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В работе исследуются специфика формирования политической идентичности среди современной 
молодежи России. Россия всегда обладала дифференцированными от других стран особенностями 
ввиду многоконфессионального и полиэтнического подхода. Однако нынешняя молодежь России зна-
чительно отличается в своем желании в участии в политике от предыдущих поколений.  
Ключевые слова: молодежь, политическая культура, политическая идентичность, цифровизация, он-
лайн-активизм. 
 

 
опрос политической идентичности мо-
лодежи является важным показателем 

политической ситуации в стране и оказывает 
огромное влияние на современную молодежь 
в эпоху глобализации и цифровизации. Од-
нако большинство исследователей зачастую 
обращают внимание на социальные, гендер-
ные, национальные и этнические компонен-
ты, игнорируя демографический показатель 
возрастной пирамиды [4; 6]. Эта проблема 
является актуальной не только для отече-
ственных авторов, но и зарубежных. И в раз-
резе данной проблемы, не лишним является 
анализ зарубежного опыта.  

Само определение политической иден-
тичности молодежи включает в себя сразу 
несколько аспектов: во-первых – это осозна-
ние и принятие политических ценностей, а 

также принадлежность к определенной по-
литической группе или движению. Это инте-
ресно переплетается с тягой некоторых пред-
ставителей молодежи к репрезентации среди 
определенных субкультур. К примеру, это 
ярко отражает движение «хиппи», возникшее 
в 1960-х гг. в США. Они пропагандировали 
идеи пацифизма, любви и гармонии с приро-
дой, также они являлись своеобразным отве-
том на массовые социальные волнения, воз-
никшие из-за действий Соединенных Штатов 
Америки во Вьетнаме. В целом повестка 
движения была прямым образом связана с 
политическими действиями страны, но при 
этом и существовала как единица генерации 
новых передовых величин в области музыки, 
моды и искусства. 

Во-вторых, понятие политической иден-

В 
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тичности включает в себя вовлеченность в 
активное участие в политической жизни об-
щества. К этому мы можем отнести участие в 
выборах, общественных движениях, акциях 
и иных формах политической активности.  

Сама политическая идентичность моло-
дежи формируется под воздействием различ-
ных факторов и по своей полярности иногда 
может удивлять. Ввиду того, что молодежь 
является достаточно «хаотичной» группой 
нельзя определить какой-то однородный фак-
тор формирования. Они все так или иначе 
оказывают влияние на молодежь, которая 
становится все более и более уязвимой в 
процессе глобализации, и наличия огромного 
количества информации. К основным аген-
там формирования политической идентично-
сти обычно относят образование, семейное 
окружение, социокультурную среду, друзей-
сверстников и др. Однако в нынешнее время 
во главу угла встал интернет и онлайн-
источники информации. Это также показы-
вают многочисленные опросы среди моло-
дежи, в которых они признаются, что боль-
шинство информации о происходящих собы-
тиях в стране и в мире они получают из ин-
тернета [3; 5]. Но интернет, соответствуя 
своей целевой аудитории является «хаотич-
ным» и содержит в себе огромное количе-
ство информации. Это приводит к появлению 
огромного количества «инфлюенсеров» и 
фейков, которые могут негативным образом 
повлиять на не до конца сформированных 
психологически личностей. 

Нельзя не упомянуть, что, в связи с этим 
большинство активной молодежи оставило 
политическую сцену и показывает свою за-
интересованность в онлайн-активизме, так 
как эта площадка является для них более 
привычной и они чувствуют, что именно там 
они смогут привнести изменения в сложив-
шийся уклад дел. Молодежь никогда не была 
доминирующей когортой в политике, однако 
в нынешнее время их заинтересованность в 
политических процессах достигла рекордно 
низких показателей за всю историю. Эта 
тенденция также характерна для многих ев-
ропейских стран и отчасти является показа-
телем мировой отчужденности молодежи от 
политики [1; 6]. 

В исследовании «Поколение «Z»: моло-

дежь времени путинского правления» Мы 
можем видеть огромное различие в процен-
тах между голосующими на последних вы-
борах в госдуму РФ. Категория лиц, относя-
щихся к 18-20 годам, голосовавшая на выбо-
рах представлена в 26 процентах. Среди лиц, 
относящихся к 21-24 годам, процент голосу-
ющих повысился и стал равен 38 процентам. 
Данная тенденция продолжилась и для голо-
сующих среди 25-29 лет, там процент явля-
ется равным 53 и является самым большим 
среди всех возрастных категорий опрашива-
емых [3]. На первый взгляд, это доказывает 
несостоятельность исследований молодежи, 
как отдельной группы интереса в политиче-
ской жизни, потому что с возрастом, они так 
или иначе все равно начнут принимать уча-
стие в «традиционных» формах политики. 
Но ключевая проблема заключается в том, 
что возрастная категория 18-24 является 
наиболее социально-активной. Если остав-
лять эту категорию без должного внимания, 
то в процессе мы из «лидеров» получаем 
«зрителей» [2]. Наличие молодых лидеров 
является необходимым для гармоничного 
развития политической системы, ввиду тя-
желого глобального кризиса. 

К примеру, у молодежи и более старшего 
поколения есть явно пересекающиеся темы ин-
тересов, такие как: социальная справедливость 
и вопрос национальной идентичности. Но в 
вопросах сохранения окружающей среды – 
молодежь показывает намного большую заин-
тересованность. Это можно аргументировать 
тем, что подрастающее поколение видит себя 
теми, кто примет Землю после старших и их 
заинтересованность в подержании экологиче-
ского состояния не вызывает вопросов [1; 3]. 
Также молодое поколение отличается более 
прогрессивным взглядом на картину мира, что 
в свою очередь является явным противопо-
ставлением доминирующей среди более стар-
шего населения консервативной политики. 
Это соперничество может привести к позитив-
ным реформам в случае исправно работающе-
го механизма регуляции.  

Таким образом, можно сделать вывод, что 
политическая идентичность современной рос-
сийской молодежи должна представлять 
большой интерес для исследователей. Необхо-
димо предпринять действия для гармоничного 
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вовлечения молодежи в политику, иначе мы 
можем получить поколение, которое игнори-
рует «традиционные» формы политики и не 
желает быть частью политических механиз-

мов. В будущем это может привести к силь-
нейшим сдвигам и реструктуризации полити-
ческой системы, которая может негативно по-
влиять на социальное благосостояние. 
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 условиях глобализации и цифровой 

трансформации образования применение 

нейронных сетей в процессе обучения стано-

вится все более распространенной практикой. 

Особый интерес вызывает применение данных 

технологий в рамках изучения иностранных 

языков, в том числе английского. Исследовате-

ли по всему миру активно изучают возможно-

сти искусственного интеллекта в области усво-

ения учащимися нового языкового материала, 

повышения уровня их вовлеченности в процесс 

обучения, а также улучшения качества обрат-

ной связи и оценки знаний [5, с. 3464]. 

Актуальность данного исследования заклю-

чается в том, что нейронные сети, в том числе 

Perplexity, открывают новые горизонты для 

персонализации образовательного процесса и 

позволяют педагогам находить наиболее эф-

фективное решение проблем в сфере обучения 

иностранным языкам. К таким проблемам от-

носится снижение уровня мотивации у учени-

ков, что зачастую связано с тем, что учащиеся 

не осознают значимость английского языка в 

международном контексте и не имеют доста-

точных навыков прогнозирования, чтобы пред-

видеть возможности применения иностранного 

языка в своей будущей профессиональной де-

ятельности [2, с. 49]. 

Одной из ключевых задач учителя англий-

ского языка является формирование у уча-

щихся осознанной мотивации к обучению, 

что может быть достигнуто через определен-

ные воспитательные методики, однако про-

цесс взращивания внутренней мотивации 

является длительным и трудоемким. В то же 

время существует необходимость в непре-

рывном и интенсивном обучении английско-

му языку, что невозможно без определенного 

уровня мотивации у обучающихся с первых 

дней обучения. В связи с этим возникает 

острая необходимость поиска современных 

технологий, способных повысить уровень 

мотивации студентов.  

Хотя такие технологии, как квесты, кейсы 

и различные игровые форматы уроков, име-

ют соответствующую функцию, они требуют 

значительных временных затрат. Следует от-

метить, что на текущий момент учителя ис-

пытывают значительную нагрузку, что влечет 

за собой ряд проблем, в том числе професси-

ональное выгорание. Сфера образования в 

целом, в свою очередь, сталкивается с кри-

тическим дефицитом кадров, особенно в гос-

ударственных общеобразовательных школах. 

Из вышеперечисленного можно сделать вы-

вод, что нецелесообразно ожидать от препо-

давателей разработки дополнительных мето-

дических материалов. 

В 
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Таким образом, существует явная необхо-

димость в поиске технологий, способных 

решить проблему снижения мотивации уча-

щихся и нехватки методических пособий без 

значительных временных затрат со стороны 

педагогов. Нейросетевые технологии соот-

ветствую данным критериям и могут стать 

эффективным инструментом решения обо-

значенных проблем. 

Научная новизна исследования состоит в 

том, что предлагается уникальный подход к 

внедрению геймификации в обучение англий-

скому языку посредством использования но-

вейшей технологии искусственного интеллек-

та. На основе описываемой теории приводятся 

практические примеры использования нейро-

сетей для оценки прогресса учащихся, в том 

числе разработанные в процессе исследования. 

В тексте представлены конкретные методиче-

ские рекомендации по реализации геймифика-

ции в образовательном процессе при помощи 

нейросети Perplexity, доступной для каждого 

педагога и ученика, что создает основу для 

дальнейших исследований в области примене-

ния геймификации в образовательной практи-

ки. Результаты исследования могут быть ис-

пользованы учителями и образовательными 

учреждениями, стремящимися улучшить каче-

ство обучения [3, с. 373]. 

Существует несколько взглядов на форми-

рование мотивации на уроках английского язы-

ка. Так, П. Б. Гурвич выделяет следующие ви-

ды мотивации: коммуникативная, познаватель-

ная (страноведческая и лингвистическая), ин-

струментальная, эстетическая и целевая. 

Целевая мотивация заключается в том, что 

при изучении иностранного языка ученик 

ставит себе цель и старается реализовать ее, 

чтобы достичь ситуации успеха [4, с. 40]. 

Желание достичь цели и получить за это 

какую-либо награду, а также ощутить победу, 

является естественным для человека. На 

этом желании строится большинство видео-

игр, квизов, квестов и других игровых фор-

матов, соревновательных и одиночных. На 

уроках английского языка данный факт мо-

жет быть использован в рамках метода гей-

мификации обучения. 

Геймификация – это внедрение игровых 

технологий в неигровые процессы, в том 

числе в образование. В рамках урока гейми-

фикацией считается использование отдель-

ных игровых элементов. При этом сам про-

цесс не превращается в полноценную игру, а 

лишь дополняется добавочными условиями, 

принципами или правилами, которые поло-

жительно влияют на общую заинтересован-

ность учащихся, помогают запоминать и 

осваивать новый языковый материал, повы-

шают уровень внимания, понимания и моти-

вации учащихся [1, с. 44]. 

Для упрощения внедрения геймификации в 

процесс обучения зачастую используются со-

временные цифровые технологии и техноло-

гии сети Интернет, которые позволяют авто-

матизировать игровые элементы для учащих-

ся. В этом контексте находят свое применение 

нейронные сети на базе искусственного интел-

лекта. Так, в данном исследовании рассматри-

ваются возможности нейронной сети Perp-

lexity (https://www.perplexity.ai), так как она 

обеспечивает возможность бесплатно вести 

неограниченный по длительности диалог и 

получать достаточно качественные ответы как 

на английском, так и на русском языках. 

Для того, чтобы обеспечить внедрение 

элементов геймификации в процесс обучения, 

необходимо знать, что любой зарегистриро-

ванный пользователь может создавать на сай-

те Perplexity диалог с нейросетью и вести его, 

развивая какую-либо тему и получая уни-

кальный сгенерированный мгновенный ответ 

на каждый свой запрос. Для того, чтобы 

начать такой диалог, необходимо отправить 

нейросети первый запрос, с помощью которо-

го можно задать тему и обозначить все основ-

ные правила и параметры будущего диалога. 

В том числе: общую цель диалога, задачу 

нейросети, вид будущих ответов нейросети и 

другое. Таким образом происходит настройка 

искусственного интеллекта под требования 

конкретного пользователя. 

Зная вышеперечисленную информацию, 

учитель может помочь учащимся развивать 

их целевую мотивацию по английскому язы-

ку через общение с нейросетью. Опишем по-

дробнее пример реализации на практике. 

При работе с учебником Rainbow English 

для 10 класса перед началом изучения разде-

ла Unit 2, учитель выделил 15 минут от нача-
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ла урока, чтобы познакомить учащихся с но-

вой формой работы на сайте Perplexity. В 

процессе знакомства с новой технологией 

каждый ученик зарегистрировался на сайте и 

начал диалог с нейросетью, введя следую-

щий запрос, который был составлен заранее 

учителем: «Ты учитель английского языка. Я 

ученик 10 класса, изучаю английский по учеб-

нику Rainbow English для 10 класса. Сейчас я 

приступаю к изучению раздела юнит 2. Этот 

раздел содержит следующую лексику: appeal, 

average, independent... и следующую граммати-

ку: the passive voice in simple tenses, progressive 

forms of passive voice... Тебе необходимо опре-

делять мой прогресс прохождения юнита от 

0% до 100%. Когда я изучу и запомню всю 

перечисленную лексику и грамматику, это 

будет значить, что юнит пройден на 100%. 

Каждый раз, когда я буду изучать лексику 

или грамматику из списка, я буду писать об 

этом в этот диалог и сообщать, какие именно 

лексические элементы и грамматические те-

мы запомнил. Тебе необходимо будет давать 

мне по 2 задания, в которых будет прове-

ряться мой уровень понимания лексики и 

грамматики, которую я упомяну в сообще-

нии. В результате выполнения заданий, вы-

води мне мои ошибки, исправляй их и выво-

ди мой общий прогресс по всему юниту в 

процентах, учитывая все предыдущие сооб-

щения в диалоге». 

В местах, где оставлены многоточия, пол-

ностью перечислены лексические единицы и 

грамматические темы раздела соответственно. 

Из начального запроса понятна механика 

дальнейшего взаимодействия учащихся с 

нейросетью. Учащиеся осваивают новый ма-

териал, проверяют себя с помощью выполне-

ния заданий, которые предлагаются нейросе-

тью, а затем получают результат с уровнем 

прохождения юнита. 

Нейросеть достаточно точно считает про-

центы, учитывая успешность прохождения за-

даний учеником. Так, если учащийся соверша-

ет ошибку в одном из двух предложений в за-

дании, то это задание считается выполненным 

только наполовину, и этот факт учитывается 

при выведении общего прогресса по курсу. 

Кроме того, ученик может попросить допол-

нительные задания, чтобы исправить данную 

проблему, а также нейросеть может объяснить 

ученику его ошибки и помочь наверстать не-

понятый материал. 

Таким образом, учащиеся заранее ставят 

себе понятную, измеримую цель: изучение 

конкретной лексики и грамматики в рамках 

юнита. Постепенное выполнение этой цели 

наглядно отслеживается с помощью нейро-

сети, и каждый учащийся может видеть свой 

прогресс, непрерывно улучшать свои резуль-

таты, сравнивать их с результатами своих 

одноклассников и соревноваться с ними. Все 

эти пункты положительно влияют на целе-

вую мотивацию в изучении английского 

языка, так как включают в себя элементы 

геймификации. 

В заключение проведенного исследования 

можно сделать несколько ключевых выводов. 

Во-первых, применение нейронных сетей, 

таких как Perplexity, в образовательном про-

странстве, особенно в контексте изучения 

английского языка, демонстрирует значи-

тельный потенциал для повышения уровня 

мотивации учащихся и усиления их вовле-

ченности в учебный процесс. Установленный 

механизм взаимодействия между учащимся и 

нейросетью позволяет не только отслеживать 

прогресс в освоении материала, но и предо-

ставляет возможность обеспечить индивиду-

альный подход к каждому ученику. 

Результаты исследования подтверждают, 

что использование нейросетевых технологий 

способствует созданию интерактивной и 

адаптивной образовательной среды, в кото-

рой учащиеся могут самостоятельно управ-

лять своим обучением. Это позволяет им 

ставить четкие и измеримые цели, а также 

активно участвовать в процессе самоконтроля 

и самооценки, что является важной характе-

ристикой в пользу использования данной 

технологии.  

Более того, внедрение нейросетей помога-

ет справиться с проблемами дефицита учеб-

но-методических материалов благодаря си-

стеме создания индивидуальных заданий, 

автоматическим проверкам и комментариям. 

Данный фактор особенно актуален в услови-

ях современного образовательного контекста, 

характеризующегося высокой нагрузкой на 

педагогов и нехваткой кадров. 
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Таким образом, результаты данного ис-

следования подчеркивают необходимость 

дальнейшего изучения и интеграции нейрон-

ных сетей в образовательные практики для 

создания более эффективных и доступных 

методов обучения иностранным языкам, так 

как нейронные сети имеют весомый потен-

циал значительно улучшить качество образо-

вания в целом и преподавания английского 

языка в частности. 
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В исследовательской работе, на основе изучения и обобщения педагогического опыта учителей-
практиков, многочисленных исследований в предметной области, обоснована актуальность и значи-
мость проблемы формирования готовности учащихся к государственным итоговым испытаниям,         
в частности, развития у обучающихся практических навыков выполнения творческих заданий, реше-
ния проблемных ситуаций, задач и упражнений, навыков составления эссе-сочинения. 
Ключевые слова: государственная итоговая аттестация, обучающиеся, исследовательская деятель-
ность, универсальные учебные действия, творческое мышление. 

 

 

ктуальность исследования обуслов-

лена объективными социокультурными 

характеристиками современного российского 

общества. Одна из самых важных задач совре-

менного начального общего образования – 

формирование и развитие универсальных 

учебных действий, обеспечивающих школьни-

кам умение учиться, саморазвиваться и само-

совершенствоваться. Качество усвоения зна-

ний в соответствии со стандартами нового по-

коления определяется многообразием и харак-

тером видов универсальных учебных действий. 

Школа, в соответствии с требованиями 

ФГОС общего образования (приказ Мини-

стерства просвещения Российской Федера-

ции от 29.09.2022 № 858), призвана научить 

детей освоить эффективные средства управле-

ния учебной деятельностью. Однако результа-

ты исследований (Н.А. Менчинская) говорят о 

том, что в практике школьного обучения но-

вообразования знаний протекают быстрее, чем 

новообразования умений. Педагоги не уделя-

ют внимания обучению способам управления 

учебной деятельностью, в результате учащие-

ся, владея теоретическими знаниями, затруд-

няются применить их в ситуации, выходящей 

за рамки стандартной учебной задачи. 

Проблема формирования универсальных 

учебных действий у учащихся в условиях 

обществоведческого образования актуализи-

руется не только как проблема универсаль-

ного применения знаний в учебной деятель-

ности, но и как формирование жизненно 

важных качеств и свойств, направленных на 

совершенствование умения учиться на дан-

ном этапе развития. 

Прежде всего определимся, почему данная 

тема показалась нам интересной и заслужива-

ющей внимания большого круга педагогов. 

Пакет контрольно-измерительных материа-

лов (КИМ) по гуманитарным дисциплинам 

для проведения единого государственного эк-

замена неизменно критикуется разными авто-

рами: учеными, педагогами-практиками, роди-

телями. Основным аргументом, объясняющим 

такую позицию, следует назвать несоответ-

ствие современных требований к качеству об-

разования (формирование ключевых компе-

тентностей личности) и предлагаемых кон-

трольно-измерительных материалов, направ-

ленных преимущественно на воспроизведение 

информации, изложенной в учебниках. 

Однако, следует признать, что авторские 

коллективы продолжают работать над со-

вершенствованием качества заданий, вклю-

чают в пакеты КИМов задания, требующие 

практико-ориентированных знаний, опира-

ющихся на личный опыт учащихся, и свя-
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занные с выполнением ими определенных 

социальных ролей (в частности, потреби-

тель, производитель, собственник и др.). 

Последнее замечание можно в большей 

степени отнести к содержанию заданий по 

обществознанию, сложному и многогранно-

му школьному предмету, который правильнее 

было бы назвать определенной совокупно-

стью учебных дисциплин, созданной вокруг 

единого содержательного стержня. 

Следует отметить, что за последнее время 

в чреде общественных наук, изучаемых в 

рамках интегрированного курса «Общество-

знание», право заняло должное место. Это 

произошло не случайно. Тем самым были 

удовлетворены интересы большого числа 

людей, имеющих непосредственное отноше-

ние к образованию. Прежде всего, самих 

учащихся, нуждающихся в правовых знаниях 

«на каждый день». Таким образом, право по-

степенно стало одним из ведущих практико-

ориентированных направлений школьного 

обществоведческого образования. Если про-

анализировать удельный вес заданий по пра-

ву в пакете КИМов для проведения ЕГЭ, мы 

увидим из года в год его неуклонный рост. 

В действительности оказалось, что право 

в отличие от философии, социальной психо-

логии и некоторых других составляющих 

обществознания – наиболее точный предмет, 

в котором существует более или менее согла-

сованное «знаниевое» ядро, позволяющее 

рассуждать с опорой на факты и утвержден-

ные правила, обоснованно решать, как по-

ступить в той или иной жизненной ситуации. 

Задания по праву стали включаться автора-

ми-составителями пакета контрольно-измери-

тельных материалов для проведения ЕГЭ по 

обществознанию во все его части. Темы, свя-

занные с правовыми знаниями, неизменно 

присутствуют и в самом последнем задании, 

предполагающем написание выпускниками 

собственного рассуждения в форме эссе. 

Ежегодные правовые олимпиады для 

учащихся, организуемые на различных уров-

нях, от школьного до всероссийского, во мно-

гом напоминают нам пакет КИМов, но по-

вышенной сложности. В них также есть зада-

ния открытого типа, рассчитанные на воспро-

изведение и на определение собственной по-

зиции, правовые задачи, закрытые тестовые 

задания. Призеры, как известно, выходят на 

самый ответственный этап – написание и за-

щиту эссе по праву. 

Опыт участия в организации и проведении 

олимпиад позволяет констатировать, что, к 

сожалению, далеко не каждый призер олим-

пиады приходит к финалу с четким понима-

нием, в чем суть задания. Отсюда несколько 

моделей поведения: предварительное заучи-

вание некоторых «образцовых» эссе и попыт-

ка подогнать под предложенную тематику на 

олимпиаде (что далеко не всегда может увен-

чаться успехом) или муки выбора темы и та-

кие же муки написания и защиты самой рабо-

ты без понимания, что и как нужно делать. 

Большое значение в процессе подготовки 

учащихся к итоговой аттестации имеет форми-

рование навыков написания эссе-сочинения. 

Кроме того, опыт общения с учителями обще-

ствознания и права показывает, что пока целе-

направленной подготовки учащихся к написа-

нию эссе по предмету не ведется. В педагоги-

ческом сообществе бытуют разные, иногда 

противоположные, представления о том, как 

должно выглядеть эссе, каким может быть ал-

горитм его написания и т. д. Разночтения су-

ществуют и по вопросу оценивания эссе. 

Таким образом, следует отметить, что от-

дельные навыки выполнения исследователь-

ских заданий учащимися, формируемые как 

на уроках права, так и обществознания, поз-

воляют учащимся не только успешно реали-

зовать себя на олимпиадах и конкурсах, но и 

быть подготовленными к прохождению как 

ОГЭ, так и ЕГЭ испытаний. 
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К ВОПРОСУ ВОСПИТАНИЯ СТУДЕНЧЕСКОЙ МОЛОДЕЖИ: 
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Бокс неизменно был популярным в Российском университете транспорта (МИИТ). Подготовка специа-
листов транспортной отрасли невозможна без постоянного внимания их физического совершенствова-
ния, поэтому особое внимание к двигательной деятельности, в частности к спортивным единобор-
ствам, рассматривалось вузовскими коллективами как необходимая составная часть воспитания сту-
денческой молодежи в высшей школе.  В статье автор рассматривает историю возникновения и разви-
тия бокса в образовательном учреждении с момента организации кафедры физического воспитания и по 
настоящее время. Перечислены руководители, тренеры спортивного сектора, а также отмечены про-
славленные студенты-спортсмены разных времен в избранной специализации. 
Ключевые слова: бокс, секция, студенческая молодежь, физическая подготовка. 

Российском университете транспорта
массовым охватом студенческой моло-

дежи физкультурой занимается профильная 

кафедра – кафедра физической культуры и 
спорта, а также структурное подразделение 
вуза – спортивный клуб. Кафедра была орга-
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низована в 1931 г., тогда еще в Московском 
институте инженеров транспорта и кроме 
проведения обязательных учебных занятий 
по общей физической подготовке студентов 
преподаватели кафедры проводили и прово-
дят до настоящего времени значительную 
спортивную работу. 

Бокс – не только вид единоборства, это 
система воспитания, направленная на разви-
тие воли, смелости, решительность самооб-
ладания, настойчивости, выдержки, принци-
пиальности, патриотизма, благородства и 
уважения к сопернику.  

Бокс способствует физическому и психоло-
гическому благополучию, развитию навыков 
самоконтроля и стрессоустойчивости, а также 
способствует формированию командных 
навыков и дисциплины.  Занятия в зале бокса 
формируют такие важные черты характера как: 
уверенность, упорство, сдержанность, целе-
устремленность, вместе с тем внутреннюю 
нравственную опору и сильную личную пози-
цию в достижении жизненных целей [5]. 

Значимым событием, как для учебных за-
ведений железнодорожного транспорта, так и 
для всей отрасли, стало создание в 1935 г. 
добровольного спортивного общества (ДСО) 
«Локомотив». Это позволило всем причаст-
ным к работе и учебе в железнодорожной 
сфере получить свою развитую спортивную 
базу. Спортивные сооружения общества Ло-
комотив работали как на оздоровление ши-
роких масс трудящихся, так и на вовлечение 
и дальнейшею специализацию талантливой 
спортивной молодежи [1]. 

Секция бокса была основана заслуженным 
мастером спорта и заслуженным тренером 
СССР» доцента В.С. Щербаковым в 1949 г. В 
группы спортивного совершенствования за-
числялись студенты, имеющие техническую 
подготовку в данном виде спорта, а также сту-
денты, не занимавшиеся ранее, но имеющие 
достаточную физическую подготовку. 

Главной задачей при проведении занятий в 
группах основного отделения было повыше-
ние физических качеств, укрепления здоровья 
и изучение элементов техники бокса. В каче-
стве средств для решения этих задач применя-
лись общеразвивающие, специально-подгото-
вительные и специальные упражнения, кото-
рые подбирались с учетом физической и тех-
нической подготовленности студентов. 

Результатом занятий физической подго-
товкой должно быть создание устойчивого 
интереса и потребности к здоровому образу 
жизни, физическому самосовершенствова-
нию, достижению максимального уровня фи-
зической подготовленности, а также воспи-
тание у студенческой молодежи убежденно-
сти в необходимости регулярно и системати-
чески заниматься физической культурой и 
спортом [2; 3]. 

Для желающих выполнить спортивный 
разряд, а также повысить уровень морально-
волевых качеств среди студенческой моло-
дежи образовательного учреждения основ-
ной секции, проводились соревнования по 
боксу «Открытый ринг» и Первенство МИ-
ИТа, в которых принимало участие около 80 
% всех занимающихся боксом. 

Важным событием для боксеров вуза бы-
ло открытие в 1972 г. специализированного 
зала бокса. Новый зал размеров 12*18 мет-
ров со стационарным рингом, разнообраз-
ными боксерскими снарядами дал мощный 
импульс в развитии бокса в РУТ (МИИТ) [4].  

Как было отмечено ранее основателем и 
патриархом бокса в РУТ (МИИТ) является 
В.С. Щербаков, который работал в данной 
высшей школе около 45 лет, с 1949 г. по 1994 г. 
В.С. Щербаков подготовил 3 мастеров спорта 
международного класса, 15 мастеров спорта и 
около 50 боксеров I разряда и КМС. Его учени-
ки неоднократно становились чемпионами г. 
Москвы, ЦС ДСО «Локомотив» и СССР. Вот 
имена некоторых из них: Анатолий Камнев – 
чемпион СССР 1972, 1973 г., финалист чемпи-
оната Европы 1973 г., участник Олимпийских 
игр 1972 г. (5 место); Василий Сенькин – чем-
пион СССР 1954 г.; чемпионы г. Москвы и 
ДСО «Локомотив» – А. Карпов, Ю. Кривен-
цов, В. Кириллов, В. Нефедов, Б. Супов,  
А. Качурин, С. Митин, Н. Шелгинский, В. 
Феронов, Ю. Осинкин, А. Бутов, Ю. Леме-
шев, Н. Сазонов. 

Российским университетом транспорта 
(МИИТ) учреждены два официальных го-
родских открытых турнира по боксу: Турнир 
памяти Мастера спорта международного 
класса А. Камнева (ноябрь) и Турнир памяти 
заслуженного мастера спорта СССР, заслу-
женного тренера СССР доцента В.С. Щерба-
кова (март).  

Сборная команда РУТ (МИИТ) по боксу 
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является многократным бронзовым призером 
Московских студенческих спортивных игр. В 
2017 г. команда стала чемпионом этих сорев-
нований в массовом туре.  

В 2022 г. на XII Международной спарта-
киаде студентов транспортных вузов студент 
Российского университета транспорта Дани-
ла Никуличев завоевал золото в супертяже-
лой весовой категории.  

В 2023 г. студент представлявшего коман-
ду нашего университета Дузенко Никита 
стал абсолютным чемпионом в весовой кате-
гории 86 кг на Первенстве г. Москвы по бок-

су среди юниоров. В соревнованиях прини-
мало участие свыше 250 спортсменов. 

В разное время сборную команду по боксу 
тренировали Мастер спорта СССР, кандидат 
педагогических наук, профессор – А.И. Ка-
чурин, судья международной категории – 
Г.М. Смирнов, Мастер спорта СССР, судья 
международной категории – Б.П. Супов. 

В настоящее время позиции бокса в уни-
верситете укрепляются, ежегодно растет 
число студентов, занимающихся этим видом 
спорта, желающих возродить былые тради-
ции этой спортивной дисциплины. 
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Статья предназначена для педагогов, занимающихся научно-исследовательской деятельностью с 
учащимися. В статье представлен опыт по организации научно-исследовательской деятельности 
школьников по математике, рассматриваются основные вопросы организации научно-
исследовательской деятельности. Уделяется внимание этапам проведения исследования и  требова-
ниям, предъявляемых к оформлению научно-исследовательских работ учащихся.  
Ключевые слова: исследование, объектная область, предмет исследования, математика, гипотеза, 
проблема, вневписанная окружность, дельтоид, многогранник. 

рактика проведения со школьниками
учебных исследований рассматриваться

как особое направление внеклассной или 
внешкольной работы, тесно связанное с ос-
новным учебным процессом и ориентиро-
ванное на развитие исследовательской, твор-
ческой активности детей. Научно-исследова-
тельская работа с обучающимися – это боль-
шой и кропотливый совместный творческий 
труд. Основная цель – сформировать творче-
скую личность, обладающую элементарными 
навыками самостоятельной научно-исследова-
тельской работы. Научно-исследовательская 
деятельность требует определенной подготовки 
как обучающегося, так и педагога.  

В научно-исследовательской работе, глав-
ное – увлечь ребенка какой-то идеей, пока-
зать ему, что он может пополнить знания, 
полученные собственным научным трудом, 
развить в нем желание читать, искать, нахо-
дить и вместе с ним радоваться первым ма-
леньким шагам в науку. На всех этапах рабо-
ты, учитель, как руководитель, должен ясно 
осознавать, что ожидаемых результатов долж-
но быть два – внешний и внутренний. Внеш-
ний – это то, что обучающийся творит своими 
руками: отчет – выступление, буклет, поделка 
и др. Внутренний, самый главный – опыт 
обучающегося, новые знания, которые выде-
ляют его как творческую личность [5]. 

Особенности математической научно-
исследовательской работы. Математиче-
ские исследовательские работы отличаются 
от стандартных исследовательских работ, но 
не настолько, чтобы требовать совершенно 
отдельного набора руководящих принципов. 
Но, математические работы, в значительной 
степени, опираются на логику и определен-
ный тип языка, включая символы. Суще-
ствуют две основные структуры математиче-
ских исследовательских работ: формальное и 
неформальное изложение. 

Формальное изложение  работы. Автор 
должен начать с плана, который развивает 
логическую структуру работы. Каждая гипо-
теза и вывод должны вытекать упорядоченно 
и линейно с использованием формальных 
определений и обозначений. Автор не дол-
жен повторять доказательство или заменять 
слова, фразы, которые отличаются от опре-
делений, уже установленных в работе. Фор-
мат доказательства теоремы, определения и 
логика тоже подпадают под этот стиль. Не-
формальное изложение работы дополняет 
формальное изложение, предоставляя обос-
нование теорем и доказательств. Цифры, до-
казательства, уравнения и математические 
предложения не обязательно говорят сами за 
себя в математической исследовательской 
работе. Авторам необходимо продемонстри-

П 
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ровать, почему их гипотезы и выводы верны, 
и как они пришли к доказательству этого. 
Аналогии и примеры попадают в этот стиль. 

Для написания эффективной математиче-
ской исследовательской работы, так же, необ-
ходима ясность. Это означает соблюдение 
строгих правил логики, четких определений, 
теорем и уравнений, которые отделены от 
окружающего текста, и использование матема-
тических символов и обозначений в соответ-
ствии с соглашениями математического языка. 
Они будут использоваться в качестве опорных 
точек на протяжении всего текста, поэтому 
должны иметь четко определенное начало и 
конец. Логика – это каркас, на котором строит-
ся каждая хорошая математическая исследова-
тельская работа. Каждая теорема или уравне-
ние должны быть логически выстроены [7]. 

Подготовка к проведению научного ис-
следования. Подготовка к проведению научно-
го исследования предполагает наличие не-
скольких этапов. Важно так организовать рабо-
ту обучающихся над темой исследования, что-
бы они ненавязчиво усваивали процедуру ис-
следования, последовательно проходя все его 
основные этапы.  

1 этап. Объектная область, объект и 
предмет исследования. 

Научное исследование, носит систематиче-
ский и целенаправленный характер. Важной 
задачей является четкое определение сферы 
научно-исследовательской деятельности. Ее 
составляют три элемента: «объектная об-
ласть», «объект» и «предмет» исследования.  

Объектная область исследования – это сфе-
ра науки и практики, в которой находится объ-
ект исследования. В школьной практике она 
соответствует той или иной учебной дисци-
плине. Объект исследования – это своеобраз-
ный носитель проблемы – то, на что направле-
на исследовательская деятельность. С поняти-
ем объекта тесно связано понятие предмета 
исследования. Предмет исследования – это 
конкретная часть объекта, внутри которой ве-
дется поиск. Предметом исследования могут 
быть явления в целом, отдельные их стороны, 
аспекты и отношения между ними [2]. 

Пример. Объектная область: Математика. 
Объект исследования: Выпуклый дельто-

идный многогранник. 
Предмет исследования: Свойства дельто-

идного многогранника. 

2 этап. Тема исследования. 
Тема – еще более узкая сфера исследова-

ния в рамках предмета. Ведь тема – это свое-
го рода визитная карточка исследования. Вы-
бор темы для многих является весьма труд-
ным этапом. Часто учащиеся выбирают слиш-
ком масштабные или сложные темы. Такие 
темы могут оказаться непосильными для их 
раскрытия в рамках учебного исследования. 
Тема должна быть сформулирована, по воз-
можности, лаконично, а используемые при ее 
формулировке понятия должны быть логиче-
ски взаимосвязаны. Чтобы облегчить про-
цесс выбора темы, лучше воспользоваться 
такими критериями: 

 желательно, чтобы тема представляла 
интерес для учащегося не только на данный, 
текущий момент, но и вписывалась в общую 
перспективу профессионального развития 
ученика; 

 очень хорошо, если выбор темы обоюд-
но мотивирован интересом к ней и ученика, 
и педагога;  

 тема также должна быть реализуема в 
имеющихся условиях.  

3 этап. Актуальность. 
Обосновать актуальность – значит объяснить 

необходимость изучения данной темы в контек-
сте общего процесса научного познания. Опре-
деление актуальности исследования – обяза-
тельное требование к любой работе.  

Тема исследования выбирается с учетом 
ее актуальности в современной науке. Осве-
щение актуальности, как и формулировка 
темы, не должно быть многословным. Обос-
новывая актуальность избранной темы, сле-
дует указать, почему именно она и именно на 
данный момент является актуальной.  

Пример. В условиях увеличения интенсив-
ности обучения геометрии, усложнения задач 
на итоговой аттестации, требующих углублен-
ных знаний в области стереометрии, разработ-
ка научно обоснованного методического мате-
риала по дельтоидному многограннику, позво-
лит, как существенно сократить время реше-
ния задач, так и будет способствовать более 
простым и изящным способам их решения.  

4 этап. Проблема и гипотеза исследования. 
Несомненным показателем актуальности 

является наличие проблемы в данной области 
исследования. Когда и почему возникает про-
блема? Правильная постановка и ясная фор-

https://pandia.ru/text/category/nauchno_issledovatelmzskaya_deyatelmznostmz/
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мулировка проблемы в исследовании очень 
важна. Она определяет стратегию исследова-
ния, направление научного поиска. Уточнив 
тему в результате изучения специальной лите-
ратуры, исследователь может приступать к 
выработке гипотезы. Это один из самых ответ-
ственных моментов работы над исследовани-
ем. Гипотеза должна удовлетворять ряду тре-
бований: быть проверяемой; содержать пред-
положение. При формулировке гипотезы 
обычно используются словесные конструкции 
типа: «если..., то...»; «при условии, что...» [3]. 

Пример. Проблема: Существуют такие мно-
гогранники, свойства которых до конца не 
изучены наукой – это, в частности, дельто-
идный многогранник. Информации о нем 
крайне мало. Свойства дельтоидного много-
гранника весьма любопытны и могут помочь 
при решении задач. 

Гипотеза исследования: С помощью обоб-
щения знаний о дельтоиде и многогранниках, 
можно получить некоторые свойства и фор-
мулы нахождения объема, площади поверх-
ностей дельтоидного многогранника. 

5 этап. Цели и задачи исследования. 
Вслед за выработкой гипотезы, начинает-

ся следующий этап подготовки к исследова-
нию – определение его цели и задач. Точнее, 
не начинается, а продолжается, так как выра-
ботка цели и задач происходит уже в ходе 
разработки гипотезы. В общем виде цель и 
задачи должны уточнить направления, по ко-
торым пойдет доказательство гипотезы. 

Цель исследования – это конечный ре-
зультат, которого хотел бы достичь исследо-
ватель при завершении своей работы. Фор-
мулировку цели исследования также можно 
представить различными способами – тра-
диционно употребляемыми в научной речи 
клише: выявить...; установить...; обосновать...; 
уточнить...; разработать... [4]. 

Задачи исследования – это выбор путей и 
средств, для достижения цели в соответствии 
с выдвинутой гипотезой. Задачи лучше всего 
формулировать в виде утверждения того, что 
необходимо сделать, чтобы цель была до-
стигнута. Постановка задач основывается на 
дроблении цели исследования на подцели. 
Перечисление задач строится по принципу от 
наименее сложных к наиболее сложным, тру-
доемким, а их количество определяется глуби-
ной исследования. 

Пример. Цель работы: Обобщив знания о 
дельтоиде и многогранниках, получить неко-
торые свойства и формулы нахождения объ-
ема, площади поверхностей выпуклого дель-
тоидного многогранника.  

Задачи: 
1. Систематизировать знания о дельтоиде

и многогранниках. 
2. Сформулировать и доказать свойства

выпуклого дельтоидного многогранника. 
3. Вывести формулы для нахождения пло-

щади боковой и полной поверхности выпук-
лого дельтоидного многогранника. 

4. Найти связь между призмой и дельто-
идным многогранником. 

5. Показать применение знаний о дельто-
идном многограннике при решении задач. 

6 этап. Методы исследования. 
После формулирования гипотезы, целей и 

задач исследования следует этап определе-
ния методов. Выбрать подходящие методы, 
применить их в процессе написания работы 
и грамотно описать во введении – задача не 
из легких. Она усложняется еще и тем, что в 
каждой сфере исследования: применяются 
свои, узконаправленные методы. 

Пример. Методы исследования: библио-
графический и интернет-поиск, геометриче-
ские построения, использование теорем гео-
метрии, собственные рассуждения. 

7 этап. Составление плана работы над 
темой исследования. 

Для исследования составляется разверну-
тый и структурированный план работы для 
последовательного движения к цели иссле-
дования. Это поможет организовать работу и 
придать ей более целеустремленный харак-
тер. Кроме того, это дисциплинирует и за-
ставляет работать в определенном ритме. 

Оценка полученных результатов. Получены 
знания о том, как устроен объект исследова-
ния, что из себя представляет, чем отличается 
от чего-то другого, что не до исследовано, ка-
кое может быть продолжение. Основным кри-
терием результативности проделанной работы 
для обучающихся в образовательных органи-
зациях общего образования является уровень 
освоения навыков исследовательской деятель-
ности, научная новизна и практическая значи-
мость. Написание текста работы. 

8 этап. Заключение. Практическая значи-
мость и новизна работы. 



2024 ОБЩЕСТВО, № 4(35) 

22 

Текст данного этапа обычно составляет не 
больше 1-2 страниц. Основное требование к 
заключению: оно не должно дословно повто-
рять выводы по главам. В заключении форми-
руются наиболее общие выводы по результа-
там исследования и предлагаются рекоменда-
ции. Отмечается степень достижения цели, 
новизна исследования, обозначаются пер-
спективы дальнейших исследований. 

Пример. Заключение. В процессе работы 
над темой была использована литература, вы-
ходящая за рамки школьного курса, из которой 
удалось узнать много нового и интересного. В 
работе предпринята попытка обобщить поня-
тия дельтоида и многогранника, с целью рас-
ширения их видов и установления связи между 
ними. Таким образом, основная гипотеза ис-
следования получила свое подтверждение.  

Практическая значимость. Результаты ра-
боты можно использовать в качестве допол-
нительного материала на уроках геометрии 
при изучении темы «Многогранники», при 
подготовке к ОГЭ и ЕГЭ. А новизна работы 
состоит в том, что самостоятельно выявили и 
доказали свойства дельтоидного многогран-
ника, вывели новые формулы для вычисле-
ния объема, площади боковой и полной по-
верхности дельтоидного многогранника. 

9 этап. Библиографический список. 
Библиографический список – это список 

изученной по теме литературы, 
представленный специальным образом. 

Наиболее удобен в исследовательской работе 
учащихся алфавитный (по алфавиту фами-
лий авторов или заглавий) способ группи-
ровки литературных источников. В список 
литературы входят все использованные в ра-
боте источники [5]. 

Пример. Библиографический список: 
1. Атанасян Л.С., Бутузов В.Ф., Кадомцев

С.Б. и др. Геометрия 10-11 классы: учеб. для 
общеобразоват. организаций: базовый и про-
фильный уровни. – М.: Просвещение, 2018. 

2. Киселев А.П. Геометрия / под ред.       
Н.А. Глаголева. – М.: ФИЗМАТЛИТ, 2013. 

Проведение научного исследования. Со-
держание экспериментальной части зависит от 
объектной области исследования, темы рабо-
ты. После того, как проведено исследование, 
необходимо провести рефлексию полученных 
результатов: проанализировать, насколько они 

позволяют подтвердить выдвинутую в начале 
исследования гипотезу, уточнить их соответ-
ствие поставленным целям. Только после про-
ведения рефлексивной части можно присту-
пать к планированию следующего блока рабо-
ты, включающегося в себя оформление резуль-
татов исследования. 

На заключительном этапе целесообразно 
продумать способ представления результатов 
своего исследования на конференцию, отра-
ботать форму представления в виде статьи и 
тезисов, осмыслить возможные рекомендации 
по практическому применению результатов. 
На более поздних стадиях работы составляют 
план – конспект выступления. Исследователь-
ская деятельность представляет собой доста-
точно длительный процесс, который включает 
и этап предварительного обучения учащихся, 
и практику проведения, и анализ, и оформле-
ние результатов, и их публичное представле-
ние на конференции [6]. 

Оформление научно-исследовательской 
работы. Принято считать, что оформление 
незначительный, чисто формальный этап со-
здания рукописи научного исследования. На 
самом деле, это не так. Оформление резуль-
татов исследования – один из самых трудо-
емких этапов работы.  

Требования к оформлению научно- иссле-
довательской работы. 

Структура научно-исследовательской ра-
боты включает следующие разделы: 

Титульный лист (страница № 1 – не нуме-
руется).  

Оглавление (содержание).  
Введение. 
Основная часть. 
Заключение, выводы, практические реко-

мендации. 
Список литературы и при, необходимости, 

приложения. 
Во введении, которое представляет собой 

краткую аннотацию, автор кратко обосновы-
вает выбор темы исследования, определяет 
объект исследования, отражает и формули-
рует актуальность проблемы, ее состояние в 
настоящее время и существующие трудности 
в разрешении проблемы, излагает суть по-
ставленной задачи или новых разработок, 
цель собственного исследования, направле-
ния и методы решения. Таким образом, во 
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введении дается обоснование актуальности 
темы, изложение целевой установки и опре-
деляются задачи данной работы. 

В основной части необходимо целесообраз-
но рассмотреть, в каком состоянии на совре-
менный момент находится избранное направ-
ление, что уже сделано другими авторами, что 
в этом вопросе еще неясно и поэтому требует 
дальнейшего исследования, что необходимо 
выполнить для решения поставленных задач и 
как это сделать наиболее рационально. У экс-
пертов не должно возникать вопросов о том, 
как Вы получили те или иные данные. Оценка 
результатов работы должна быть качественной 
и количественной. В заключении подводятся 
итоги работы. Формулируются основные вы-
воды по результатам исследований, сообразно 
поставленным задачам. 

Список литературы оформляется по теку-
щему ГОСТу. Первыми в списке по алфавиту 
приводятся отечественные источники, затем по 
алфавиту – иностранные, интернет-ресурсы. 
Соответствие списка литературы ГОСТу мож-
но проверить в библиотеке (в информационно-
библиографическом отделе). 

В приложении научно-исследовательской 
работы помещаются материалы дополнитель-
ного, справочного характера, не вошедшие в 
основной текст: таблицы, графики, схемы. 
Данные рисунков не должны повторять мате-
риалы таблиц. Таблицы должны содержать 
только необходимые данные и представлять 
собой обобщенные и статистически обрабо-
танные материалы исследования. Каждая таб-
лица имеет номер и заголовок. Все цифры и 
единицы измерения в таблицах должны соот-

ветствовать тексту. Текст научно-исследова-
тельской работы представляется на русском 
языке в формате А-4, поля (обычные): слева – 3 
см, справа – 1,5 см, сверху и снизу – 2 см в тек-
стовом редакторе Word (не ниже Word 97) 
шрифтом № 12  Times New Roman, межстроч-
ным интервалом 1,5 (Как эффективно написать 
научную работу по математике. – URL:https:// 
www.enago.com/academy/ru/ how-to-effectively-
write-a-mathematics-research-paper/). 

Защита результатов исследования. К со-
жалению, важность этого этапа иногда недо-
оценивается, и тогда даже качественно прове-
денное исследование выглядит при публичном 
представлении не убедительно. Автор или «за-
валивает» аудиторию и жюри объемом ин-
формации, или на ходу пытается выстроить 
логику своего изложения. В итоге – «смазан-
ное» представление у слушателей и чувство 
неудовлетворенности у выступающего. И, 
напротив, искусно подготовленный доклад по 
защите написанной работы может «затенить» 
некоторые его недостатки и, таким образом, 
повысить шансы выступающего на хорошую 
оценку. Ответы на вопросы – важный этап 
успешной защиты работы. При этом необхо-
димо обязательно сохранять культуру поведе-
ния и избегать категоричности. Вопросов не 
нужно бояться. Вопрос дает еще одну возмож-
ность продемонстрировать учащемуся обстоя-
тельность и глубину изучения темы. Если до-
кладчику задают вопрос, то это значит, что 
тема заинтересовала, привлекла внимание 
слушателей. Кроме того, вопросы часто позво-
ляют увидеть новые направления для даль-
нейшего исследования.  

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 
1. Батанина Т.Н. Некоторые аспекты организации исследовательской деятельности во
внеурочное время // Кванториум. – 2024. – С. 93-96. 
2. Белоцкая Ю.Н. Организация исследовательской деятельности учащихся по математике //
Кванториум. – 2024. – С. 97-98. 
3. Бурмистрова Е.В. Методы организации исследовательской и проектной деятельности
обучающихся. – М.: Юрайт. 2023. – 115 с. 
4. Кислицин А.В. О содержании и оформлении исследовательских работ учеников по мате-
матике// Кванториум. – 2020. – С. 75-76. 
5. Никитина М.А. Проектно-исследовательская деятельность учащихся как фактор компе-
тентностного системогенеза // Кванториум. – 2020. – С. 101-102. 
6. Палецкий С.В. Педагогическая технология освоения учащимися исследовательской дея-
тельности. – Омск: Омский государственный университет, 2004. – 36 с. 



2024 ОБЩЕСТВО, № 4(35) 

24 

METHODOLOGICAL GUIDE FOR TEACHERS ON THE ORGANIZATION 

OF RESEARCH ACTIVITIES OF STUDENTS IN MATHEMATICS 

BOGDANOVA Olga Nikolaevna 

Teacher 

Ovechkin Secondary School  

of the Branch of the Gonokhovskaya Secondary School of Zavyalovsky Distric 

Ovechkino, Altai Territory, Russia 

The article is intended for teachers engaged in research activities with students. The article presents the ex-

perience of organizing research activities of schoolchildren in mathematics, discusses the main issues of or-

ganizing research activities. Attention is paid to the stages of research and the requirements for the design of 

students' research papers. 

Keywords: research, object domain, subject of research, mathematics, hypothesis, problem, inscribed circle, 

deltoid, polyhedron.  

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СОВРЕМЕННЫХ ИНТЕРАКТИВНЫХ МЕТОДОВ 

ПРИ ОБУЧЕНИИ ГРАММАТИКЕ 

БУРМИСТРОВА Татьяна Николаевна 
кандидат филологических наук, доцент 

Пущинский филиал Российского биотехнологического университета 

г. Пущино, Россия 

В статье описано использование коммуникативного метода при обучении студентов грамматике 

русского языка как иностранного, приведены практические примеры закрепления грамматических 

навыков с использованием современных интерактивных методов. 

Ключевые слова: русский язык как иностранный, грамматика русского языка, современные интерак-

тивные методы. 

зучение грамматики играет важную

роль в обучении русскому языку как

иностранному, так как грамматика является 

фундаментальной частью любого языка и 

позволяет правильно строить предложения, 

понимать и употреблять грамматические 

конструкции. 

Основные аспекты изучения грамматики 

включают в себя: 

1. Понимание структуры языка: знание

грамматики помогает студентам понять, как 

устроено предложение, какие части речи ис-

пользуются, как они связаны друг с другом и 

как формируют смысловые конструкции. 

2. Правильное образование предложений:

знание грамматики помогает студентам пра-

вильно построить предложения, используя 

правильные времена, виды и другие грамма-

тические правила. 

3. Понимание значений: изучение грамма-

тики помогает понять значения и оттенки 

смысла, которые могут изменяться в зависи-

мости от грамматических конструкций. 

4. Общение: знание грамматики суще-

ственно для эффективного общения на рус-

ском языке, так как правильное использова-

ние грамматических правил способствует 

пониманию и передаче информации. 

В целом, изучение грамматики является 

ключевым элементом успешного овладения 

И 
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русским языком как иностранным и обеспе-

чивает студентам необходимые инструменты 

для свободного и грамотного общения. 

Обучение грамматике русского языка как 

иностранного с использованием коммуника-

тивного метода – это эффективный подход, 

который акцентирует внимание на развитии 

учебной активности и умений использовать 

язык в аутентичных коммуникативных ситу-

ациях. Данный метод отличается от традици-

онных подходов, поскольку ставит в центр 

обучения не только грамматические правила, 

но и реальную коммуникацию. «Опыт пока-

зывает, что обучение грамматике с примене-

нием коммуникативных технологий может 

использоваться с самого раннего этапа и изу-

чаться параллельно с нормативной грамма-

тикой на материале говорения, чтения, ауди-

рования и письма» [1]. 

Коммуникативный метод обучения грам-

матике русского языка как иностранного ба-

зируется на следующих принципах: 

1. Фокус на коммуникации: главной целью

является развитие навыков общения на рус-

ском языке, а не просто запоминание грам-

матических форм и правил. 

2. Естественное использование языка:

студенты сталкиваются с реальными ситуа-

циями общения, позволяющими им приме-

нить изученные грамматические конструк-

ции на практике. 

3. Развитие навыков слушания и говоре-

ния: основное внимание уделяется развитию 

устной и письменной речи, что способствует 

развитию языковых навыков. 

4. Контекстуальное обучение: изучение

грамматики происходит в контексте реальных 

коммуникативных ситуаций, что помогает сту-

дентам лучше понимать и запоминать материал. 

Использование коммуникативного метода 

в обучении грамматике русского языка как 

иностранного имеет ряд преимуществ: 

1. Повышение мотивации: учеба становится

более интересной и практической, что способ-

ствует повышению мотивации студентов. 

2. Развитие коммуникативных навыков:

студенты учатся применять грамматические 

структуры в реальных ситуациях общения. 

3. Эффективное запоминание: изучение

грамматики в контексте помогает студентам 

лучше запоминать и понимать правила, по-

скольку они усваиваются на практике. 

4. Подготовка к реальной жизни: студенты

получают возможность применить свои зна-

ния на практике, что помогает им быть гото-

выми к реальным ситуациям общения на 

русском языке. 

Одним из ключевых преимуществ такого 

подхода является возможность стимулиро-

вать активное участие студентов в процессе 

обучения. Ведь именно через реальные ситу-

ации общения студенты могут увидеть прак-

тическую ценность знания грамматики. Вме-

сто механического запоминания правил они 

начинают понимать, как и почему те или 

иные грамматические конструкции исполь-

зуются в различных контекстах. 

Обучение грамматике в контексте комму-

никативных ситуаций также способствует раз-

витию навыков устной и письменной речи. 

Когда учащиеся сталкиваются с реальными 

обстоятельствами, которые требуют примене-

ния грамматических правил для ясного выра-

жения своих мыслей, они активно учатся при-

менять грамматику на практике. Это способ-

ствует более глубокому усвоению материала и 

развитию навыков коммуникации. Благодаря 

этому подходу обучающиеся могут легче пре-

одолевать языковой барьер и успешно приме-

нять свои знания в реальной жизни. 

Примеры упражнений на закрепление 

грамматических навыков русского языка как 

иностранного с использованием современ-

ных интерактивных методов: 

1. Грамматический квиз (Quiz): создайте

онлайн-квиз с вопросами о различных грамма-

тических правилах. Студенты могут проходить 

квиз и получать мгновенную обратную связь. 

2. Виртуальные уроки (Virtual Lessons):

проведение уроков с использованием вирту-

альных классов или видеоконференций, где 

студенты могут взаимодействовать и практи-

ковать грамматику в реальном времени. 

3. Интерактивные игры (Interactive Games):

использование онлайн-игр и приложений для 

обучения грамматике, таких как «Quizlet». 

4. Цифровые задания (Digital Assignments):

предложить студентам цифровые задания на 

понимание и применение грамматики через 

платформы для онлайн-обучения. 
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5. Видеоуроки (Video Lessons): создание 

коротких видеоуроков, в которых объясняют-

ся грамматические правила с примерами ис-

пользования в реальной жизни. 

6. Мультимедийные презентации (Multi-

media Presentations): создание презентаций с 

использованием аудио и видео материалов 

для наглядного объяснения грамматических 

конструкций. 

7. Создание диалогов (Creating Dialogues): 

предложить студентам создать диалоги, в ко-

торых они должны использовать определен-

ные грамматические структуры. 

8. Использование приложений для изучения 

языка (Language Learning Apps), предложить 

студентам использовать приложения для изу-

чения языка, которые предлагают интерактив-

ные упражнения на закрепление грамматики. 

9. Групповые проекты (Group Projects): 

разделение студентов на группы и дайте им 

задание создать проект, включающий приме-

нение грамматических правил. 

10. Онлайн-дискуссии (Online Discussions): 

организация онлайн-дискуссий или форумов, 

где обучающиеся могут обсуждать грамма-

тические темы и применять их на практике. 

12. Грамматические тесты (Grammar Tests): 

проведение регулярных грамматических те-

стов, чтобы проверить уровень понимания. 

13. Чтение и анализ текстов (Reading and 

Text Analysis): предложить студентам тексты 

на русском языке для чтения и анализа грам-

матических структур. 

14. Аудио-упражнения (Audio Exercises): 

предложить студентам аудио-упражнения, в 

которых они должны распознавать и исправ-

лять грамматические ошибки. 

15. Создание подкастов (Creating Podcasts): 

создание своих собственных подкастов на рус-

ском языке, где они будут использовать различ-

ные грамматические структуры. 

Эти интерактивные упражнения помогут 

студентам закрепить грамматические навыки и 

улучшить уровень владения русским языком. 

Чтобы успешно овладеть языком, необходимо 

систематически повторять и применять грам-

матические правила на практике. Эффектив-

ные методы закрепления грамматики, такие 

как использование интерактивных упражне-

ний, игр, онлайн-ресурсов и современных тех-

нологий, способствуют улучшению понимания 

и запоминания языковой структуры. 
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В статье обосновывается актуальность проблемы совершенствования образовательного процесса, 
в частности, активизации познавательной деятельности учащихся; дана сущностная характери-
стика особенностей повышения мотивации и интереса в условиях интерактивно-ориентированного 
учебного процесса. В статье рассматриваются возможности интерактивного обучения в активи-
зации познавательной деятельности обучающихся; определена их роль в развитии навыков логиче-
ского мышления и критического анализа проблемных ситуаций. 
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егодня перед педагогами стоит важней-
шая проблема: как сделать процесс обу-

чения еще более интересным и продуктивным, 
чтобы в него были вовлечены практически все 
обучающиеся, чтобы не было среди них ску-
чающих и безразличных. Как создать на заня-
тии такие условия, при которых каждый сту-
дент чувствовал бы свою успешность, свою 
интеллектуальную состоятельность? 

Происходящие преобразования в системе 
высшего образования обусловлены движением 
в сторону инновационной личностно-развиваю-
щей парадигмы образования, необходимостью 
использования интеллектуально-творческого 
потенциала человека для созидательной дея-
тельности во всех сферах жизни.  

Одним из важнейших элементов комплекс-
ного преобразования сферы высшего образо-
вания является переход на двухуровневую си-
стему обучения. Проведенный анализ феде-
ральных государственных образовательных 
стандартов, нормативно-правовых документов 
показал, что такой переход системы образова-
ния влечет за собой и изменения в требованиях 
к образовательному процессу. К таким измене-
ниям можно отнести требования к использова-
нию в процессе обучения студентов интерак-
тивных методов обучения. В ФГОС ВО отме-

чается, что удельный вес занятий, проводимых 
в интерактивных формах, определяется ОПОП 
бакалавриата и должен составлять не менее 
20% аудиторных занятий. Удельный вес заня-
тий, проводимых в интерактивных формах,  
определяемый ОПОП магистратуры должен 
составлять не менее 40% аудиторных занятий. 

Внедрение интерактивных методов обуче-
ния – одно из важнейших направлений совер-
шенствования подготовки студентов в совре-
менном вузе.  

На сегодняшний день для преподавателя 
недостаточно быть компетентным в области 
своей специальности и передавать огромною 
базу знаний в аудитории, заполненной жаж-
дущими познания обучающимися. И хотя 
новые взгляды на обучение не принимаются 
многими преподавателями, нельзя игнориро-
вать данные многих исследований, подтвер-
ждающих, что использование активных под-
ходов является наиболее эффективным пу-
тем, способствующим обучению студентов 
то есть, обучающиеся легче вникают, пони-
мают и запоминают материал, который они 
изучали посредством активного вовлечения в 
учебный процесс.  

В связи с вышеизложенным следует отме-
тить что, основные методические инновации 

С 
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связаны сегодня с применением именно ин-
терактивных технологий. В процессе обуче-
ния необходимо обращать внимание в первую 
очередь на те методы, при которых обучающи-
еся идентифицируют себя с учебным материа-
лом, включаются в изучаемую ситуацию, по-
буждаются к активным действиям, пережива-
ют состояние успеха и соответственно моти-
вируют свое поведение. Всем этим требовани-
ям в наибольшей степени отвечают интерак-
тивные методы обучения.  

Учебный процесс, опирающийся на исполь-
зование интерактивных технологий обучения, 
организуется с учетом включенности в процесс 
познания всех студентов группы без исключе-
ния. Совместная деятельность означает, что 
каждый вносит свой особый индивидуальный 
вклад, в ходе работы идет обмен знаниями, 
идеями, способами деятельности. Организуют-
ся индивидуальная, парная и групповая работа, 
используется проектная работа, ролевые игры, 
осуществляется работа с документами и раз-
личными источниками информации. Интерак-
тивные методы основаны на принципах взаи-
модействия, активности обучаемых, опоре на 
групповой опыт, обязательной обратной связи. 
Создается среда образовательного общения, 
которая характеризуется открытостью, взаимо-
действием участников, равенством их аргумен-
тов, накоплением совместного знания, возмож-
ностью взаимной оценки и контроля. 

Интенсификация социальных процессов, 
глубина и характер изменений, происходящих 
в настоящее время на разных уровнях и в раз-
ных сферах жизнедеятельности, стимулируют 
активность человека, его рефлексию на мир и 
себя. Активность как свойство личности, сте-
пень и характер ее проявления приобретают 
все большее значение в развитии человека, 
определяя не только его характерологические 
признаки, но и действенность, интенсивность 
преобразовательной деятельности. 

Реальная значимость феномена активно-
сти личности обусловила интерес педагогов 
к более конкретной проблеме – развитию по-
знавательной активности обучающихся.  

Такой ракурс проблемы активности лично-
сти не всегда находит отражение в реальной 
образовательной практике. До сих пор высшая 
школа ориентирована на информативный тип 
обучения, а не на вооружение учащихся спо-
собами активной познавательной деятельно-

сти. Нередко и сами педагоги испытывают де-
фицит знаний в области теории и методики 
организации процесса развития познаватель-
ной активности обучающихся.  

Для того, чтобы правильно организовать 
процесс познавательной активности студен-
тов, необходимо выявление и изучение ин-
дивидуально-психологических особенностей 
личности. 

Анализ психолого-педагогической литера-
туры и практического опыта показывают, что 
современное общество ставит перед учебными 
заведениями различного типа цель не только 
получения знаний, формирование умений и 
навыков, но и развитие познавательной актив-
ности студентов. Деятельность по преобразо-
ванию российских учебных заведений в само-
регулирующую систему наталкивается, поми-
мо прочих, на трудности, связанные с очень 
слабой подготовленностью подавляющего 
большинства студентов к обучению в новых 
условиях. Это положение определило огром-
ный спрос нового типа студента – активного 
и самостоятельного студента. 

Таким образом, познавательная активность 
выступает как условие формирования у студен-
тов потребности в знаниях, овладения умения-
ми интеллектуальной деятельности, самостоя-
тельности, обеспечения глубины и прочности 
знаний. Существует противоречие самого обра-
зовательного процесса. 

С одной стороны, это управляемая педаго-
гическая система и организуемый педагогом 
процесс, т. е., в некоторой степени, диктат со 
стороны преподавателя как преподавателя и 
организатора процесса.  

С другой стороны, перед преподавателем 
стоит задача развивать у студентов познава-
тельную активность, которая также предпола-
гает учебно-операциональную, проектировоч-
ную и организаторскую самостоятельность. 
Преподаватель старается максимально прибли-
зить студентов к самоуправлению собственной 
познавательной деятельностью для самостоя-
тельного продвижения в знаниях и, в то же 
время, должен сам организовывать учебно-
познавательный процесс и управлять им. Мы 
считаем, что успешность решения проблемы 
развития познавательной активности во мно-
гом определяется позицией преподавателя, его 
умением применять в процессе обучения инно-
вационные технологии. 
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ооруженные Силы Российской Федера-

ции в настоящее время обеспечиваются 

современной техникой, для эксплуатации ко-

торой требуется подготовка офицеров. Одно-

временно в целях подготовки высококвали-

фицированных специалистов по эксплуата-

ции военной техники совершенствуются си-

стема военного образования, учебные планы 

и программы. Актуализируется проблема раз-

вития профессионально важных качеств пре-

подавателей технических дисциплин военно-

го вуза, определяемых в виде устойчивой со-

вокупности личностных качеств специалиста, 

обусловливающих эффективность педагоги-

ческого взаимодействия участников образова-

тельного процесса. 

В военных вузах предъявляются высокие 

требования к уровню квалификации профес-

сорско-преподавательского состава, техноло-

гическим и социальным аспектам его про-

фессионального опыта. Тем не менее, задачи 

оптимизации военного образования позво-

ляют полнее использовать ресурс педагогики 

и психологии для целенаправленного разви-

тия профессионально важных качеств препо-

давателя, прежде всего, тех, которые обеспе-

чивают эффективное взаимодействие с обу-

чающимися военного вуза. 

Качество преподавания в военном вузе в 

значительной мере зависит от личности пре-

подавателя и его психологической подготовки, 

которая должна включать в себя умения, обес-

печивающие эффективное протекание процес-

са взаимодействия с обучающимися. Это зна-

чит, что преподавателю, необходимо иметь не 

только специальные знания и владеть методи-

кой обучения, но и обладать хорошо сформи-

рованными коммуникативными и социально-

перцептивными умениями, необходимыми для 

организации эффективного педагогического 

взаимодействия с обучаемыми, владеть ин-

формацией о психологическом климате груп-

пы и каждого обучающегося [2]. 

Требования к преподавателю военно-учеб-

ного заведения растут с каждым годом вместе с 

динамикой развития высшего образования в 

стране. Ныне можно насчитать десятки акту-

альных для преподавателя качеств. И это объ-

яснимо: новые требования не вытесняют преж-

ние, а как бы дополняют и развивают их. Несо-

мненно, современному преподавателю, так же 

как и прежде, нужны педагогический такт, эти-

ка и культура взаимоотношений и др. Кроме 

того, ему приходится решать массу новых за-

дач, требующих соответствующих личностных 

качеств реализации принимаемых решений. 

В 
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В.Н. Герасимов отмечает, составной ча-

стью качеств преподавателя выступают лич-

ная организованность и педагогическая об-

щительность. Проявляется это буквально во 

всех сферах жизнедеятельности. Сведение 

данных качеств в одну группу обуславлива-

ется тем, что ни один организационный за-

мысел не реализуется без возглавляющей его 

целеустремленной, волевой и коммуника-

бельной личности. Гуманизм, доброжела-

тельность, перцептивность, эмпатия, отзыв-

чивость – это внутренняя сторона любого 

общения, в том числе педагогически органи-

зованного. От умения преподавателя форми-

ровать у себя эти качества и пользоваться 

ими зависит успех самых различных учеб-

ных и воспитательных мероприятий. Тем бо-

лее что педагог общается в интересах опре-

деленной организующей цели [2]. 

Теоретические аспекты изучения профес-

сионально важных качеств преподавателей 

технических дисциплин показывают, что 

накоплен значительный опыт по проблеме 

изучения профессионально важных качеств 

преподавателей. При этом применительно к 

системе военного образования в области пре-

подавания технических дисциплин она недо-

статочно разработана в психологической и пе-

дагогической науках, а также практической 

деятельности военных вузов [5]. 

При проведении занятий от преподавате-

лей требуются необходимые умения не толь-

ко в организации успешного освоения кон-

кретной образовательной программы, но и в 

установлении эффективного педагогического 

взаимодействия с обучающимися. Следова-

тельно, знание основ эффективного педаго-

гического взаимодействия является суще-

ственной составляющей профессионализма в 

трудовой деятельности преподавателя [3]. 

Профессионально важные качества необ-

ходимы преподавателям технических дисци-

плин для организации продуктивного взаи-

модействия с обучающимися во время учеб-

ных занятий в военном вузе. Этот перечень 

качеств представляет обобщенный портрет 

профессионально важных качеств препода-

вателя технических дисциплин. 

Придерживаясь взглядов многих ученых 

можно выделить в числе наиболее значимых 

такие профессионально важные качества 

преподавателя технических дисциплин воен-

ного вуза, как: эмпатийность, рефлексив-

ность, коммуникативность, социальная пер-

цептивность, в совокупности необходимые 

для эффективного педагогического взаимо-

действия с обучающимися. 

Существенным моментом преподавателя, 

как отмечают В.Д. Еременко, Г.В. Зибров, 

Л.А. Колосова, И.М. Самсонова, является 

понимание обучающегося. Понимание озна-

чает умение стать на его точку зрения, т. е. 

работу с сознанием. С другой стороны, пре-

подаватель должен также познать себя, доне-

сти до обучающегося что-то важное с его 

точки зрения, но это понимание не передает-

ся прямо, его можно добиться только на осо-

знании своего личного опыта [1; 3]. 

Вступая во взаимодействие с курсантами, 

преподаватель почти всегда стремиться к уста-

новлению взаимопонимания с ними. Тем са-

мым он создает наиболее благоприятные соци-

ально-психологические условия для педагоги-

ческого взаимодействия с обучающимся. 

Поэтому важной чертой характеристики 

личности преподавателя технических дисци-

плин, является эффективное применение ком-

муникативных, социально-перцептивных ка-

честв, эмпатии, рефлексии, необходимых для 

организации продуктивного взаимодействия 

с обучающимися. От этого зависит эффек-

тивность обучения и воспитания личного со-

става. Таким образом, важной чертой харак-

теристики личности преподавателя техниче-

ских дисциплин военного вуза, является 

умение выявить и учесть психологические 

особенности каждого курсанта и курсантско-

го коллектива в целом, от которого зависит 

эффективность обучения и воспитания лич-

ного состава. Педагогический труд требует 

умения находить педагогически обоснован-

ный подход к обучаемым, устанавливать 

правильные взаимоотношения с курсантами. 

В последние годы заметно возрос научный 

интерес исследователей к проблеме педаго-

гического взаимодействия и общения в про-

цессе обучения. Это объясняется тем обстоя-

тельством, что от решения данной проблемы 
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в значительной степени зависит дальнейшее 

совершенствование учебного процесса, его 

психологическая индивидуализация и педа-

гогическая эффективность. Оптимизация пе-

дагогического взаимодействия имеет особенно 

большое значение при обучении курсантов 

военных вузов. Известно, что процесс обуче-

ния этой категории обучащихся характеризу-

ется определенной спецификой, которая за-

ключается в особенностях целей учебной дея-

тельности и существенных различиях, так как 

обучение в военном вузе отличается своей 

специфичностью, в частности, военизирован-

ностью и оборонно-техническим уклоном. 
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В статье представлены результаты исследования динамики основных индикаторов результата реа-
лизации концепции выявления, развития и поддержки способностей и талантов у детей и молодежи в 
Прокопьевском городском округе Кемеровской области-Кузбасса. Исследование актуально для оценки 
эффективности муниципального управления в сфере образования, определения путей совершенствова-
ния механизмов управления качеством образовательных результатов. С помощью анализа индикато-
ров выявлены основные факторы, сдерживающие формирование целостной и эффективной системы 
выявления и развития способностей и талантов у детей и молодежи в условиях образовательной сре-
ды муниципалитета.  
Ключевые слова: одаренные дети, развитие способностей и талантов учащихся, управление каче-
ством образовательных результатов, показатели эффективности реализации концепции выявления, 
поддержки и развития талантливой молодежи в Прокопьевском городском округе.   
 

 
оздание системы поиска, поддержки и 
сопровождения талантливых детей и 

молодежи входит в число приоритетов госу-
дарственной образовательной политики в 
Российской Федерации, является стратегиче-
ским национальным приоритетом. В услови-
ях глобальной трансформации и усиления 
мировой конкуренции в области образования 
развитие способностей и талантов подрас-
тающего поколения рассматривается как 
критически важное условие для преодоления 
вызовов и угроз в развитии социально-эконо-
мических систем, обеспечения международ-
ной конкурентоспособности страны. 

Современные мировые вызовы актуализи-
руют применение более гибких и нестан-
дартных подходов в развитии человеческого 
капитала, одним из таких приемов, полу-
чившим распространение во всем мире, яв-
ляется выявление и развитие природных 
способностей талантливой молодежи.  

В статье 77 Федерального закона «Об обра-
зовании в Российской Федерации» от 29 декаб-
ря 2012 г. № 273-ФЗ закреплены государ-
ственные механизмы выявления, поддержки 
и сопровождения лиц, проявивших выдаю-
щиеся способности [6]. Кроме того, Прави-
тельством Российской Федерации разработа-

ны: Концепция общенациональной системы 
выявления и развития молодых талантов, 
утвержденная Президентом Российской Феде-
рации [2], Стратегия развития воспитания в 
Российской Федерации на период до 2025 г. 
[4], которые определяют основные задачи дея-
тельности органов исполнительной и законо-
дательной власти, системы образования, ин-
ститутов гражданского общества по данному 
ключевому направлению. 

Утвержденный Указом Президента России 
от 07.05.2024 № 309 состав национальных 
целей Российской Федерации на период до 
2030 г. и на перспективу до 2036 г. включает 
такой пункт, как «реализация потенциала 
каждого человека, развитие его талантов, 
воспитание патриотичной и социально от-
ветственной личности» [5]. Реализация дан-
ной цели предполагает формирование эф-
фективной системы выявления, поддержки и 
развития способностей и талантов у детей и 
молодежи, основанной на принципах спра-
ведливости, всеобщности и направленной на 
самоопределение и профессиональную ори-
ентацию всех обучающихся. Соответствую-
щие цели и задачи отражены в национальном 
проекте «Образование». 

Правительством Российской Федерации в 

С 
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настоящее время проводится масштабная ра-
бота по формированию Стратегии развития 
отечественной системы образования до 2036 
г. с перспективой до 2040 г. К разработке ос-
новных положений программного документа 
привлечены представители научной и педа-
гогической общественности, ректоры вузов, 
руководители образовательных учреждений, 
эксперты, представители работодателей, а 
также родители и учащиеся.    

В перечень ключевых направлений страте-
гии войдут развитие образовательной инфра-
структуры в рамках нового нацпроекта «Мо-
лодежь и дети», развитие дошкольного, обще-
го среднего и высшего образования, воспита-
ние гармонично развитой личности, выявление 
и поддержка талантливой молодежи. 

Система выявления, поддержки и разви-
тия способностей и талантов у детей и моло-
дежи в Прокопьевском городском округе Ке-
меровской области-Кузбасса формируется и 
развивается в соответствии с Концепцией 
общенациональной системы выявления и 
развития молодых талантов, утвержденной 
Президентом РФ 03.04.2012 № Пр-827, рас-
поряжением Правительства Кемеровской об-
ласти-Кузбасса от 20.09.2022 № 531-р «О 
концепции выявления, развития и поддержки 
способностей и талантов у детей и молодежи 
в Кемеровской области – Кузбассе на 2022-
2025 годы и комплекса мер по ее реализа-
ции» [3], постановлением администрации 
города Прокопьевска от 28.12.2021 № 241-п 
«Об утверждении муниципальной програм-
мы «Развитие системы образования города 
Прокопьевска», Комплексом мер по реализа-

ции концепции общенациональной системы 
выявления и развития молодых талантов в 
муниципальных образовательных учрежде-
ниях Прокопьевского городского округа Ке-
меровской области – Кузбасса на период с 
2022-2025 годы», утвержденной приказом 
Управления образования администрации горо-
да Прокопьевска от 23.09.2022 № 399 (в редак-
ции от 26.06.2023 № 321).  

В развитии системы образования Прокопь-
евского городского округа выявление и разви-
тие молодых талантов является одним из прио-
ритетных вопросов, непосредственно связан-
ных с формированием механизма управления 
качеством образования, установленного Моти-
вирующим мониторингом деятельности орга-
нов местного самоуправления, осуществляю-
щих управление в сфере образования.   

Анализ развития системы мер по под-
держке талантливой и одаренной молодежи в 
Прокопьевском городском округе показал, 
что на муниципальном уровне данная работа 
проводится достаточно результативно. Так, 
охват детей в возрасте от 5 до 18 лет допол-
нительным образованием, в том числе реали-
зуемым с применением дистанционных об-
разовательных технологий, составляет 87% 
(по состоянию на декабрь 2024 г.), что пре-
вышает плановое значение данного  индика-
тора, установленного  Концепцией выявле-
ния и развития одаренных и талантливых де-
тей в Кемеровской области-Кузбассе на 7%, а 
доля детей и молодежи в возрасте от 7 до 35 
лет, у которых выявлены выдающиеся спо-
собности и таланты в 2024 г. составляет 0,9% 
(таблица 1). 

 
Таблица 1 

 
ПОКАЗАТЕЛИ РЕЗУЛЬТАТА РЕАЛИЗАЦИИ КОНЦЕПЦИИ ВЫЯВЛЕНИЯ,  
РАЗВИТИЯ И ПОДДЕРЖКИ СПОСОБНОСТЕЙ И ТАЛАНТОВ У ДЕТЕЙ И  

МОЛОДЕЖИ В г. ПРОКОПЬЕВСКЕ (2022-2024 гг.) 
 

Наименование целевого индикатора, единица 

Значение целевого индикатора 
по годам реализации концепции 

2022 2023 2024 

Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных до-
полнительным образованием, % 

81,6 86,8 87 

Доля детей и молодежи в возрасте от 7 до 35 лет, у ко-
торых выявлены выдающиеся способности и таланты, 
от общей численности детей и молодежи в возрасте от 
7 до 35 лет в муниципалитете (по данным ГИР), % 

0,5 0,7 0,9 
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Приведенные данные свидетельствуют о 

росте качества функционирования муници-

пальной системы образования в части выяв-

ления способностей и талантов у детей и мо-

лодежи. 

Вместе с тем в системе образования Про-

копьевского городского округа сохраняется 

ряд проблем, требующих решения: 

 недостаточно актуализирована проблема 

индивидуализации процесса образования, 

отсутствует целостная система учета дина-

мики индивидуальных достижений, возмож-

ностей и потребностей ребенка, обеспечения 

их сбалансированности с перспективными 

направлениями социально-экономического 

развития  региона, основными направлениями 

государственной политики по развитию си-

стемы образования; 

 недостаточность компенсационного ме-

ханизма в сфере дополнительного образова-

ния детей в вопросах профилактики и пре-

одоления школьной неуспешности.  

Для решения этих проблем необходимо: 

а) усилить меры, направленные на обнов-

ление содержания и методов обучения при 

реализации дополнительных общеобразова-

тельных программ на основе комплексного 

анализа доступности дополнительного обра-

зования, интересов и потребностей различ-

ных категорий детей, прогнозов социально-

экономического развития региона, в соответ-

ствии с их образовательными потребностями 

и индивидуальными возможностями; 

б) шире использовать возможности вне-

урочной деятельности для повышения каче-

ства образовательных результатов у детей, 

испытывающих трудности в освоении ос-

новных общеобразовательных программ; 

в) целенаправленно создавать психолого-

педагогические условия для повышения учеб-

но-познавательной мотивации школьников в 

процессе преодоления школьной неуспешности 

путем стимулирования их внеакадемического 

развития, с использованием ресурсной базы 

учреждений дополнительного образования. 

В муниципальной системе образования со-

храняется недостаточная вовлеченность муни-

ципальных образовательных организаций г. 

Прокопьевска в региональные мероприятия по 

выявлению выдающихся способностей и вы-

сокой мотивации у детей и молодежи. 

Оценка качества общего образования в 

муниципалитете включает в себя три основ-

ных направления: образовательные результа-

ты, развитие кадрового потенциала, наличие 

образовательной среды, обеспечивающей 

развитие способностей и познавательных 

интересов детей. 

Для оценки качества подготовки обучаю-

щихся на уровне муниципалитета были  про-

анализированы результаты участия школьни-

ков в мероприятиях из Перечней Минпро-

свещения и Минобрнауки России, включен-

ные в ГИР, в разрезе учебных предметов, в 

динамике – ежегодно и нарастающим итогом 

за 10 лет (рисунки 2, 3). 

 
Рисунок 2. Результаты участия обучающихся образовательных учреждений  

г. Прокопьевска в мероприятиях из перечней Минпросвещения и Минобрнауки России 

в динамике за 10 лет (2014-2024). 
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Положительная динамика численности по-
бедителей и призеров конкурсных мероприя-
тий, включенных в государственный инфор-
мационный ресурс о лицах, проявивших вы-
дающиеся способности (ГИР), по направлени-
ям «Наука», «Искусство» и «Спорт» в период с 
2014 по 2024 гг., (рисунок 2), свидетельствует 
об эффективности муниципальных механиз-
мов управления системой образования по по-
казателю «Выявление способностей и талан-
тов у детей и молодежи» и демонстрирует по-
вышение качества функционирования муни-
ципальной системы образования Прокопьев-
ского городского округа. 

Анализ результатов Всероссийской олим-
пиады школьников в 2014-2024 гг. показал, 
что победители и призеры муниципального и 
регионального этапов предметных олимпиад 
из общеобразовательных организаций г. Про-
копьевска показывают достаточный уровень 
усвоения учебного материала, применение его 
на творческом уровне, нестандартный подход 
к решению заданий. В целом отмечается недо-
статочная подготовка обучающихся к выпол-
нению заданий повышенной сложности на за-
ключительном этапе Всероссийской олимпиа-
ды школьников (ВсОШ).  

Результаты, представленные на рисунке 3, 
свидетельствуют о максимальной результа-
тивности участников ВсОШ из числа обуча-
ющихся общеобразовательных учреждений г. 
Прокопьевска в период с 2014 по 2024 гг. по 
четырем предметам: английскому языку, тех-

нологии, физической культуре и основам 
безопасности жизнедеятельности. Минималь-
ные значения результатов участия во ВсОШ 
зафиксированы по 7 предметам: русский язык, 
астрономия, химия, география, экономика, ис-
тория, право. По физике, математике и инфор-
матике школьники также демонстрируют недо-
статочный уровень подготовки.  

Таким образом, естественные и математи-
ческие науки в достижениях обучающихся на 
региональном и заключительном этапах Все-
российской олимпиады школьников представ-
лены недостаточно, что свидетельствует о 
наличии проблем в преподавании дисциплин 
естественно-математического цикла предметов 
в общеобразовательной школе.   

В решении вопросов повышения качества 
преподавания математики и естественнона-
учных предметов необходимо использовать 
системный подход, на реализацию которого 
направлен комплексный план мероприятий 
по повышению качества математического и 
естественнонаучного образования на период 
до 2030 г., утвержденный распоряжением 
Правительства Российской Федерации от 
19.11.2024 № 3333-р [1]. Результатом должно 
стать увеличение до 30% доли учителей ма-
тематики, физики, химии и биологии в воз-
расте до 35 лет к 2030 году, а также рост 
числа школьников, которые изучают эти 
предметы на углубленном или профильном 
уровне – не менее чем на 10% ежегодно. 

 
 

Рисунок 3. Результаты участия обучающихся образовательных учреждений  

г. Прокопьевска в мероприятиях из перечней Минпросвещения и Минобрнауки России, 
включенные в ГИР, в разрезе предметов (дисциплин) в 2014-2024 гг. 
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В рамках проведенного мониторинга по 
направлению «Система выявления, поддержки 
и развития талантов у детей и молодежи в си-
стеме образования Прокопьевского городского 
округа», с помощью анализа индикаторов вы-
явлены основные факторы, сдерживающие 
формирование целостной и эффективной си-
стемы выявления и развития способностей и 
талантов у детей и молодежи в условиях обра-
зовательной среды муниципалитета. К ним 
относятся: недостаточное многообразие  видов 
деятельности, в соответствии с выявленными 
потребностями детей; недостаточный уровень 
психолого-педагогического сопровождения 
одаренных детей и уровень взаимодействия 
образовательных организаций с родителями в 
вопросах выявления и развития талантов де-
тей; низкий уровень профессионально-лич-
ностной готовности педагогов к работе с ода-
ренными детьми и др. 

В исследовании подтверждена взаимо-
связь ключевых показателей «Вовлеченность 
детей и молодежи в мероприятия по выявле-
нию выдающихся способностей и высокой 
мотивации», «Доля детей и молодежи в воз-
расте от 7 до 35 лет, у которых выявлены вы-
дающиеся способности и таланты» (по дан-
ным ГИР). Позитивная динамика по показате-
лю «Доля детей в возрасте от 7 до 35 лет, у ко-
торых выявлены выдающиеся способности»  
в отчетный период (2022-2024 гг.) позволяет 
сделать вывод о том, что рост охвата обуча-
ющихся разными формами развития образо-
вательных достижений создает условия для 
целенаправленного выбора обучающимися 
видов деятельности в соответствии с их спо-
собностями и склонностями. Это, в свою оче-
редь, повышает уровень индивидуальных до-
стижений обучающихся и свидетельствует об 
эффективности практик по работе с одарен-
ными детьми в Прокопьевском городском 
округе Кемеровской области-Кузбасса.  

Отметим, что поступательное развитие 
муниципальной системы образования обеспе-
чивается не только построением эффективной 
системы выявления, поддержки и развития 
способностей и талантов у детей и молодежи, 
проявивших повышенный уровень способно-
стей и достигших высоких образовательных 
результатов, обучающихся профильных клас-
сов, классов с углубленным изучением от-

дельных предметов. Полноценное развитие 
системы образования невозможно без актив-
ного участия муниципалитета в определении 
образовательных потребностей всех учащихся 
и создания условий для их удовлетворения,  
развития интеллектуальных ресурсов разви-
тия личности в системе общего и дополни-
тельного образования, массового вовлечения 
школьников во внеурочную социально значи-
мую деятельность. 

Муниципальные подходы к оценке эффек-
тивности системы выявления, поддержки и 
развития способностей и талантов у детей и 
молодежи в Прокопьевском городском округе 
базируются на методах сбора информации, 
необходимой для проведения мониторинга 
механизмов управления качеством образова-
тельных результатов: 

 формализованный сбор данных по форме 
федерального статистического наблюдения       
№ ОО-1 «Сведения об организации, осу-
ществляющей образовательную деятельность 
по образовательным программам начального 
общего, основного общего, среднего общего 
образования»; 

 выгрузка данных из государственного ин-
формационного ресурса о лицах, проявивших 
выдающиеся способности (ГИР), оператором 
которого является Образовательный Фонд «Та-
лант и успех». 

Методы обработки информации – класси-
ческие линейные методы, корреляционный 
анализ, кластерный анализ, ранжирование. 

Мониторинг осуществляется одни раз в 
год по следующим показателям: 

 по охвату дополнительным образовани-
ем детей и молодежи на основе учета их по-
требностей; 

 по выявлению способностей и талантов 
у детей и молодежи; 

 по охвату детей и молодежи мероприя-
тиями/программами по поддержке и разви-
тию способностей и талантов. 

Сумма значений по всем показателям опре-
деляет уровень эффективности системы вы-
явления, поддержки и развития способно-
стей и талантов у детей и молодежи в Про-
копьевском городском округе. 

Управление образования администрации 
города Прокопьевска по результатам монито-
ринга выстраивает стратегию дальнейшего 
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развития и реализует комплекс мер для повы-
шения эффективности системы выявления, 
поддержки и развития способностей и талан-
тов у детей и молодежи. Последующий анализ 
эффективности мер и управленческих реше-
ний направлен на улучшение и развитие муни-

ципальной системы выявления, поддержки и 
развития молодых талантов, включение муни-
ципального уровня управления в обеспечение 
решения задач в рамках соответствующих 
направлений государственной и региональной 
политики в области образования. 
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В работе рассматривается проблема воспитания патриотической культуры в общеобразовательных 
учреждениях. В статье представлен опыт исследования специфики патриотической воспитанности 
детей младшего школьного возраста, обучающихся в условиях общеобразовательной школы. Выявлено, 
что формирование патриотической культуры обучающихся в общеобразовательном учреждении будет 
успешным, если педагог в своей работе будет применять все компоненты патриотизма: когнитивный, 
поведенческо-волевой и эмоциональный. 
Ключевые слова: патриотизм, патриотическое воспитание, патриотическая культура. 
 
 

роблемы патриотизма и патриотического 

воспитания актуальны для любого госу-

дарства и любого исторического периода, ак-

туальны эти проблемы и для современной Рос-

сии и современной школы, ведь детство и 

юность – самая благодатная пора для привития 

священного чувства любви к Родине. 

Патриотизм – одна из важнейших черт все-

сторонне развитой личности. У обучающихся 

должно вырабатываться чувство гордости за 

свою Родину и свой народ, уважение к его ве-

ликим свершениям и достойным страницам 

прошлого. Большую роль в этом играют обще-

образовательные организации [3]. 

Для формирования патриотической куль-

туры в системе освоения образовательных 

программ знать не только ее сущность и со-

держание, но и те внутренние психолого-

педагогические компоненты, которые в своей 

совокупности выступают как носители ука-

занного качества.  

Такими компонентами, по определению 

Н.В. Мазыкина, являются потребностно-моти-

вационный, когнитивно-интеллектуальный, 

эмоционально-чувственный, поведенческий и 

волевой компоненты [7]. 

Структура патриотизма в трактовке А.Я. Да-

нилюк включает в себя: патриотическое со-

знание, патриотическое отношение и патрио-

тическую деятельность [5].  

Сущность процесса формирования патрио-

тической культуры обучающихся в общеобра-

зовательном учреждении состоит в освоении 

обучающимися прогрессивного патриотиче-

ского опыта, позволяющего сформировать 

ценностное отношение к патриотизму. 

Некоторые организационно-педагогичес-

кие условия формирования патриотической 

культуры обучающихся в общеобразователь-

ном учреждении обусловлены содержанием 

основных направлений патриотического вос-

питания. Они должны включать: мировоз-

зренческую подготовку обучающихся, фор-

мирование установок толерантного сознания 

и поведения, веротерпимости и миролюбия, 

развитие демократической культуры, пони-

мание процессов глобализации, интеграции и 

поликультурности современного мира; в про-

цессе взаимодействие образовательной орга-

низации и объектов внешней среды, что спо-

собствует приобщению учащихся к социо-

культурным ценностям, формирование опыта 

практической деятельности и гражданско-

демократических навыков; координацию дея-

тельности общеобразовательной школы и 

субъектов социальной среды, что позволит 

создать воспитательную среду на основе со-

трудничества [2].  

Таким образом, все вышеперечисленное 

должно способствовать проявлению социаль-

ной активности, уважению закона, развитию 

социальной и правовой ответственности, про-

являющихся в заботе о благополучии своей 

страны, ее укреплении и защищенности. 

П 
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Проанализировав особенности формирова-

ния патриотической культуры младших школь-

ников мы выявили, что формирование патрио-

тической культуры обучающихся в общеобра-

зовательном учреждении будет успешным, ес-

ли педагог в своей работе будет применять все 

компоненты патриотизма: когнитивный, пове-

денческо-волевой и эмоциональный. 

В процессе эмпирического исследования 

предусматривалось решение следующих задач: 

выявить особенности патриотической культу-

ры у младших школьников, установить уровень 

выраженности и значимые различия патриоти-

ческой культуры у младших школьников. 

Исследование осуществлялось по следу-

ющим этапам: 

1. Подготовка и организация исследования. 

В рамках этого подготовительного этапа тира-

жировался стимульный материал, составля-

лись бланки ответов, было получено посмен-

ное согласие родителей и законных представи-

телей детей на проведение исследования. 

2. Реализация сбора эмпирических дан-

ных. Данный этап осуществлялся в индиви-

дуальной форме.  

3. Обработки и анализ эмпирических дан-

ных: статистический анализ данных, полу-

ченных в ходе исследования. 

4. Интерпретация результатов, формули-

ровка выводов, графическое представление 

полученных данных. 

Выборка исследования: исследование про-

водилось во 2 «А» классе – 27 человек 8-9 лет 

(9 мальчиков, 18 девочек), во 2 «В» классе − 23 

человека (7 мальчиков, 16 девочек). 

В исследовании использовались следую-

щие методики: 

 методика Т.М. Масловой «Я-Патриот!» 

(анкетирование); 

 методика Т.М. Масловой «Мое отноше-

ние к малой Родине» (анкетирование); 

 методика В.М. Хлыстовой «С чего начи-

нается Родина?» (анкетирование). 

Методы обработки и анализа эмпириче-

ских данных: для оценки достоверности от-

личий результатов диагностик по группам 

испытуемых был использован u-критерий 

Манна-Уитни. 

Перед началом реализации программы по 

формированию патриотизма второклассни-

ков «Патриотами не рождаются патриотами 

становятся» нами было проведено исследо-

вание 2-х групп контрольной и эксперимен-

тальной, целью которого стало: выявление 

уровня сформированности компонентов пат-

риотизма второклассников.  

Проведенная диагностика выявила сред-

ний уровень сформированности всех компо-

нентов патриотизма у большинства обучаю-

щихся 2-ых классов. Но в классах есть те ре-

бята уровень сформированности компонен-

тов патриотизма которых низок.  

Далее нами была разработана и реализо-

вана программа направленная на повышение 

уровня сформированности всех компонентов 

у таких ребят.  

Занятия проводились во 2 «В» классе Му-

ниципального бюджетного общеобразователь-

ного учреждения города Абакана «Средняя 

общеобразовательная школа № 31». Програм-

ма включала задания, способствующие разви-

тию всех компонентов патриотизма обучаю-

щихся: когнитивного, поведенческо-волевого 

и эмоционального.  

При разработке комплекса уроков, направ-

ленного на воспитание патриотизма, мы учи-

тывали возрастные особенности младших 

школьников, описанные в теоретической ча-

сти работы. Также нами были использованы 

различные методы, средства, приемы и фор-

мы организации учебного процесса на уро-

ках окружающего мира. 

Целью опытно-экспериментальной рабо-

ты являлось формирование компонентов  

патриотизма младших школьников на уроках 

окружающего мира. 

Задачи: 

1. Формирование и пробуждение патрио-

тических чувств ребенка. 

2. Интеграция новых методов и приемов 

для проведения уроков в существующую 

учебную программу без вреда для нее.  

Разработанный комплекс уроков окружа-

ющего мира состоял из 3 блоков и включал в 

себя 10 уроков и соответствовал учебному 

плану учителя.  

Первый блок включал в себя 6 уроков. 

Уроки в данном блоке были направлены на 

расширение знаний о нашей многонацио-

нальной стране. 



ОБЩЕСТВО, № 4(35) 2024 

 

41 

Второй блок включал в себя 2 урока, 
направленных на воспитание чувств и моти-
вации по отношению к нашей Родине, а так-
же расширение знаний.  

Третий блок состоял из 2 уроков, на котором 
дети закрепили знания, полученные на преды-
дущих уроках. Темы уроков, а также методы и 
приемы, которые применялись на них, пред-
ставлены в тематическом планировании. 

В ходе повторного исследования получена 
динамика результатов по когнитивному ком-
поненту, высокий уровень патриотической 
воспитанности в контрольной группе показали 
7 человек, в экспериментальной группе 13. 
Средний уровень патриотической воспитан-
ности в контрольной группе показали 14 че-
ловек, в экспериментальной группе 10. Низ-
кий уровень сформированности эмоциональ-

ного компонента в экспериментальной груп-
пе не проявился, в контрольной группе 
остался неизменным. 

По полученным после реализации про-
граммы по развитию компонентов патриотиз-
ма младших школьников результатам экспери-
ментальной группы сравнивая и анализируя 
мы можем сказать, что уровень сформирован-
ности патриотизма экспериментальной группы 
повысился. Таким образом цель исследования 
достигнута. Гипотеза нашла свое подтвержде-
ние. Однако, с целью выявления существен-
ного различия между экспериментальной и 
контрольной группах, данная программа по 
развитию компонентов патриотизма млад-
ших школьников требует более углубленного 
анализа и доработки такой как: увеличение 
количества проводимых уроков. 
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соответствии с Законом Российской Фе-
дерации «Об образовании», воспитание 

патриотизма является одним из основопола-
гающих принципов государственной полити-
ки, направленной на воспитания уважения, 
любви, преданности Родине и государству. 
Перед современным педагогом стоит важная 
задача взрастить, воспитать будущего граж-
данина, патриота.  

Министерством образования утверждены 
ряд программ, направленных на выполнение 
вышеуказанной задачи. Например, такая про-
грамма как «Патриотическое воспитание граж-
дан Российской Федерации» на 2021-2024 гг. 
Данная программа ориентирована в первую 
очередь на повышение общественного стату-
са воспитания патриотической культуры в 
общеобразовательных учреждениях всех 
уровней: от дошкольного до высшего про-
фессионального.  

Указ Президента РФ № 1416 от 2012 г.         
«О совершенствовании государственной по-
литики в области патриотического воспита-
ния» обозначил основные направления рабо-
ты по данной проблеме. 

Указ Президента РФ от № 727 «О мерах 
государственной поддержки общественных 
объединений, ведущих работу по военно-
патриотическому воспитанию молодежи» 
создает условия для работы негосударствен-
ных институтов в области формирования 
патриотической культуры. 

Необходимость принятия государственной 
Программы и ряда документов по формиро-
ванию патриотической культуры продикто-
вана также теми изменениями, которые про-

исходят в российском обществе после распа-
да СССР. Неоднозначная трактовка многих 
исторических событий мирового уровня, со-
бытий в нашей стране, приводит к формиро-
ванию чувства негативизма к своей стране, 
пренебрежительного отношения к своей 
нации. Рост терроризма в мире также требует 
от молодых людей четкого осознания угрозы 
для человечества, для своей страны. Смена 
системы социальных отношений, реформа 
образования привели к распаду существо-
вавшей системы патриотического воспита-
ния. В результате в обществе оживились раз-
личные идеи националистического, шовини-
стического толка, что отмечалось в выступ-
лении Президента Российской академии об-
разования Н.Д. Никандрова, в выступлении 
Президента России В. Путина на форуме мо-
лодых лидеров. 

Принятые документы четко обозначили 
цель патриотического воспитания в России в 
современных условиях. Речь идет о создании 
условий для формирования гражданской по-
зиции детей и молодежи, способных нести 
ответственность за судьбу страны, обеспе-
чить консолидацию общества, национальную 
безопасность, а также сохранить достижения 
национальной культуры страны. 

Формирование патриотической культуры 
является также педагогической проблемой, и 
исследованию данной проблемы посвящены 
работы многих известных отечественных пе-
дагогов. Важность и неоднозначность про-
блемы заключается в том, что патриотиче-
ское воспитание является составной частью 
нравственного воспитания. Предать Родину 

В 
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или умереть не предав, служить Отечеству 
честно или служить чужому Отечеству – это 
все нравственный выбор, но связанный с 
патриотизмом. Примеры выбора того или 
иного варианта имеют место быть в совре-
менном российском обществе. 

Анализ теоретических источников пока-
зывает, что в настоящее время в формирова-
нии патриотической культуры используется 
несколько подходов: формировании патрио-
тической культуры как часть гражданского; 
патриотическое интегрированное с военным 
и представлено военно-патриотическим; часть 
духовно нравственного воспитания; формиро-
вание патриотической культуры совмещаю-
щее воспитание культуры межнационального 
общения; интегрирование патриотического 
воспитания с другими направлениями воспи-
тания; формирование патриотической куль-
туры как системообразующий компонент всей 
системы воспитания. 

Однако представления, взгляды, убежде-
ния не могут быть навсегда данными, за-
стывшими, а должны быть гибкими, форми-
рующимися с учетом жизненных впечатле-
ний. В этой связи формирование патриотиче-
ской культуры имеет конкретно-историчес-
кий характер, несет в себе отличительные 
черты эпохи, уровня развития общества, госу-
дарства, педагогической теории и практики. 
Главная цель формирования патриотической 
культуры в современном мире состоит в со-
здании материальных, духовных, организаци-
онных условий для формирования у каждого 
гражданина целостного комплекса социально-
ценностных качеств, взглядов, убеждений, 
обеспечивающих его успешное развитие. 

Практика формирования патриотической 
культуры в современном образовательном 
пространстве выдвигает ряд таких проблем: 

 субъектами формирования патриотиче-

ской культуры являются дети, владеющие 

цифровой культуры, использующие элек-

тронные ресурсы для поиска и обмена ин-

формацией, общения и развлечения, мало чи-

тающие книги на бумажных носителях, в силу 

этого оказываются под воздействием элек-

тронных источников, где преобладает ско-

рость распространения информации, масштаб 

охвата аудитории и неконтролируемые по-

следствия их влияния; 

 родителями современных школьников 
являются дети 90-х гг. прошлого века, когда 
произошло разрушение идеалов советской 
эпохи, в связи с этим сегодня общество 
столкнулось с появлением целого поколения 
молодых родителей, не разделяющих суще-
ствовавшее в предыдущий исторический пе-
риод представление о понятии «патриотизм»; 

 изменение нравственных ориентиров в 
многообразии трактовок узловых моментов 
российской истории, отсутствием в научной 
литературе устоявшихся позиций по этим 
вопросам; 

 неоднозначная трактовка понятия «патри-
отизм», «патриот» и, как следствие, многооб-
разие подходов к проблеме формировании 
патриотической культуры школьников [3]. 

Существующие проблемы в формирова-
нии патриотической культуры школьников 
выявили противоречие между высокой сте-
пенью социальной востребованности патри-
отического воспитания и высокой степенью 
сложности, неоднозначности и противоречи-
вости факторов, влияющих на решение этой 
задачи, которая может быть решена через си-
стемный подход. 

На основании вышеизложенного выявлено 
противоречие между государственной, соци-
альной значимостью формирования патриоти-
ческой культуры и недостаточно эффективной 
организацией формирования патриотической 
культуры с позиции системного характера 
данного процесса как элемента системы со-
временного общего образования. 

В современных диссертационных иссле-
дованиях отражены различные аспекты совре-
менного патриотического воспитания школь-
ников основной школы. Однако таких иссле-
дований очень мало, чаще всего не выделя-
ется ступень основной школы, и проблема 
патриотического воспитания рассматривает-
ся по отношению ко всем школьникам, или 
же какое-либо направление патриотического 
воспитания. 

Во многих исследованиях уточняются по-
нятия «патриот», «патриотизм», «патриотиче-
ское воспитание». Также рассматриваются та-
кие важные вопросы, связанные с современ-
ным патриотическим воспитанием школьни-
ков, как педагогические условия, систем-
ность в патриотическом воспитании, крите-
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рии и показатели, отражающие уровень пат-
риотического воспитания, предлагаются раз-
личные модели патриотического воспитания, 
описываются формы и средства патриотиче-
ского воспитания [1; 5]. 

Анализ определений «патриот» и «патри-
отизм» показал, что современное определе-
ние от прежде существующих отличается 
незначительно. В основе всех определений 
лежит любовь к Отечеству, привязанность к 
родным местам, готовность защищать Роди-
ну. Приведем некоторые из анализированных 
диссертационных исследований [2]. 

Т.А. Касимова и Д.Е. Яковлев, исследуя 
проблему «Гражданско-патриотическое вос-
питание обучающихся на традиционных цен-
ностях отечественной культуры интеграция 
учебной и внеучебной деятельности обучаю-
щихся», называют такие педагогические усло-
вия успешной и эффективной работы: 

− интеграция учебной и внеучебной дея-
тельности обучающихся; 

− объединение педагогов, родителей и со-
циума в воспитании обучающихся [3]. 

С точки зрения системного подхода – необ-
ходимо обеспечить взаимосвязь и взаимодей-
ствие всех элементов внутренней среды обра-
зовательного учреждения в организации пат-
риотического воспитания с субъектами внеш-
ней среды, оказывающими влияние на форми-
рование патриотических чувств школьников. 

Такая точка зрения изложена в исследовании 
А.К. Быкова, где он выделяет факторы, способ-
ствующие успешному формированию патрио-
тических ценностей подростков во внеурочной 
деятельности: внешние и внутренние [1]. 

Анализ диссертационных исследований 
позволил сделать следующие выводы: 

1. В настоящее время в школах использу-

ются разные модели патриотического воспи-
тания, отражающие разные направления в 
воспитании патриотизма. 

2. Анализ практики работы школ по пат-
риотическому воспитанию, представленный 
в диссертационных исследованиях, показы-
вает, что в арсенале школ имеется достаточ-
ное количество форм, средств и методов реа-
лизации патриотического воспитания обуча-
ющихся, однако слабое использование си-
стемного подхода в организации этой работы 
приводит к ее низкой эффективности. 

3. Для эффективной организации патриоти-
ческого воспитания необходимо создать сле-
дующие педагогические условия: создание в 
школе образовательно-воспитательной среды, 
способствующей воспитанию патриотизма у 
обучающихся; вовлечение старшеклассников в 
разнообразные виды деятельности, связанные с 
патриотическим воспитанием; целенаправлен-
ный отбор содержания учебных дисциплин и 
внеклассной деятельности, обеспечивающих 
патриотическое воспитание старшеклассников; 
изучение значимого в патриотическом отно-
шении материала, выводов, фактов, идей; 
определение качества получаемых учащимися 
знаний, чтобы они впоследствии могли стать 
инструментом патриотической деятельности; 
создание ситуаций, вызывающих эмоциональ-
но-нравственные переживания патриотическо-
го толка; оптимальный выбор структуры, ме-
тодов и форм проведения урока и мероприятий 
с точки зрения их патриотической направлен-
ности; сотрудничество учителей и обучающих-
ся, единство коллектива школы, педагогов и 
обучающихся; взаимная ответственность 
участников педагогического процесса, сопере-
живания, взаимопомощь, способность вместе 
переживать патриотические чувства. 
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а современном этапе трудно встретить 
человека, который бы сознательно иг-

норировал или не интересовался тем, какое 
мнением о нем складывается у окружающих 
его людей, в числе которых партнеры, колле-
ги, руководители, друзья и близкие люди, 
или просто случайные знакомые, и какое он 
производит на них впечатление. Очень не-
просто понять, как другие люди восприни-
мают личность, как оценивают и насколько 
велик разрыв между собственными пред-
ставлениями личности и коллективными 
впечатлениями. 

Как показывают исследования, при оценке 
человека в целом, большую роль играет про-

изводимое им впечатление и его внешний 
вид. Известно, что при оценке человека и 
особенно его внешнего образа, прежде всего, 
возникает эмоциональная реакция на уровне 
симпатии или антипатии.  

Проблема формирования личностного ими-
джа у подростков требует обязательного ана-
лиза психолого-педагогической литературы. 
Для этого необходимо рассмотреть научные 
подходы к понятию «имидж» и «личностный 
имидж».  В сознании современного человека 
«имидж» все более закрепляется как опреде-
ленная ценность человека, от наличия и ка-
чества которой зависит его жизненный и 
профессиональный успех. Рост интереса 

Н 
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психологов и педагогов к имиджу закономе-
рен: бурное развитие таких сфер социальной 
практики, как реклама, паблик рилейшнз, ком-
муникационный менеджмент, требует научно-
го обоснования природы, закономерностей 
формирования и функционирования имиджа 
как феномена, оказывающего влияние на со-
знание и поведение субъекта и групп. 

На сегодняшний момент нет однозначного 
определения имиджа, разные исследователи 
предлагают различные его трактовки.  

В ряде источников в качестве опорного 
понятия в трактовке определений использу-
ется «представление». Например, в «Толко-
вом словаре иностранных слов» под редак-
цией Л.П. Крысина: имидж – представление 
(часто целенаправленно создаваемое) о чьем-
нибудь внутреннем и внешнем облике, обра-
зе [7]. Или П.С. Гуревич говорит о том, что 
имидж – это совокупность представлений, 
сложившихся в общественном мнение о том, 
как должен вести себя человек в соответ-
ствии со своим статусом, как должны соот-
носиться между собой права и обязанности в 
данном статусе [3]. 

Э.Б. Теймурова считает, что имидж – это 
интегративный личностный конструкт, фоку-
сирующий в себе характеристики эмпириче-
ского опыта построения себя и мира [12]. В 
связи с этим, в рамках данного исследования 
представляет научный интерес определение 
сущностной характеристики понятия «лич-
ностный имидж», его виды и структурные 
компоненты. Это позволит изучить особен-
ности формирования личностного имиджа, в 
том числе, управление данным процессом, 
используя его как ресурс гармоничного вза-
имодействия личности с социумом.  

Исследователь И.М. Кыштымова считает, 
что личностный имидж – это «образ челове-
ка, обусловленный его внутренними каче-
ствами и особыми индивидуальными свой-
ствами» [8]. Автор В.Г. Горчаков подразуме-
вает под личностным имиджем – «экспрес-
сивное средство типизации, умение иденти-
фицировать, оценивать и создавать свой об-
раз, управлять впечатлением о себе, презен-
товать и репрезентовать себя через систему 
знаков». Важнейшим факторами, с точки 
зрения автора, влияющими на формирование 

личностного имиджа является представление 
о себе, самопринятие и самооценка [2]. 

Психолог Ю.А. Клейберг выделяет внеш-
ний личностный имидж, то есть, каким видят 
тебя другие, и внутренний, каким видишь ты 
себя сам. В тоже время автор определяет еще 
одну типологию имиджа – это позитивный 
имидж и деструктивный (девиантный). По-
следний как раз характерен для подростков. 
Именно он формируется для привлечения 
внимания; избегания неудачи; зависти; мести 
или власти. Внешний имидж личности под-
ростка складывается из различных форм 
вербального, визуального, этического, эсте-
тического выражения и поведения. Внешний 
имидж – это специфическая «привлекатель-
ность». Внутренний же имидж личности 
подростка характеризуют ощущения соб-
ственного имиджа, интеллектуальные, инди-
видуально-личностные качества, коммуника-
бельность, уровень нравственности, умения 
ориентироваться в ситуации, уверенность в се-
бе, навыки самопрезентации и др. [6]. 

Исходя из того, что имидж формируется и 
реализуется в процессе деятельности субъек-
та, исследователем В.Н. Черепановой приво-
дится динамическая модель личностного 
(индивидуального) имиджа [13]. Преимуще-
ством данной модели является то, что она 
позволяет рассмотреть имидж как целостную 
систему, состоящую из взаимосвязанных 
элементов, обеспечивающих, с одной сторо-
ны, ее устойчивость (ядро имиджа), а с дру-
гой – динамичность (внешняя составляющая 
имиджа). В данной модели учитываются сле-
дующие факты: имидж – явление средовое, 
поэтому целесообразно его представлять, 
состоящим из двух взаимосвязанных состав-
ляющих: ядра – сравнительно статичной, но 
способной к изменениям составляющей, ко-
торая и составляет основу, стержень имиджа 
человека (Я-концепция, ценности, установ-
ки, знания), и оболочки – переменной со-
ставляющей имиджа (аудиальный, визуаль-
ный, ольфакторный, кинестетический обра-
зы), которая достаточно оперативно изменя-
ется в зависимости от условий среды.  

Графически динамическую модель лич-
ностного имиджа можно представить в виде, 
изображенном на рисунке 1. 

 



ОБЩЕСТВО, № 4(35) 2024 

 

47 

 
 

Рисунок 1. Динамическая модель личностного имиджа 

 

Раскроем подробнее описание составляю-

щих предложенной модели элементов (рису-

нок 1). В иерархическую структуру диспози-

ций элементов, входящих в ядро имиджа авто-

ром включаются: поверхностный (низший) 

уровень диспозиций (знания, данные, пред-

ставления о путях формирования имиджа); со-

циальные фиксированные установки (аттитю-

ды, складывающиеся на основе данных, зна-

ний и в то же время существенно на них влия-

ющие); систему ценностей (изменения в си-

стеме ценностей личности приводят к измене-

нию набора его установок); «Я-концепцию». 

«Я-концепция» – центральный элемент 

ядра имиджа – формируется через все три 

слоя, скрепляет их собой, и тем самым замы-

кает структуру ядра имиджа. Если человек 

изменяет образ самого себя, диспозиционная 

структура ядра имиджа трансформируется.  

Мы разделяем точку зрения автора В.Н. Че-

репановой [13], которая доказывает, что имидж 

человека, формируется в процессе коммуника-

тивной деятельности, оказывая на нее значи-

тельное влияние. Правильно сформирован-

ный и реализованный личностный имидж 

участвующих в общении людей может сде-

лать этот процесс не только продуктивным, 

но и комфортным.  

В исследовании Э.Б. Теймуровой рассмот-

рены психологические условия формирования 

позитивного имиджа у старших подростков. 

Имидж подростка рассмотрен в работе 

Ю.А. Клейберга, который рассматривает лич-

ностный имидж подростка – как средовое яв-

ление; выделяет внешний личностный имидж, 

то есть, каким видят тебя другие, и внутрен-

ний, каким видишь ты себя сам [6]. И.Ф. Си-

монова указывает, что подросток формирует 

свой имидж исходя из обстоятельств и чаще 

всего по подражанию [10]. 

Российские исследователи К.С. Жуков, 

А.Д. Карнышев исходя из теории управления 

различными процессами, предлагают следу-

ющий алгоритм формирования имиджа [5]: 

1. Выявление предпочтений и ожиданий 

аудитории, черт и характеристик, которыми, 

по мнению аудитории, должен обладать пре-

тендующий на позитивный имидж объект. 

2. Конструирование имиджа объекта как от-

вет на предпочтения и ожидания аудитории. 

3. Разработка стратегии формирования 

имиджа, плана действий.  

4. Непосредственное формирование ими-

джа перевод сконструированной модели в 

практику. 

5. Контроль над процессом формирования 

имиджа, замер промежуточных результатов, 

корректировка, как самой модели, так и страте-

гий, и действий по ее воплощению в жизнь. 

Данная модель формирования имиджа, 

предложенная авторами может быть применена 

в ходе формирования имиджа подростка. 
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Анализ научной литературы позволил опре-

делить личностный имидж как «образ челове-

ка, обусловленный его внутренними каче-

ствами и особыми индивидуальными свой-

ствами». Он формируется в процессе комму-

никативной деятельности и средовых факто-

ров. Формирование личностного имиджа – 

это целенаправленный процесс, который 

способствует развитию положительного об-

раза личности о себе, управлению впечатле-

нием, воздействию на восприятие человека 

другими людьми, учитывая его внутренние 

качества и особые индивидуальные свойства.  

Процесс формирования личностного ими-

джа подростка достаточно сложный и неод-

нозначный. Как правило, педагоги встреча-

ются с активным субъектом самовоспитания, 

с человеком, который стремится к самостоя-

тельности и независимости, поэтому чрез-

вычайно важно при работе с подростками 

понимать на какие образцы и ценности они 

ориентируются, что для них важно и являет-

ся значимым [11]. 

Имидж подростка формируется по подра-

жанию в процессе воздействия среды и об-

щения друг с другом. На имидж влияют 

средства массовой информации и мессен-

джеры. Часто кумирами становятся персо-

нажи, поведение и образ которых полностью 

противоречат общечеловеческим ценностям. 

Подростки выделяют для себя идеалов и 

воспринимают их как норму жизни и ориен-

тир для чаще девиантного или навязанного 

имиджа. В самосознании подростков происхо-

дят изменения, связанные с открытием своего 

внутреннего мира, осознание своей индивиду-

альности, что влияет на самоимидж. С одной 

стороны, уверенность подростков в себе, их 

адекватная самооценка, естественность пове-

дения, расположенность к людям, коммуника-

бельность – обеспечивают положительный 

имидж подростка, но в тоже время противопо-

ложные особенности личности формируют 

деструктивный имидж подростка.  

Таким образом, опираясь на психологиче-

ские особенности подросткового возраста, 

можно выделить особенности формирования 

личностного имиджа подростков. Формиро-

вание имиджа подростков осуществляется в 

рамках внеучебной деятельности и может быть 

организовано через систему классных часов, в 

рамках которых подростки будут знакомиться 

с понятием личностный имидж, его видами и 

структурными компонентами. Важно при этом, 

сформировать понимание того, что внешний 

личностный имидж является не менее важ-

ным, чем внутренний. В связи с этим, особое 

внимание уделяется уходу за телом, волосами, 

лицом; раскрывается в целом значимость 

одежды в жизни человека, ее уместность в 

разных социальных ситуациях.  

Интересным является создание клуба 

имиджмейкеров, в которых подростки могут 

встречаться с интересными людьми, личност-

ный имидж которых уже сформирован. Следу-

ет обратить внимание, что для современных 

подростков особую значимость имеют блоге-

ры. Значимым явлением в жизни подростка 

становятся блогеры своего города, которые 

могут поделиться о том, как создавался их 

имидж, как он помог в их профессиональном 

становлении и достижении успехов. Возможно 

организовать виртуальные встречи с людьми, 

добившихся жизненных успехов, так называе-

мыми «медийными» лицами. На такие встречи 

приглашаются и лекторы «имиджмейкеры», 

раскрывающие специфику создания имиджа.  

Системную работу, направленную на фор-

мирования личностного имиджа у подростков 

возможно организовать в рамках факульта-

тивных занятиях. Содержание таких занятий 

позволит раскрыть искусство формирования 

личностного имиджа с позиции искусства 

целенаправленного управления впечатлени-

ем, воздействием на восприятие человека 

другими людьми. Это позволяет формиро-

вать у подростка осознанное отношение к 

личностному имиджу и понимание того, что 

внешняя составляющая имиджа (визуаль-

ный, аудиальный, ольфакторный, кинестети-

ческий компоненты) обеспечивает внешнее 

воздействие на человека, формируя тем са-

мым его самооценку. 

Таким образом, одной из важных задач 

педагогов в общеобразовательной организа-

ции является создание условий для форми-

рования личностного имиджа подростков. 

Данный процесс должен носить целенаправ-

ленный и системный характер, используя та-

кие эффективные формы взаимодействия с 



ОБЩЕСТВО, № 4(35) 2024 

 

49 

подростками, как тренинги, создание модели-

рующих ситуаций, деловые игры, защиты про-

ектов. Использование таких методов как при-

глашение медийных лиц, беседы, лекции, дис-

путы, рассказы, просмотр и обсуждение видео 

и проблемных ситуаций будут способствовать 

формированию личностного имиджа у под-

ростков. Это, в свою очередь, позволит оказать 

помощь и поддержку подростку в период его 

социализации, в процессе освоения им социо-

культурного опыта, создания условий для его 

самореализации как личности. 
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В статье представлены результаты анализа теоретических основ формирования мотивации достиже-
ния в спортивной деятельности как специфического вида мотивации. По результатам анализа автор 
приходит к выводу, что мотивация достижения в спорте представляет собой субъективное состояние 
личности, связанное с соревновательной деятельностью и служащее основой для постановки и дости-
жения спортсменом максимально высокого спортивного результата. Отмечается присущий мотивации 
достижения динамический характер, обуславливающий вероятность ее количественного изменения под 
влиянием внутренних и внешних факторов, что обосновывает значимость проведения со спортсменами 
социально-психологической работы, обеспечивающей ее развитие и сохранение. 
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 условиях усиливающейся и расширя-

ющейся глобализации спорт становится 

все более включенным в систему междуна-

родного взаимодействия, что влечет опреде-

ленные трансформации в данной сфере, по-

степенно превращающие его в общемировое 

явление. Последнее в свою очередь обу-

славливает повышение конкуренции среди 

спортсменов, являющейся основой и ключе-

вым составляющим элементом любого вида 

спорта, побуждающим к достижению новых 

и более высоких результатов. В связи с этим 

в сложившейся на современном этапе ситуа-

ции развития спорта актуальными становят-

ся вопросы формирования мотивации до-

стижения, определяющей успех личности в 

спортивной деятельности. 

Анализ работ ряда авторов [4; 7] свиде-

тельствует о том, что мотивации в структуре 

личности отводится центральное место, так 

как она затрагивает все ее структурные обра-

зования, в частности, такие как, характер, 

направленность личности, психические про-

цессы, способности и эмоции. В то же время 

формирование мотивации является процес-

сом, обусловленным влиянием различных 

внутренних и внешних факторов и, прежде 

всего, мотивами личности, определяющими 

ее динамический характер, выраженный в 

изменении ее направленности (качественный 

аспект) и степени ее выраженности (количе-

ственный аспект). Именно динамический ха-

рактер мотивации объясняет изменчивость 

личностной активности, деятельности и по-

ведения индивида [4; 10]. 

Согласно теории мотивации А.Н. Леонтье-

ва, ее источником служат потребности инди-

вида, являющиеся отражением его объектив-

ной нужды в чем-либо внешнем, то есть пред-

мете потребности. Опредмечивание последней 

способствует формированию мотива целена-

правленной деятельности, представляющего 

собой результат, ради достижения которого 

осуществляется деятельность и в котором по-

требность конкретизируется [8, с. 5]. 

Мотивация достижения, с позиции А. Мех-

рабиана, является одним из вариантов моти-

вации деятельности, в то время как второй 

вариант мотивации заключается в избегании 

неудач. Как подчеркивает ученый у каждого 

В 
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человека присутствуют оба варианта моти-

вации, один из которых является преоблада-

ющим. Соответственно, при доминировании 

мотивации достижения достижение цели яв-

ляется основной мотивацией, обуславлива-

ющей борьбу за достижение высоких резуль-

татов и преодоление возникающих на пути 

препятствий, способствующих тем самым 

повышению самооценки и самореализации 

личности. В случае преобладания мотивации 

избегания неудач главным становятся дисци-

плина и порядок, обуславливающие поста-

новку только достижимых задач и их каче-

ственное выполнение [11].  

Аналогичной позиции относительно опре-

деления мотивации достижения придержива-

ется и А. Реан, полагающий, что стимулом к 

проявлению активности в любой деятельности 

являются в равной степени желание достичь 

успеха и страх перед неудачей. В соответствии 

с этим преобладание в структуре мотивации 

одного из выделенных мотивов определяет 

склонность индивида к постановке сложных 

или, напротив, более простых целей [9]. При 

этом, по мнению О.А. Силиной, положитель-

ный характер, несомненно, присущ мотива-

ции достижения, так как именно она опреде-

ляет направленность действий индивида на 

достижение конструктивных положительных 

результатов, вызванную его потребностью в 

достижении успеха [10].  

Мотивация Е.Б. Кузьминым трактуется 

как психическое явление, формирующееся в 

результате соотношения человеком своих по-

требностей и возможностей с особенностями 

конкретной деятельности, служащего осно-

вой для постановки и осуществления опре-

деленных целей [7, с. 88]. Это в свою очередь 

обуславливает специфичность спортивной 

мотивации, вызванную особенностями спор-

тивной деятельности и требующую изуче-

ния. В связи с этим спортивная мотивации 

трактуется Е.Б. Кузьминым как актуальное 

состояние личности спортсмена, служащее 

основой для постановки и осуществления им 

целей по достижению максимально возмож-

ного на текущий момент спортивного ре-

зультата. Отмеченная взаимосвязь мотивации 

и спортивного результата носит взаимообу-

словленный характер, выражающийся во 

взаимном влиянии первой на тренировочный 

процесс и непосредственно сам спортивный 

результат, последний в случае повышения 

оказывает воздействие на мотивацию, усили-

вая ее [7, с. 88]. 

Спортивная мотивация К.А. Голоманзиной 

рассматривается с позиций двух ее видов: 

кратковременной и долгосрочной, первая из 

которых определяет преодоление собственно 

поставленных или возникающих препятствий 

здесь и сейчас (например, при освоении како-

го-либо элемента избранной спортивной дис-

циплины), а также достижение определенных 

целей в конкретный промежуток времени, вто-

рая – постановку более высоких целей, требу-

ющих постоянного совершенствования своей 

деятельности с пошаговым достижением не-

больших успехов [3, с. 97]. 

Рассматривая сущностное содержание спор-

тивной мотивации, Е.Г. Бабушкин отмечает, 

что ее основой выступают субъективные со-

стояния, характеризующиеся [2, с. 159]:  

 концентрированностью внимания, мыслей 

и чувств на занятиях спортом, исключающая 

возникновения посторонних мыслей и чувств, 

отвлекающих от спортивной деятельности; 

 ощущением полной физической и ин-

теллектуальной включенности в спортивную 

деятельность, осуществляемую в конкрет-

ный момент времени; 

 ощущением четкой последовательности 

выполнения деятельности и осознанием ее 

целей и задач, определяющими полное вы-

полнение ее требований; 

 осознанием правильности выполнения 

деятельности; 

 отсутствием тревоги, беспокойства и 

неуверенности перед выполнением деятель-

ности, а также возможными ошибками и не-

удачами; 

 утратой обычного чувства четкого осозна-

ния себя и своего окружения, то есть так назы-

ваемым «растворением» в своей деятельности; 

 ощущением замедления субъективного 

времени. 

Условиями возникновения описываемых 

выше субъективных состояний, составляю-

щих спортивную мотивацию, являются сба-

лансированность в деятельности «надо» (по-

требностей) и «могу» (возможностей), а так-
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же требований деятельности и возможностей 

спортсмена. 

В структуре спортивной мотивации выде-

ляются [5]: 

 мотивы, направленные на процесс дея-

тельности и вызванные потребностью инди-

вида в двигательной активности и получении 

впечатлений от спортивных соревнований 

(соревновательная мотивация); 

 мотивы, направленные на результат и 

обуславливающие стремление индивида к са-

мосовершенствованию, самовыражению и са-

моутверждению, его социальные установки по 

удовлетворению материальных и духовных 

потребностей (тренировочная мотивация). 

Развитие мотивации спортивной деятель-

ности обусловлено взаимодействием внут-

ренних и внешних факторов, изменяющих 

свое значение в течение спортивной деятель-

ности. В данном случае внутренними факто-

рами формирования спортивной мотивации 

выступают возраст, природные задатки дви-

гательных способностей и склонности к 

спортивной деятельности. Роль внешних 

факторов отводится социальному окруже-

нию, отражающего традиционные социаль-

ные и моральные нормы, а также отношение 

к личности спортсмена в целом. Развитие 

выделенных факторов происходит в процес-

се спортивной деятельности, результатом ко-

торых в случае внутренних факторов стано-

вится формирование целей и задач занятий 

спортом, адекватных личностно значимым 

потребностям, возможностям и особенно-

стям выполняемой деятельности, в случае 

внешних факторов – совершенствование ор-

ганизации учебно-тренировочного процесса 

и соревновательной деятельности [6, с. 102]. 

Возвращаясь к вопросу формирования мо-

тивации достижения в спорте, следует отме-

тить, что она характерна преимущественно 

для соревновательной деятельности и выра-

жается в стремлении спортсмена к победе, 

его положительном эмоциональном фоне и 

возможности бороться до конца [1]. Помимо 

этого, как отмечают В.В. Донцов и Т.Н. Мо-

стовая мотивация достижения успеха сочета-

ется с доминантными личностными каче-

ствами, такими как смелость и стремление к 

риску, а в случае игровых видов спорта – с 

желанием достижения успеха совместно с 

командой, поиска альтернативных путей до-

стижения цели и проявления своих лидер-

ских качеств [4, с. 70]. 

Условием формирования мотивации до-

стижения успеха в спортивной деятельности 

как утверждает Е.Г. Бабушкин, является со-

ответствие состояния спортсмена и его дея-

тельности определенным требованиям [1]: 

 наличию осязаемого результата деятель-

ности; 

 возможности количественной и каче-

ственной оценки результата деятельности; 

 адекватности требований оценки ре-

зультатов деятельности, исключающей чрез-

мерно высоких и низких требований 

 наличию нормативной уровня в рамках 

шкалы оценки результата деятельности, до-

стижение которого либо его недостижение 

вызывает у субъекта гордость или, напротив, 

разочарование; 

 желанность деятельности для субъекта, 

вызывающей у него стремление достичь ре-

зультата. 

Обобщая результаты анализа научного ма-

териала по вопросу особенностей формиро-

вания мотивации достижения в спортивной 

деятельности следует констатировать, что 

она, наряду с мотивацией избегания неудач, 

представляет собой субъективное состояние 

личности и является одной из составляющих 

спортивной мотивации, связанной преиму-

щественно с соревновательной деятельно-

стью и служащей основой постановки и до-

стижения спортсменом целей по достиже-

нию максимально высокого спортивного ре-

зультата. Выделенная особенность свидетель-

ствует о том, что мотивация достижения в 

спортивной деятельности определяется соот-

ношением мотивов достижения успеха и избе-

гания неудач с преобладанием первого, обу-

славливающим стремление спортсмена к побе-

де и риску, наличие у него положительного 

эмоционального настроя, проявление им сме-

лости в соревновательной борьбе и выполне-

ние им эффективных действий, определяющих 

результативность его выступления на соревно-

ваниях. Последняя в свою очередь служит 

стимулом к повышению общей спортивной 

мотивации, охватывающей как соревнова-
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тельную, так и тренировочную деятельность 

спортсмена, то есть способствует формирова-

нию у него мотивов самосовершенствования. 

Проведенный анализ также показал, что 

формирование мотивации достижения в спор-

тивной деятельности является динамичным 

процессом, обусловленным влиянием внут-

ренних и внешних факторов, в частности, ин-

дивидуально-психологических особенностей 

личности субъекта, его потребностей и воз-

можностей, условий и требований организации 

спортивной деятельности, а также характера 

(положительного, отрицательного) спортивно-

го результата. Присущая анализируемому про-

цессу обусловленность от внутреннего и внеш-

него влияния указывает на вероятность количе-

ственного изменения (степени выраженности) 

мотивации достижения, что обуславливает 

необходимость осуществления соответствую-

щей социально-психологической работы со 

спортсменами, обеспечивающей ее развитие и 

сохранение на оптимальном уровне. 
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Данная статья посвящена развитию детей дошкольного возраста посредством организации деятельно-

сти по созданию мультипликационных фильмов в условиях ДОУ. Предложенный материал будет интере-

сен воспитателям дошкольных учреждений, а также педагогам дополнительного образования.  

Ключевые слова: детская мультипликация, анимация, перекладка, сыпучая анимация, объемная 

анимация, информационно-коммуникативные технологии.  

 

 

ошкольный возраст – самое благоприят-

ное время, когда через эмоциональную 

сферу удается сформировать у ребенка позна-

вательный интерес к предметам, явлениям, со-

бытиям окружающей действительности. Про-

блема современности в том, что на фоне кажу-

щегося благополучия информационного про-

странства, предоставляющего огромный объем 

познавательных, развивающих программ, пе-

редач, компьютерных игр, дети воспринимают 

предметы и явления окружающего мира как 

данность [5].  

В некоторой степени инертность, пассив-

ность мышления, снижение познавательной 

активности, отсутствие пытливости ума не 

толкает ребенка на более глубокое изучение 

свойств предмета или явления.  

В последние годы происходят существен-

ные изменения в системе дошкольного образо-

вания. Быстрым темпом входят в нашу повсе-

Д 
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дневную профессиональную жизнь различные 

компьютерные технологии. Это дает огромные 

возможности для создания различных иннова-

ционных проектов, которые широко исполь-

зуются в работе с детьми.  

В настоящее время одним из факторов, ко-

торые оказывают влияние на становление 

личности дошкольника, его познавательную 

и речевую активность является развитие ин-

формационно-коммуникационных техноло-

гий. Информационно-коммуникативные тех-

нологии используются при создании конеч-

ного продукта реализации образовательных 

проектов. Успешность реализации ФГОС до-

школьного образования невозможна без об-

новления методик и педагогических техно-

логий, совместного планирования и органи-

зации деятельности педагога и детей как 

равноправных партнеров. Роль педагога со-

стоит в создании условий творческого взаи-

модействия детей и взрослых (педагогов, ро-

дителей, специалистов). Основная задача пе-

дагогов заключается в том, чтобы поддержи-

вать и стимулировать у детей любознатель-

ность, познавательную и творческую актив-

ность, побуждать интерес к разным сферам 

действительности, удовлетворять потребность 

в познании, самовыражении, творческой кон-

структивной деятельности [4]. 

Большую роль в развитии ребенка-дошколь-

ника играют мультфильмы.  

Мультипликация, или анимация – это вид 

современного искусства, который обладает 

чрезвычайно высоким потенциалом познава-

тельного, художественно-эстетического, нрав-

ственно-эмоционального воздействия на детей 

старшего дошкольного возраста, а также широ-

кими образовательно-воспитательными воз-

можностями [2]. 

Анимация – технология, позволяющая при 

помощи неодушевленных неподвижных объ-

ектов создавать иллюзию движения; наиболее 

популярная форма – мультипликация, пред-

ставляющая собой серию рисованных изоб-

ражений. Мультипликация представляет со-

бой сложный процесс, построенный на объ-

единении нескольких видов искусств, явля-

ется сложным процессом воздействия на 

личность ребенка, с особой силой воздейству-

ет на его воображение. При грамотном педа-

гогическом подходе, интерес ребенка к муль-

тфильмам, стремление к созданию собствен-

ного мультипликационного продукта можно 

использовать в качестве средства развития 

познавательной, творческой, речевой актив-

ности детей дошкольного возраста [1].   

Детская мультипликация является универ-

сальным видом творческой деятельности, отве-

чающая требованиям современных образова-

тельных стандартов. В процессе работы над 

мультфильмом ребенок имеет возможность вы-

ступить в роли сценариста, актера, художника, 

аниматора, оператора, внести свой уникальный 

вклад в общее дело. Создание мультфильма – 

это многогранный процесс, объединяющий в 

себе разнообразные виды детской деятельно-

сти: речевую, игровую, познавательную, изоб-

разительную, музыкальную и др. в результате 

чего у дошкольников развиваются такие зна-

чимые личностные качества, как любозна-

тельность, активность, эмоциональная отзыв-

чивость, способность управлять своим пове-

дением, владение коммуникативными умени-

ями и навыками.  

В соответствии с Федеральным государ-

ственным образовательным стандартом до-

школьного образования, который предписы-

вает развитие дошкольника в пяти образова-

тельных областях, данная деятельность поз-

воляет решать задачи:  

 речевого развития детей (деятельность 

по созданию мультфильмов вызывает у до-

школьников устойчивый интерес и способ-

ствует поддержанию познавательной моти-

вации, обеспечивает решение дошкольника-

ми проблемнопоисковых ситуаций, способ-

ствует формированию у дошкольников про-

извольного внимания, развитию слуховой и 

зрительной памяти, развитию воображения и 

мышления дошкольников);  

 художественно-эстетического развития 

(восприятие художественных произведений, 

стимулирование сопереживания персонажам 

произведений, самостоятельная художествен-

ная и конструктивная деятельность детей в 

процессе изготовления персонажей и деко-

раций мультфильма);  

 социально-коммуникативного развития 
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(развитие общения и взаимодействия до-

школьника со взрослым и сверстниками, ста-

новление самостоятельности и саморегуляции 

в процессе работы над созданием общего 

продукта – мультфильма, развитие готовности 

к совместной деятельности со сверстниками, 

формирование позитивных установок к труду и 

творчеству);  

 физическое развитие (развитие мелкой 

моторики рук).  

В рамках деятельности по созданию мульт-

фильмов естественным образом интегрируют-

ся различные виды детской деятельности: иг-

ровая, познавательно-исследовательская, ком-

муникативная, продуктивная.   

Создание анимационного фильма предпо-

лагает наличие следующих этапов: 

 определение общей идеи мультфильма;  

 написание сценария мультфильма или 

знакомство с готовым художественным про-

изведением;  

 изготовление героев и декораций для 

всех сцен фильма;  

 покадровая съемка мультфильма;  

 соединение кадров в фильм при помощи 

компьютерной программы;  

 озвучивание фильма; 

 совместный просмотр.  

Организация данной деятельности имеет 

следующие особенности. Особенность органи-

зации рабочего пространства для создания 

мультфильма предполагает специально обору-

дованное место, оснащенное необходимыми 

для детского творчества материалами. Из тех-

нических устройств обязательным условием 

является наличие фотоаппарата, компьютера с 

программой для создания мультфильмов, шта-

тива и дополнительных источников света [6].  

Постановка приоритетных целей и задач 

является основополагающим условием дея-

тельности по созданию мультфильмов, опре-

деляющим направление работы педагога и де-

тей, выбор художественного произведения, 

технику исполнения. Педагогические цели 

данной деятельности могут быть направлены 

на социально-коммуникативное, познаватель-

ное, речевое, художественно-эстетическое раз-

витие дошкольников. После определения цели 

и задач мультипликационной деятельности с 

детьми встает проблема выбора художествен-

ного произведения, соответствующего по со-

держанию поставленной цели.  

Произведение должно соответствовать сле-

дующим требованиям:  

 простота четкость ритма (если оно име-

ет стихотворную форму);  

 небольшой объем;  

 простота и ясность знакомым детям об-

разов;  

 отсутствие описательного и созерца-

тельного моментов при ярко выраженной 

действенности.  

Создание мультфильма предполагает ком-

плексную организацию разнообразных видов 

детской деятельности (оговоренных в ФГОС 

ДО): восприятие художественной литературы, 

коммуникативной деятельности, познаватель-

но-исследовательской деятельности и экспе-

риментирования, продуктивной, изобрази-

тельной и конструкторской деятельности. Ор-

ганизация наблюдения и экспериментирования 

в процессе создания мультфильма заключается 

в побуждении дошкольников к активному 

предварительному исследованию и изучению 

изображаемых объектов и явлений с целью 

правдоподобной их передачи [8].  

Организация продуктивной деятельности 

дошкольников в процессе создания мульт-

фильма заключается в совместной с педагогом 

работе над изготовлением персонажей, деко-

раций из различных материалов. Выбор мате-

риала предоставляется детям. Организация 

деятельности по озвучиванию мультфиль-

ма заключается в распределении ролей между 

дошкольниками, необходимым условием явля-

ется участие в постановке каждого ребенка, 

разучивании текста произведения, диалогов, 

монологов. Далее осуществляется звукозапись 

текста с использованием микрофона и компь-

ютерной программы.  

Организация съемки мультфильма пред-

полагает выставление дошкольниками каждого 

кадра мультфильма, отражающих движение 

персонажей, их мимику, жесты и прочее. Пе-

дагог, используя штатив и неподвижные ис-

точники света, фотографирует каждый кадр, 

учитывая смену ракурсов, дальнего и ближ-

него планов. Чем большее количество кадров 

отснято, тем плавнее и правдоподобнее будет 

мультфильм.  
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Монтаж мультфильма в компьютерной 

программе производит педагог:  

выставляет кадры в строгой последова-

тельности, накладывает звукозапись текста, 

музыку, титры. 

Заключительная часть деятельности по со-

зданию мультфильма в условиях дошкольной 

образовательной организации предполагает 

совместный просмотр готового мультиплика-

ционного продукта группой дошкольников, 

высказывание впечатлений от совместной ра-

боты, выражения собственного мнения, оцени-

вание результатов творческой деятельности и 

приобретенных в процессе нее знаний. Также 

возможно приглашение на презентацию муль-

тфильма родителей [7].  

Для создания мультфильмов традиционно 

используют несколько техник:  

Перекладка – создание детьми плоских 

персонажей (нарисованных, вылепленных, 

вырезанных из бумаги и т. д.), плоского фона и 

декораций. Передвижение происходит путем 

перемещения объектов по фону. Для создания 

мультфильма в данной технике предусмотрены 

краски (гуашь, акварель, цветные карандаши, 

восковые мелки, сангина, цветная бумага, 

цветной картон, ножницы, клей). Также ис-

пользуются пластилин, глина, природные ма-

териалы (шишки, семена растений, гербарии, 

веточки, ракушки, камешки и т. д.).  

Сыпучая анимация предполагает исполь-

зование в работе сыпучих материалов (манка, 

сахар, гречка, горох, песок и др.), движение 

происходит с помощью рисования руками по 

сыпучему фону, находящемуся на прозрач-

ной подсвеченной поверхности.  

Объемная анимация – изготовление объ-

емных персонажей и декораций, их перемеще-

ние в трехмерном пространстве. Дает возмож-

ность использования в работе природных мате-

риалов, сюжетных игрушек, поделок из бросо-

вого материала, пластилина, глины. Является 

наиболее трудоемкой и сложной в исполнении 

техникой создания мультфильма.  

Организованная деятельность по созданию 

мультфильмов дошкольниками позволяет ре-

шать образовательные задачи, формировать 

навыки работы в коллективе, сотрудничества и 

взаимопомощи, развивать творческие способ-

ности дошкольников, активизировать познава-

тельные процессы и предполагает комплекс-

ную организацию разнообразных видов дет-

ской деятельности [3].  

На основании вышеизложенного можно 

сделать вывод, что деятельность по созда-

нию мультфильмов может выступать эффек-

тивным средством комплексного развития 

детей дошкольного возраста, согласно Феде-

ральному государственному образовательно-

му стандарту дошкольного образования.  
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Воспитание коллективной взаимовыручки  у студентов направления подготовки Физическая культу-

ра получает свое воплощение в сравнительно новом направлении работы студентов – волонтерстве. 

Возможности студенческого волонтерства в процессе профессиональной подготовки будущих учи-

телей физической культуры и тренеров аргументируются необходимостью разработки  педагоги-

ческих подходов в формировании профессиональной компетентности в различных аспектах профес-

сиональной деятельности.  
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тратегической задачей высшей школы 

является подготовка компетентного 

специалиста, способного эффективно дей-

ствовать за пределами учебных ситуаций, 

находить оптимальные решения проблемных 

педагогических задач, возникающих в про-

фессиональной деятельности. Профессио-

нальная компетентность, как отмечает К.В. 

Шапошников, «в целом характеризуется со-

вокупностью интегрированных знаний, уме-

ний и опыта, а также личностных качеств, 

позволяющих человеку эффективно проек-

тировать и осуществлять профессиональную 

деятельность во взаимодействии с окружа-

ющим миром» [2, с. 13]. Эта комплексная 

система, включающая научно-теоретические 

знания, операционно-технологи-ческие уме-

ния и мотивационно-ценностные характери-

стики специалиста, необходимые для орга-

низации профессиональной деятельности, 

С 
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является базовой составляющей подготовки 

педагога. Вместе с тем, ФГОС ВО 3+ выявил 

и предложил еще ряд новых компетенций и 

уточнил, свернув до минимума их ряд. Кро-

ме того, Профессиональный стандарт педа-

гога имеет уже 4 редакции, а это значит, что 

жизнь интенсивно меняется и требования к 

специалисту растут. 

Е.Ю. Никитина и В.Р. Каримов обоснова-

ли дефиницию «волонтерская профессио-

нальная компетенция студента педагогическо-

го вуза», которая определяется ими как инте-

гративная готовность будущего педагога к ор-

ганизации и оказанию безвозмездной высоко-

квалифицированной педагогической, социаль-

ной и иной безвозмездной помощи другим лю-

дям [2]; С.Г. Екимова рассматривала волонтер-

скую деятельность как ресурс личностно-

профессионального развития будущих специа-

листов [1]. Остается неизученной проблема 

профессиональной подготовки будущих педа-

гогов в процессе волонтерской деятельности, 

хотя нормативно-правовая база в этой области 

деятельности представлена  широко и на феде-

ральном уровне, и на областном. 

С учетом своеобразия функций и направле-

ний деятельности учителя физической культу-

ры и тренера, его профессиональной направ-

ленности, особых требований к органичному 

сочетанию личностных и профессиональных 

качеств, профессиональная компетентность 

преподавателя физической культуры определя-

ется специфическими, контекстными требова-

ниями. Поясним это определением О.Г. Дани-

ловой, которая занимаясь этой проблемой в 

подготовке социального педагога, определила 

ее как целостное личностное новообразование, 

включающее систему профессионально обу-

словленных личностных качеств специалиста, 

научно-теоретических знаний, профессиональ-

ных умений и навыков, опыта решения кон-

кретных профессиональных задач в социаль-

но-педагогической деятельности.  

Пятнадцать лет подряд, два раза в год наши 

студенты помогают в организации мероприя-

тий для инвалидов-колясочников, задолго до 

введения в оборот понятия инклюзивное обра-

зование ФЗ «Об образовании  в Российской 

Федерации», мы организовывали подвоз и 

транспортировку, передвижение, физическую 

поддержку, психологическую поддержку де-

тям-инвалидам и их родителям. Сегодня под 

инклюзивным образованием  понимается обес-

печение равного доступа к образованию для 

всех обучающихся с учетом разнообразия осо-

бых образовательных потребностей и индиви-

дуальных возможностей. Вместе с тем, в ФЗ 

«Об образовании в РФ» дано понятие и адап-

тированной образовательной программе: об-

разовательной программе, адаптированной 

для обучения лиц с ограниченными возможно-

стями здоровья с учетом особенностей их 

психического развития, индивидуальных воз-

можностей и при необходимости обеспечива-

ющая коррекцию нарушений развития и соци-

альную адаптацию указанных лиц. Таким обра-

зом, сегодня студент профиля подготовки Фи-

зическая культура должен быть готов работать 

с такими детьми, тем более, что в ДОУ и шко-

лах города Старый Оскол обеспечивается воз-

можность общего образования таким детям с 

ОВЗ, в школах с прошлого года введены ставки 

педагогов-волонтеров, которые обеспечивают 

психолог-педагогическую и физическую под-

держку детей этой группы особенностей. 

Волонтеры-педагоги проходят 3-х месячную 

профессиональную переподготовку в системе 

дополнительного образования, изучают осо-

бенности управления и организации работы с 

детьми с ОВЗ, нормативно-право-вую базу, все 

виды социальной, психологической, валеоло-

гической, медицинской, материальной и др. 

поддержки; учет взаимосвязи муниципальных 

и федеральных органов, обеспечивающих ма-

териальную базу адаптивного и инклюзивного 

образования. Главная особенность профессио-

нальной компетентности в том, что она не мо-

жет быть сформирована средствами одного ви-

да профессиональной подготовки. Так, знания, 

связанные с представлением о сущности, 

принципах, методах социально-педагогической 

деятельности, методике и технологиях работы 

социального педагога студенты получают в 

процессе изучения учебных дисциплин. Вклю-

чение студентов в научно-исследовательскую 

деятельность, разнообразные виды педагогиче-

ской и производственной практики создают 

основу для отработки ряда профессиональных 

умений (социально-педагогического оценива-

ния проблемной ситуации клиента, постановки 
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цели. конкретной социальной помощи, разра-

ботки плана и выполнения действий по оказа-

нию социальной помощи, осуществления об-

ратной связи, самостоятельно проектировать и 

осуществлять процесс социально-педагоги-

ческой деятельности по решению проблем 

конкретного ребенка или группы и др.). Вместе 

с тем, в контексте изучаемой нами проблемы 

незаслуженно остается без внимания внеучеб-

ная работа со студентами, в то время как 

внеучебная воспитательная деятельность обла-

дает большими потенциальными возможно-

стями в вопросе формирования профессио-

нальной компетентности будущего специали-

ста. Профессионально ориентированная соци-

ально значимая волонтерская деятельность иг-

рает большую роль в процессе профессио-

нальной подготовки социальных педагогов. 
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В статье рассматривается влияние искусственного интеллекта на формирование и кризис иден-
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недрение искусственного интеллекта 
может радикально изменить взгляд лю-

дей на себя и нарушить традиционное пред-
ставление о человеческой идентичности. Как 
говорится в парадоксе Тесея: «Если все со-
ставные части исходного объекта были за-

менены, остается ли объект тем же?» 2.      
С каждым днем технологии искусственного 
интеллекта все больше и больше внедряются 
в человеческую жизнь, повышая риск раз-
рушения человеческой идентичности. Про-
исходит не только его утрата, но и медленно 
прекращается принадлежность человека к 
биологическому виду. Влияние искусствен-
ного интеллекта неизбежна, поэтому, воз-
можно, в скором будущем предстоит законо-
дательно определить, какие стороны лично-
сти должны оставаться неприкосновенными 
от влияния искусственного интеллекта для 
сохранения идентичности человека как ос-
новы конституционно-правовой идентично-
сти. Необходимо обеспечить соответствие 
технологий искусственного интеллекта Ре-
комендациям ЮНЕСКО «Об этике искус-
ственного интеллекта». 

Идею «искусственного интеллекта» выдви-
нул отец современной информатики, ученый-
математик, логик и криптограф Алан Мэтисон 
Тьюринг. В 1935 г. он сформулировал концеп-

цию искусственного интеллекта (далее  ИИ) 

как вычислительную машину с большим коли-
чеством памяти. Спустя некоторое время в 
1950-х гг. он изменил значение ИИ, заявив, что 
доминирующей характеристикой системы бу-
дет отсутствие каких-либо различий между 
коммуникацией с человеческим общением. 
Встревоженный этим событием, Алан Тьюринг 
начал разрабатывать специальные тесты, поз-
воляющие отличить машинный интеллект от 
человеческого. Год спустя, в 1951 г. ученый-
компьютерщик Кристофер Стрейчи разработал 
первую в мире интеллектуальную программу, 
которая позволяла ей играть в шашки с челове-
ком. В 1956 г. наконец появилось определение 
«всего этого бардака»: во время выступления 
на конференции по информатике в Дартмут-
ском университете американский информатик 
Джон Маккарти, известный тем, что на тот 
момент уже изобрел язык программирования 
систему линейных списков Лисп, произнес 
словосочетание «artificial intelligence» (то есть 
«искусственный интеллект»), который сразу 
же стала использоваться и употребляться в 

лексике людей 3. 
По мнению ученых из Оксфордского уни-

верситета, к 2026 г. искусственный интел-
лект напишет эссе, которое родне человече-
скому творению, к 2027 г. он заменит води-
телей грузовиков, а к 2053 г. будет выпол-
нять работу хирурга. ИИ также превзойдет 

В 
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человека во всех задачах через 45 лет и через 
120 лет автоматизирует рабочие места. Но на 
данный момент алгоритмы ИИ имеют огра-
ниченные функции. «СберМедИИ», который 
входит в экосистему «Сбера», и Лаборатория 
по ИИ Сбербанка вместе придумали прило-
жение «AI Resp». Ранее представили онлайн-
сервис компьютерной томографии легких 
«КТ Легких», который определяет локализа-
цию и степень повреждения легких для диа-
гностики вирусной пневмонии, в том числе 
COVID-19, по изображениям компьютерной 
томографии. В разгар эпидемии коронавиру-
са программы анализировали такие парамет-
ры, как голос и дыхание пациента, а также 
наличие кашля при разговоре по телефону, 
чтобы выявить признаки заражения.  

Можно сказать, что у каждого человека 
есть собственный ИИ – это наши телефоны. 
Например, во многих моделях айфона исполь-
зуется распознавание лица («face id») для бло-
кировки самого телефона или приложений. 
Телефон выполняет 60 млрд операций в се-
кунду, анализируя на лице 40 тысяч точек для 
опознавания. Очки и маска для лица – не пре-
града, так как анализируется область от каж-
дого виска до точки под нижней губой. 

В ближайшем будущем ожидается более 
интуитивное общение между людьми и ма-
шинами, ИИ развивается быстрыми темпа-
ми, но пока рано говорить о полноценном 
применении этой технологии, поскольку ис-
пользуются лишь некоторые ее элементы. 
Но, несмотря на пользование лишь малой 
частью ИИ, оно все-таки имеет влияние на 

сформирование личности 1. 
Каким образом происходит влияние ис-

кусственного интеллекта на определение са-
мого себя в современном обществе? Техно-
логии ИИ формируют зависимость от теле-
фона. Например, несмотря на запрет в Рос-
сии некоторых социальных сетей, люди 
пользуются им через виртуальную частную 
сеть для просмотра коротких роликов так 
называемые «рилс» или же «шортс» в аме-
риканском видеохостинге «youtube». Корот-
кие ролики, в каком бы виде они не были, 
формируют в людях не только клиповое 
мышление, но и влияют на восприятие само-
го себя, снижают самооценку, так как проис-
ходит постоянное сравнение себя с идеализи-
рованными образами. Алгоритмы в социаль-

ных сетях выстраивается благодаря анализу 
вашего поведения в приложении, повышая ин-
формационный шум и навязывая чужие жела-
ния. Часто появляются и повторятся понра-
вившиеся видеоролики, и вы начинаете обо-
жествлять людей, которых не знали 5 минут 
назад, поддаетесь внешнему влиянию, «размы-
ваете» свою идентичность, меняете приорите-
ты и истинные ценности. Люди демонстриру-
ют склонность к гипнотическому воздействию 
коротких видеороликов длительностью 10-15 
секунд, погружаясь в виртуальное простран-
ство и теряя связь с реальностью. После воз-
вращения они осознают, что их повседневная 
жизнь оказалась в полном хаосе с нерешенны-
ми проблемами, незаконченными делами и 
психологическими травмами. Мы не можем 
избавиться от привилегий ИИ, но следует ра-
зумно выделять экранное время для этого. 

Еще одним фактором влияния на форми-
рование и кризис идентичности личности 
являются нейросети и чат-боты с генератив-
ным ИИ. Постоянное общение с технологи-
ями ИИ, таких как ChatGPT, GigaGhat, Али-
са, приводит к замещению естественного че-
ловеческого общения, что плохо сказывается 
на психологическом и эмоциональном бла-
гополучии личности. Люди привыкли об-
щаться через переписки и чаты, что умень-
шает личный контакт, вызывает недопони-
мание из-за отсутствия мимики, жестов и 
тона голоса. Создается искаженный образ 
самого себя из-за отсутствия фильтров 
огромного потока информации и анонимно-
сти, что также приводит к сравнению с дру-
гими людьми, следованию неестественным 
стандартам красоты и трендам, к проблеме 
поиска своей роли и предназначения в со-
временном обществе.  

Быстрые технологические инновации в 
сфере искусственного интеллекта и его раз-
личных применений на работе вызвали у 
общества много волнений и предположений о 
возможной потере рабочих мест. Согласно от-
чету инвестиционного банка Goldman Sacks, 
300 000 000 рабочих потеряют свои места в 
ближайшие 10 лет. Самыми уязвимыми рабо-
чими местами были названы такие, как завод-
ские рабочие, водители, юристы и рабочие 
финансовые сектора. Замена машинами и про-
граммами рабочих мест повышает неуверен-
ность в будущем, потерю профессиональной 
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идентичности и снижает возможность нахож-
дения своего места в обществе. 

Но, несмотря на это, новые технологии ав-
томатизации и искусственного интеллекта из-
меняют экономическую ситуацию и влияют на 
бизнес. Ожидается, что они будут способство-
вать росту экономики, увеличивая производи-
тельность труда и решая социальные пробле-
мы. Эти технологии также изменят структуру 
рабочих мест и восприятие труда. Прогнози-
руется, что искусственный интеллект изменит 
рынок труда, меняя требования к навыкам и 
сочетания профессий. Тем не менее это не 
приведет к уменьшению числа рабочих мест в 
целом. В некоторых профессиях ожидается 
спад, но будут созданы новые рабочие места. 
Автоматизация не обязательно означает ис-
чезновение профессий, а скорее приведет к их 
трансформации, поскольку машины, алгорит-
мы и человеческий труд будут взаимодопол-
нять друг друга на рабочем месте. 

Вопреки отрицательным факторам влияния, 
ИИ может помогать преодолеть кризис иден-
тичности, создавая индивидуализированные 

рекомендации, консультации и оказывая под-
держку. К примеру, виртуальный психолог 
Лея, которая помогает поддерживать менталь-
ное здоровье, справиться с эмоциями, обсудить 
проблему, построить программу с психологи-
ческими техниками, помогая людям лучше по-
нять себя, свои увлечения и цели.   

Использование искусственного интеллекта 
также позволяет анализировать обширные 
данные о человеческом поведении и предпо-
чтениях, что способствует более глубокому 
пониманию личности и потребностей. Кроме 
того, ИИ обеспечивает доступ к образователь-
ным ресурсам, культурным материалам и ин-
формации, помогая людям исследовать раз-
личные аспекты своей личности и расширять 
свой кругозор. Анализ данных о поведении и 
интересах человека позволяет ИИ давать ре-
комендации о возможных путях самопознания 
и развития личности. В целом искусственный 
интеллект имеет потенциал помочь людям 
лучше понимать себя, свои потребности и 
ценности, что может способствовать преодо-
лению кризиса идентичности. 
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сновными целями и задачаси физкуль-

турно-оздоровительной деятельности в 

учреждениях общего среднего образования 

являются: укрепление и сохранение здоровья 

школьников; всестороннее развитие физиче-

ских способностей; углубление знаний о физи-

ческой культуре и здоровом образе жизни, не-

обходимых для использования в повседневной 

жизни; формирование осознанной мотивации к 

систематическим занятиям физической культу-

рой. Понятие «физкультурно-оздоровительная 

деятельность» и «физическая культура школь-

ника» включает в себя не только физические 

упражнения и процедуры закаливания, но еще 

и широкий спектр представлений о режиме ра-

ционального питания, соблюдении правил ги-

гиены и выработке полезных привычек. Со-

гласно мнению специалистов, физической 

культурой школьников может служить опреде-

ленный принцип его отношения к своему здо-

ровью, развитию и сохранению возможностей 

своего организма [2].  

По мнению ряда авторов (Б.М. Шиян, 

Т.Ю. Круцевич, Н.В. Москаленко и других), 

младший школьный возраст является наибо-

лее благоприятным для развития двигатель-

ных умений и навыков [4]. В этот период 

наблюдается стремительный рост показате-

лей усовершенствования структуры есте-

ственных видов движений и способности 

овладевать общей структурой технически 

сложных упражнений [2].  

Младшие школьники хорошо дифференци-

руют мышечные ощущения, а некоторые тех-

нически сложные упражнения для них более 

доступны, чем для подростков [2]. Л.В. Вол-

ков, К.В. Колесникова и другие авторы отме-

чают, что ведущим методом обучения млад-

ших школьников является наглядный метод, 

поскольку у них высоко развита способность к 

подражанию, желание к подражанию живым 

примерам. Так же достаточно развито сенсор-

ное восприятие. 

У детей преобладает механическое запоми-

нание, поэтому самым эффективным методом 

является натуральный показ. Он должен быть 

точен, четок, безошибочно и многократно 

(Л.В. Волков, М.П. Козленко, Э.С. Вильчков-

ский, С.Ф. Цвек). Показывать необходимо в 

разных ракурсах и медленном темпе. Между 

показом и исполнением не допускать длитель-

ных пауз, иначе внимание детей будет пере-

ключаться на посторонние объекты. Б.М. Ши-

ян, Т.Ю. Круцевич считают, что во время 

обучения упражнениям детей младшего 

школьного возраста следует отдавать пред-

почтение целостному методу, так как разде-

ление упражнения на элементы снижает ин-

терес к выполнению, а также указывают на 

необходимость использовать широкий круг 

упражнений, варьировать упражнения, изме-

нять условия выполнения, исходные положе-

ния, направления движения [5]. 

Движения должны быть эмоциональные и 

простыми, с точки зрения двигательной струк-

туры. Кратковременные перегрузки обязаны 

О 
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чередоваться с достаточными паузами отдыха, 

изменяя характер работы отдельных мышеч-

ных групп. Ранний опыт формирования здоро-

вого образа жизни у детей и подростков отра-

жен в трудах С. Боткина, И. Мечникова, М. Пи-

рогова, К. Ушинского, В. Сухомлинского.  

Принцип оздоровительной направленности 

физической культуры заключается в организа-

ции физического воспитания и в частности за-

нятий физическими упражнениями. Таким об-

разом, чтобы они способствовали профилакти-

ке заболеваний обучающихся, укреплению их 

здоровья. В процессе физического воспитания 

следует обеспечивать такое сочетание разъяс-

нительной, воспитательной работы и различ-

ных форм практических занятий физическими 

упражнениями, при которых физическая куль-

тура становится осознанным обязательным 

компонентом режима для школьника.  

Согласно «Положению о физическом вос-

питании учащихся среднего образования», 

система занятий школьников физкультурой и 

спортом включает такие связанные между 

собой формы [1]: 

– уроки физической культуры; 

– физкультурно-оздоровительные меропри-

ятия в течение школьного дня; 

– внеклассная спортивно-массовая работа;  

– внешкольная спортивно-массовая работа 

и физкультурно-оздоровительные мероприя-

тия по месту жительства;  

– самостоятельные занятия учащихся фи-

зическими упражнениями на дому, на приш-

кольных и дворовых площадках, стадионах и 

прочее.  

Современные исследования показывают 

формирование новых концептуальных под-

ходов и технологий к физическому воспита-

нию в школах, где образовательным объек-

том является здоровье обучающихся. 

Ученые выявили, что происходит смеще-

ние акцентов с здоровьесберегающего про-

странства к организации здоровьеформиру-

ющего образовательного пространства в 

школе, что реализуется в спортизации физи-

ческого воспитания обучающихся [3]. 

Спортизированное физическое воспита-

ние предполагает формирование у детей ин-

тереса к спорту, развитие физических ка-

честв и поддержание здорового образа жиз-

ни. Это требует создания специальных педа-

гогических условий, которые обеспечат все-

стороннее физическое развитие детей и их 

заинтересованность в спорте.   

Модель спортизированного физического 

воспитания разработана В.К. Бальсевич, 

Л.И. Лубышевой с целью интеграции спор-

тивной подготовки в систему школьного об-

разования [3]. Она направлена на развитие 

физических качеств учащихся и формирова-

ние устойчивого интереса к занятиям спор-

том, что способствует воспитанию здорового 

и социально активного поколения. 

Основные компоненты модели: 

Целеполагание: 

1. Формирование у школьников стойкой 

мотивации к занятиям спортом. 

2. Развитие физических качеств (сила, вы-

носливость, гибкость и т. д.) и навыков, не-

обходимых для участия в спортивных сорев-

нованиях. 

3. Воспитание здорового образа жизни и 

личной ответственности за физическое со-

стояние. 

Педагогические принципы: 

1. Системность: занятия спортом рассмат-

риваются как часть общего образовательного 

процесса. 

2. Индивидуализация: учет индивидуаль-

ных особенностей каждого учащегося. 

3. Преемственность: последовательное ус-

ложнение упражнений и увеличение физиче-

ской нагрузки. 

4. Вариативность: использование разно-

образных методов и форм занятий для под-

держания интереса. 

Содержание учебно-тренировочного 

процесса: 

1. Введение элементов спортивных игр и 

упражнений в уроки физической культуры. 

2. Специализированные тренировки, ори-

ентированные на подготовку к школьным и 

внешним спортивным соревнованиям. 

3. Акцент на развитие ключевых физиче-

ских качеств. 

Реализация модели в школе: 

Урочные формы занятий: 

Уроки физической культуры: 

Основная форма реализации спортизиро-

ванного воспитания в школе. 
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Введение соревновательных элементов, 

игровых упражнений и спортивных дисци-

плин в уроки. 

Учебные задания включают развитие фи-

зических качеств, необходимых для участия 

в спортивных соревнованиях. 

Физкультминутки и активные перемены: 

Кратковременные физические упражне-

ния в течение учебного дня. 

Могут быть ориентированы на укрепление 

здоровья и поддержание общей физической 

активности. 

Внеурочные формы занятий: 

Спортивные секции и кружки: 

1. Возможность для обучающихся углуб-

ленно заниматься определенным видом спорта. 

2. Регулярные занятия под руководством 

тренера-преподавателя или учителя физ-

культуры. 

Школьные соревнования и спортивные 

праздники: 

1. Организация внутренних школьных со-

ревнований, как в рамках класса, так и на 

уровне школы. 

2. Спортивные праздники, где обучающи-

еся могут демонстрировать свои достижения 

и соревноваться с ровесниками. 

Экскурсии и спортивные выезды: 

1. Проведение выездов на природу, уча-

стие в спортивных квестах или туристиче-

ских походах. 

2. Направлено на укрепление командного 

духа и поддержание интереса к активному 

отдыху. 

Модель спортизированного физического 

воспитания активно применяется в некоторых 

школах и показывает свою эффективность. 

Однако успешная реализация требует: 

1. Поддержки со стороны администрации 

школы и наличия квалифицированных кад-

ров (учителей и тренеров). 

2. Хорошей материально-технической ба-

зы (спортивный инвентарь, площадки, залы). 

3. Включения родителей и общества в 

процесс, что способствует дополнительной 

мотивации учеников. 

В тех школах, где модель реализуется пол-

ностью, отмечается повышение уровня физи-

ческой подготовки учащихся, их интереса к 

спорту, а также улучшение общего здоровья и 

дисциплины. Это позволяет формировать у де-

тей привычки к здоровому образу жизни, кото-

рые сохраняются и после окончания школы. 

Реализация спортизированного физического 

воспитания младших школьников требует со-

здания определенных педагогических условий, 

которые обеспечивают развитие у детей устой-

чивого интереса к физической культуре, спорту 

и активному образу жизни. Ниже перечислены 

ключевые педагогические условия: 

Формирование у детей позитивного отно-

шения к физической активности через игро-

вые формы занятий, использование разнооб-

разных форм и методов поощрения и под-

держания интереса. 

Введение элементов соревновательности, 

чтобы стимулировать стремление к самосо-

вершенствованию и достижению высоких ре-

зультатов. Включение физической активности 

в распорядок учебного дня, например, через 

физкультминутки и активные перемены. 

Связь содержания уроков физической куль-

туры с другими учебными предметами (напри-

мер, математика через спортивные задания). 

Учет возрастных и индивидуальных осо-

бенностей школьников при планировании и 

проведении занятий. 

Организация работы в небольших группах, 

позволяющая учитывать физические возмож-

ности каждого ребенка и обеспечивать ему 

оптимальную нагрузку. 

Обеспечение безопасных условий для за-

нятий спортом, включая наличие необходи-

мого оборудования и инвентаря. 

Поддержание атмосферы доверия и со-

трудничества, исключающей конкуренцию 

на основе физических данных, а ориентиро-

ванной на личный рост и достижения. 

Развитие у детей навыков самостоятельно-

го планирования и выполнения физических 

упражнений, что способствует формированию 

ответственности за свое физическое состояние. 

Введение упражнений на самоконтроль, 

которые помогают детям отслеживать свои 

успехи и оценивать прогресс. 

Привлечение родителей к спортивным ме-

роприятиям, что способствует укреплению се-

мейных традиций в отношении здорового об-

раза жизни. 

Взаимодействие с местными спортивными 
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организациями и клубами для расширения 

возможностей занятий спортом вне школы. 

Эти педагогические условия способствуют 

комплексному развитию младших школьников 

и формированию у них прочных основ здо-

рового образа жизни, закладывая базу для 

дальнейших спортивных достижений и об-

щего физического благополучия. 

Для эффективного воспитания спортизи-

рованного физического воспитания младших 

школьников необходим комплексный подход. 

Важно учитывать индивидуальные особен-

ности каждого ребенка, создавать мотивацию 

к занятиям спортом и поддерживать интерес 

через разнообразные формы и методы обу-

чения. Правильная организация учебного 

процесса, ориентированного на физическое 

развитие, позволяет заложить основы здоро-

вого образа жизни и привить любовь к спор-

ту с раннего возраста. 
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Статья посвящена особенностям обучения иноязычному говорению с использованием метода интервью в 
старших классах. Данный метод позволяет реализовать коммуникативный подход к обучению иностран-
ному языку, давая возможность приблизить процесс обучения к условиям реального общения, что способ-
ствует более эффективному освоению языка. В работе рассматриваются виды интервью, приводятся 
примеры использования интервью на уроке иностранного языка в средней общеобразовательной школе. 
Ключевые слова: обучению говорению, иностранный язык, речевая деятельность, интерактивное 
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ормирование умения продуцировать 
устную речь в монологической и диа-

логической формах (т. е. свободное говоре-
ние) в современной методической науке по-
стулируется как главная цель обучения ино-
странному языку и выражается через поня-
тие иноязычной коммуникативной компе-
тентности, имеющей, как известно, довольно 
сложную многокомпонентную структуру. 

В настоящее время для доcтижения дан-
ной цели наилучшим образом служат интер-
активные методы обучения, которые извест-
ны благодаря многообразию форм, эффек-
тивности и результативности.  

Интерактивное обучение – это организо-
ванное диалоговое общение, позволяющее, 
по мнению Н.А. Суворовой, решать целый 
ряд задач: оно развивает коммуникативные 
умения и навыки, помогает устанавливать 
эмоциональный контакт между учащимися, 
приучает работать в команде и прислуши-
ваться к чужому мнению [11]. 

Учителя, преподающие английский язык, 
успели накопить достаточно богатый опыт 
организации «многостороннего» речевого 
взаимодействия на уроке иностранного язы-
ка. В своей практике многие учителя исполь-
зуют такие приемы как: «карусель», «мозго-
вой штурм», «ментальная карта», «броунов-
ское движение», «ажурная пила». Интерак-
тивными являются и такие сложные меро-
приятия, как конференции, дискуссии, роле-
вые игры, дебаты. В рамках этой статьи мы 

рассмотрим интервью как метод обучения 
говорению учащихся старших классов сред-
ней общеобразовательной школы. 

Урок-интервью – это достаточно сложная 
форма организации учебного процесса, поз-
воляющая реализовать коммуникативный 
подход к обучению иностранному языку. Это 
как раз та форма, которая дает возможность 
приблизить процесс обучения к условиям 
реального общения и подготовить школьни-
ков к «практическому общению на ино-
странном языке» [7, с. 7]. 

С.В. Копытько относит интервью к группе 
интерактивных внеаудиторных форм обуче-
ния, и более конкретно – к социальным про-
ектам (это может быть участие в соревнова-
ниях, просмотрах и обсуждениях фильмов и 
спектаклей, посещение выставок). «Интер-
вью, – отмечает автор, – обеспечивает высо-
кую мотивацию обучающихся, способствует 
упрочению их знаний, развитию индивиду-
альности, коммуникабельности, толерантно-
сти» [6, с. 110-111].  

Поскольку интервью – это форма диалого-
вого речевого взаимодействия, естественно 
заключить, что ему свойственны характери-
стики диалогической речи: ситуативность 
(привязанность к определенной ситуации), ре-
активность (преимущественное использование 
готовых фраз, реплик-реакций и ситуацион-
ных клише) [8, с. 26], политематичность, ча-
стое переключение с одной темы на другую, 
недосказанность, постоянная обращенность к 

Ф 
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партнеру, преобладающее выражение согласия 
для поддержки разговора, значительная роль 
интонации, эллиптичность, использование ре-
чевых клише, общий разговорный стиль, ис-
пользование невербальных средств общения 
(мимики, жестов) [5, с. 199].  

Авторы «Настольной книги преподавателя 
иностранного языка» говорят о трех спосо-
бах обучения диалогической речи: с исполь-
зованием диалога-образца, на основе поша-
гового составления диалога и посредством 
создания ситуаций общения [9, с. 82]. Логич-
но заключить, что интервью на старшей сту-
пени обучения в идеальном случае должно 
строиться по третьему типу. При этом предпо-
лагается «овладение навыками и умениями, 
нужными для реализации ситуации общения в 
соответствии с коммуникативными задачами 
обучающихся, с учетом конкретных условий 
общения, а также с опорой на разные типы 
межличностного и межролевого взаимодей-
ствия обучающихся» [9, с. 86-87].  

Как упражнение, развивающее коммуни-
кативные навыки и умения, интервью может 
иметь следующие разновидности:  

1. «Guided interview – интервью с заранее 
подготовленным списком вопросов (interview 
schedule). Обычно интервьюирующий по хо-
ду интервью записывает ответы на заданные 
им вопросы.  

2. Focused interview – интервью, сосредо-
точенное на одной теме (или на одном из ее 
аспектов), проблеме или ситуации. Интервью 
берется у нескольких лиц, каждый из кото-
рых высказывает свою точку зрения, отно-
шение или оценку. Между интервьюируемы-
ми могут быть распределены роли. 

3. Depth interview – расширенное интер-
вью, затрагивающее целый круг вопросов с 
целью получить как можно больше инфор-
мации» [3, с. 274].  

Выбор вида интервью обусловлен конкрет-
ными целями, которые ставит учитель, ориен-
тируясь прежде всего на реальные возможно-
сти учащихся, на уровень владения ими язы-
ком и на особенности изучаемой темы.  

Интервью может проводиться в следую-
щей форме: один из учащихся готовится по 
заданной теме (например, он выступает в ро-
ли знаменитости или приглашенного экспер-
та). Остальные составляют вопросы (играя 
роль журналистов на пресс-конференции). 

Подготовка к интервью – прекрасная воз-
можность отработать разные типы вопросов 
(специальных, общих, альтернативных, раз-
делительных), научиться использовать рече-
вые клише, продемонстрировать владение 
грамматикой и лексикой. По всем своим па-
раметрам урок-интервью – это интенсивная 
языковая практика, дающая возможность 
изучать язык осмысленно. 

Урок в формате интервью соответствует 
всем принципам коммуникативно ориенти-
рованного обучения иностранным языкам, о 
которых пишет Р.П. Мильруд: ситуативность, 
коллективное взаимодействие, жизненная 
ориентация обучения, соответствие заданий 
речемыслительной деятельности, вовлечение 
в речемыслительную деятельность, личност-
но-ориентированная самостоятельная работа 
[7, с. 7-8]. Наиболее важными приемами, в ко-
торых данные принципы реализуются при под-
готовке и проведении интервью, являются при-
ем ролевого общения, прием формирования 
ориентировочной способности учащихся и 
прием обучения речевому взаимодействию. 

В качестве примера использования метода 
интервью на уроке английского языка пред-
лагаем разработку, которую можно приоб-
щить к изучению проблем окружающей сре-
ды в рамках школьной программы. В учеб-
нике О.В. Афанасьевой в Модуле 4 Earth Alert! 
учащиеся знакомятся с текстом Use Less Stuff! 
(Eliminate waste & protect the environment)        
[1, с. 65]. В качестве дополнительного матери-
ала к теме предлагается взять аутентичный 
текст What can I do to help reduce air pollution?, 
который находится в свободном доступе в си-
стеме Интернет и может быть использован в 
учебных целях [13].  

На предварительном этапе подготовки к 
проведению интервью необходимо тщательно 
изучить сам текст и проработать лексику в 
различных тренировочных упражнениях. Зна-
чительную помощь здесь может оказать вы-
полнение заданий, основанных на некоей 
модели коммуникативной ситуации, имити-
рующей реальную ситуацию общения. При-
менение подобной модели на данном этапе 
работы поможет учащимся осознать свои ре-
чевые возможности и научиться комбиниро-
вать ранее изученный языковой материал без 
подготовки [4, с. 737].  

Итак, важным условием успешного ин-
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тервью становится знание учащимися со-
держания текста (или нескольких текстов, 
объединенных общей темой) и владение ими 
лексическим материалом, который они долж-
ны уметь свободно употреблять при постро-
ении собственных высказываний. Лексика 
(слова и выражения), представленная в упо-
мянутом выше тексте, достаточно интерес-
ная и актуальная: to insulate (your house);  to 
switch to (low-energy lamps); to cut (the car, the 
chemicals, etc); to cut out (garden bonfires); 
cancer-causing chemicals; benzpyrene; to suck; 
to garden (organically); to spray smth on и т. д.  

На этом же этапе рекомендуется прорабо-
тать ключевые для темы понятия (reduce, reuse, 

recycle). Учащиеся должны иметь четкое пред-
ставление о том, с какими объектами, воспри-
нимаемыми большинством людей как мусор 
или хлам, употребляется каждый из указанных 
глаголов. Для этого предлагается выполнить 
упражнение, направленное на отработку соче-
тания глаголов reduce, reuse, recycle с суще-
ствительными. Задание может быть сформу-
лировано следующим образом: Complete the 
table. What things can be reduced, reused or recy-
cled? В таблице ниже даны готовые варианты. 
Учащимся предъявляется пустая таблица и 
список слов и выражений, с которыми они бу-
дут работать. Таблица может быть дополнена и 
собственными вариантами: 

 

reduce reuse recycle 

Amount of water we use 
Energy consumption 
Burning of oil and coal 
Litter 
Using the cars 
Paper consuming 

old tins  
shoeboxes  
jars and bottles  
writing paper fruit/ vegetable  
peelings water old towels sheets 
and clothes 

glass  
aluminum  
paper  
plastic 

 
 

Речевые фразы отбираются учителем ис-
ходя из планируемых целей урока и уровня 
подготовки учеников. Обязательное исполь-
зование предложенных клише является еще 
одним важным условием для проведения 

урока-интервью кроме новой лексики, уча-
щимся предлагается освоить набор рече-
вых клише, которые помогут им правиль-
но оформить свои роли, например: 

 

Introducing a topic I heard the other day that…;  
They say that…;  
Did you know that…; 
I read somewhere recently that… 

Expressing problems That’s (just / totally) horrible / ridiculous / irresponsible;  
That’s (really /so) terrible /cruel / shocking;  
It /that does not bear thinking about! 

Tell about solution to the problem  Well, maybe we can do something before it’s too late; 
Maybe all is not lost; there is still hope 

 
Далее следует непосредственно сама подго-

товка к интервью: учащиеся готовят вопросы, 
опираясь на содержание текста и личные мне-
ния; интервьюируемые тщательнейшим обра-
зом изучают текст-основу: информация, пред-
ставленная в нем, должна стать отправной точ-
кой их ответов. При формулировке ответов ин-
тервьюируемые должны обязательно выска-
зать свое мнение. Ниже даются примерные 
варианты вопросов, составленные по содержа-
нию текста учебника и подобранного к нему 

дополнительного текста:  
1) What human activities effect the environ-

ment?  
2) What consequences of human impact on 

the environment can you name?  
3) How can we help to reduce this impact?  
4) What can you say about saving energy?  
5) What can you say about the three R’s?  
6) I would like to ask you to tell us about or-

ganic gardening.  
7) What may cause chemical pollution?  
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8) Nowadays there is quite a lot of infor-
mation about global warming. What do you 
think about this problem? 

9) Do you use a desktop computer? You 
know it will be more environmentally friendly 
to use a laptop instead.  

10) Now you know about reduce, reuse and 
recycle. I’d like to know your opinion on what 
things we can reduce, reuse and recycle.  

11) What can we do to get others involved?  
12) Do you have your own garden? Do you 

spray pesticides on your garden?What should 
people who can’t grow their own garden do?  

13) Every autumn or spring we witness how 
people burn household waste or have garden 
bonfires. It produces a lot of smoke. Is it safe 
for people’s health? I have a guess it isn’t.  

14) Cars became a popular means of trans-
portation. Do you have a car? Don’t you think 
cars contribute to air pollution?  

15) What can you recommend us to do for 
saving energy?  

16) What can you say about the nasty sol-
vents in paints? 

17) What about cutting down on the amount 
of paper we use? 

Интервьюер имеет право задать вопрос, не 
затронутый прямо в тексте, но имеющий от-
ношение к основной изученной теме. В этом 
случае мы получаем расширенный вариант 
интервью, позволяющий более основательно и 
детально осветить проблему. Одновременно 
учащиеся проявляют большую долю самосто-
ятельности и спонтанности в ходе урока.  

При распределении ролей можно также 
поставить определенные условия. К примеру, 
обозначить, что каждый участник должен 
строить свою тактику общения исходя из то-
го, что он отстаивает позицию, оговоренную 
заранее. Эта позиция не обязательно совпа-
дает с его личным отношением к обсуждае-
мым проблемам (она даже может оказаться 
прямо противоположной). Допустим, уча-
щийся должен выступить ярым сторонником 
персональных автомобилей, несмотря на 
очевидный вред, который они наносят окру-
жающей среде, хотя на самом деле он может 
по своему восприятию относиться к так 
называемым «зеленым» и считать, что гораз-
до полезнее и безопаснее пользоваться об-
щественным транспортом.  

Проведение урока-интервью предполагает 

использования раздаточные материалы. Роль 
учителя в ходе такого урока – это роль 
наблюдателя. 

 Как и любая нетрадиционная форма про-
ведения урока, урок-интервью по его завер-
шении должен быть проанализирован, про-
комментирован и оценен. При этом нельзя не 
согласиться с рекомендацией Н.Д. Гальско-
вой и Н.И. Гез, что после проведения любой 
ролевой игры «психологически более подхо-
дящей работой … является обмен мнениями 
об ее успешности, о трудностях и наиболее 
удачных моментах» [2, с. 221]. Анализ оши-
бок, таким образом, лучше отложить до сле-
дующего занятия, чтобы не испортить чув-
ство удовлетворения учащихся от примене-
ния знаний на практике. В противном случае 
можно подорвать мотивацию к изучению 
иностранного языка, отбить желание в даль-
нейшем участвовать в подобных проектах. 

Критерии оценивания интервью опреде-
ляет учитель. Он может учитывать, к приме-
ру, количество заданных вопросов, уровень 
сложности вопросов, развернутость реплик-
ответов, использование / неиспользование 
речевых клише, соответствие вопросов за-
данной теме, владение основным и дополни-
тельным материалом (т. е. фактической ин-
формацией), эмоциональность речи, умение 
выразить собственное мнение, наличие ар-
гументации, знание лексики, соответствие 
коммуникативному заданию [12, с. 221]. 

Таким образом, интервью можно рекомен-
довать к использованию на старшем этапе 
обучения английскому языку в средней обще-
образовательной школе. Применение данного 
интерактивного метода на уроке позволяет не 
только проконтролировать уровень владения 
учащимися изучаемым языком, но и организо-
вать сам процесс овладения им: развить ком-
муникативные навыки, умение строить спон-
танные высказывания, соответствующие ре-
пликам собеседника, способность выражать 
эмоции на иностранном языке. Подготовка к 
интервью способствует активизации индиви-
дуальной самостоятельной деятельности уча-
щихся, в то время как непосредственное уча-
стие в мероприятии сплачивает ученический 
коллектив, учит работе в группе, помогает 
освоить определенные роли и почувствовать 
себя более уверенно в качестве участников 
коммуникации.
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В статье рассмотрены особенности проведения демонстрационного экзамена в системе среднего 

педагогического образования, проанализированы примеры заданий по компетенциям «дошкольное 

воспитание» и «физическая культура, спорт и фитнесс». Определены относительные признаки про-

цедуры государственной итоговой аттестации в формате демонстрационного экзамена, а также 

проблемные зоны, требующие дальнейшей доработки. 
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едеральный государственный образова-

тельный стандарт высшего образова-

ния требует от выпускника овладения универ-

сальными и общепрофессиональными компе-

тенциями, которые позволят ему осуществ-

лять профессиональную деятельность. Одна-

ко существующие традиционные формы 

оценивания, сложившиеся в системе высшей 

школы не позволяют в полной мере оценить 

уровень сформированности данных компе-

тенций. На государственном экзамене, в сво-

ей привычной форме, оценивают только зна-

ния выпускника в предметной области.  

С целью разрешения противоречия между 

требованиями стандарта и существующими 

формами оценивания, в систему высшего обра-

зования был внедрен демонстрационный экза-

мен. За основу была взята уже сформировав-

шаяся и отработанная модель государственной 

итоговой аттестации в системе среднего специ-

ального образования, которая, в свою очередь 

базируется на движении WorldSkills.  

Демонстрационный экзамен – это специ-

фическая форма оценивания уровня знаний, 

умений и навыков обучающихся. В законе 

«Об образовании» понятие демонстрацион-

ного экзамена не закреплено, однако он до-

статочно часто встречается в системе сред-

него профессионального образования, как 

форма государственной аттестации. В соот-

ветствии с приказом Минпросвещения России 

от 8 ноября 2021 г. № 800, демонстрационный 

экзамен определяется как форма ГИА, направ-

ленная на оценку уровня усвоения выпускни-

ками материала, предусмотренного образова-

тельной программой, а также степени развития 

их профессиональных навыков и умений 

(https://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/403

073179/?ysclid=ly35b21all809069831 (дата об-

ращения: 22.12.2224). Этот вид экзамена 

включает проведение независимой эксперт-

ной оценки практических заданий, выполнен-

ных выпускником, в условиях, которые соот-

ветствуют реальным или смоделированным 

производственным процессам. 

Также демонстрационный экзамен являет-

ся формой итоговой аттестации в рамках экс-

периментальной программы «Профессиона-

литет», которая стартовала с сентября 2022 г. 

в организациях, реализующих образователь-

ные программы СПО [2]. 

Государственная итоговая аттестация, про-

водимая в традиционной форме и по стандар-

там Ворлдскиллс имеет ряд отличительных 

признаков: 

1. Процедура оценивания. При традицион-

ной форме государственной итоговой аттеста-

ции оценивание осуществляется преподавате-

Ф 
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лями образовательной организации. Оценива-

ются знания, умения и навыки. В системе де-

монстрационного экзамена оценивание осу-

ществляют представители работодателя, экс-

перты. Оцениваются компетенции. 

2. Контрольно-измерительные материалы.

В традиционной форме оценивания приме-

няются билеты, разработанные преподавате-

лями учебного заведения. На демонстрацион-

ном экзамене используются модули, содержа-

щие конкретные практические задания. 

3. Оценивание результатов обучения. В тра-

диционной системе государственной итоговой 

аттестации наибольшее внимание уделяется 

оценке знаний, оценивание умений и навыков 

происходит косвенно, без привязки к практике. 

На демонстрационном экзамене оцениваются 

умения и навыки в условиях, приближенных к 

реальным, тогда как оценка теоретических зна-

ний практически не осуществляется. 

4. Результаты государственной итоговой

аттестации. В традиционной форме не исполь-

зуются, в формате демонстрационного экзаме-

на предусмотрен мониторинг и генерация ре-

зультатов в системе CIS (eSIM).  

На сегодняшний день в системе средне-

профессионального образования накоплен 

достаточный опыт проведения государствен-

ной итоговой аттестации в формате демон-

страционного экзамена по стандартам Ворл-

дскиллс. Изначально данная форма использо-

валась у обучающихся технических специ-

альностей, но постепенно распространилась и 

на педагогическое образование. Сейчас де-

монстрационный экзамен активно проводится 

по компетенциям «дошкольное воспитание», 

«физическая культура, спорт и фитнес», 

«преподавание в младших классах» и др. 

Так, комплект оценочных средств по ком-

петенции «Дошкольное воспитание» вклю-

чает в себя задания по таким модулям, как 

«Обучение и воспитание детей дошкольного 

возраста», «Взаимодействие с родителями (за-

конными представителями) и сотрудниками 

образовательной организации» и «Организа-

ция различных видов деятельности и обще-

ния детей дошкольного возраста».  

Примером задания по модулю «Обучение 

и воспитание детей может быть разработка и 

проведение интегрированного занятия по ре-

чевому развитию (выразительное чтение) с 

подгруппой детей с включением дидактиче-

ской игры на ИКТ оборудовании [8]. 

Ожидаемым результатом выполненного 

задания является заполненная технологиче-

ская карта занятия, выразительное чтение 

литературного произведения и проведение 

дидактической игры с использованием ИКТ, 

а также демонстрация фрагмента занятия с 

волонтерами. 

Пример задания по модулю «Взаимодей-

ствие с родителями (законными представите-

лями) и сотрудниками образовательной орга-

низации» - разработка совместного проекта 

воспитателей, детей и родителей, оформление 

презентации об этапах проекта и его резуль-

татов с применением ИКТ для выступления с 

сообщением о проекте на родительском со-

брании. Результатом выполненного задания 

будет паспорт проекта, презентация и ответы 

на вопросы по теме проекта. 

Задание по модулю «Организация различ-

ных видов деятельности и общения детей 

дошкольного возраста» – организация и ру-

ководство свободной совместной деятельно-

стью воспитателя с детьми дошкольного воз-

раста (с элементами самостоятельной дея-

тельности детей). Ожидаемый результат – 

проведение свободной деятельности воспи-

тателя с детьми дошкольного возраста, при-

держиваясь алгоритма. 

Компетенция «Физическая культура, спорт и 

фитнес» включает модули «Организация инди-

видуальной тренировочной деятельности с за-

нимающимися», «Организация и проведение 

групповых физкультурно-оздоровительных 

тренировок для разных возрастных групп 

населения», «Преподавание физической куль-

туры по основным образовательным програм-

мам», «Организация физкультурно-спортивной 

деятельности с занимающимися», «Привлече-

ние разных возрастных групп к здоровьесбе-

режению [9]. 

В рамках этих модулей обучающимся пред-

стоит выполнить следующие задания: «разра-

ботка и проведение фрагмента индивидуаль-

ного тренировочного занятия по общей физи-

ческой подготовке для женщины 18-24 лет», 
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«разработка и проведение фрагмента группо-

вого тренировочного занятия комплексной 

направленности для возрастной категории 

16-18 лет, состоящего из блоков: степ-аэробики, 

пилатеса с использованием видов оборудова-

ния степ-платформа + медбол», «разработка и 

проведение фрагмента основной части учебно-

го занятия по физической культуре для обуча-

ющихся школьного возраста (9-11 класс), «раз-

работка и проведение основной части физкуль-

турно-оздоровительного занятия с использова-

нием новых видов оборудования (Рама+TRX и 

плиометрическая тумба), «разработка и прове-

дение экспресс-консультации по привлечению 

разных возрастных групп к ЗОЖ с использова-

нием современных цифровых технологий». 

Помимо демонстрации фрагмента занятия, 

обучающие должны заполнить соответствую-

щую документацию – индивидуальную карту 

оценки текущего физического состояния кли-

ента, включающую сбор общей информации, 

фиксацию антропометрических данных, про-

ведение функциональных проб, анализ резуль-

татов, рекомендации по питанию, составление 

индивидуального плана тренировки, план-

конспект фрагмента основной части учебного 

занятия для обучающихся 9-11 класса, описа-

ние физического упражнения по схеме. 

Представленные модули во всех указанных 

компетенциях посвящены достаточно широ-

кому спектру видов деятельности, рассматри-

вают различные направления работы специа-

листов данной области. В паспортах комплек-

тов оценочной документации компетенций 

указаны знания, умения, навыки в соответ-

ствии со спецификацией стандарта. Это знания 

санитарно-гигиенических норм, умения рабо-

тать с информацией, применять информаци-

онно-коммуникационные технологии, плани-

рование своей деятельности, умения, связан-

ные непосредственно с профессиональной об-

ластью, коммуникационные умения. Однако в 

представленных заданиях смоделирована 

некая идеальная ситуация, не учитывающая 

внешние факторы, особенности и проблемы, с 

которыми обучающийся может столкнуться в 

реальных условиях. Таким образом, стандарт 

Ворлдскиллс направлен на оценку профессио-

нального умения в чистом виде. 

Определенно, демонстрационный экзамен 

по стандартам Ворлдскиллс – это инновация, 

направленная на совершенствование систе-

мы государственной итоговой аттестации с 

позиции практико-ориентированного подхо-

да. Однако, исследователи, проанализировав 

накопленный опыт проведения демоэкзаме-

на, выделили ряд нерешенных вопросов: 

1. Так, Е.А. Алексеева, Э.Р. Гайнеев,

М.В. Иваницкая, Р.И. Платонова и ряд дру-

гих авторов, отмечают, что проведение де-

монстрационного экзамена возможно только 

на специально оснащенных рабочих местах, 

что требует серьезных дополнительных за-

трат, удорожает процедуру аттестации; кро-

ме того, процедура теряет смысл, если обу-

чение проходило в иных условиях и на дру-

гом оборудовании [1; 3; 4; 10]. 

2. Перечень профессий и специальностей,

на которых проводятся демонстрационные 

экзамены, не полностью соответствует тем, 

которые представлены на чемпионате Ворл-

дскиллс. В настоящее время оценочные сред-

ства демонстрационного экзамена основаны 

на конкурсных заданиях чемпионата «Моло-

дые профессионалы», что не позволяет стан-

дартизировать процедуру итоговой аттеста-

ции и сопроводить ее объективными диагно-

стируемыми критериями оценки. Такое несо-

ответствие может создать различия между 

ожиданиями работодателей и компетенциями, 

которые оцениваются при проведении демон-

страционного экзамена. Чтобы обеспечить 

объективность и надежность процесса оцени-

вания, необходимо разработать единые под-

ходы и средства оценки для всех профессий и 

специальностей, включенных в государствен-

ную итоговую аттестацию [5].  

3. Главным критерием качества подготовки

выпускников в процессе ГИА в форме демон-

страционного экзамена по стандартам Ворл-

дскиллс является практическая составляющая 

подготовки, поэтому внедрение в систему госу-

дарственной итоговой аттестации демонстра-

ционного экзамена предполагает трансформа-

цию образовательного процесса в сторону 

большей практико-ориентированности, подра-

зумевает увеличение доли практических зада-

ний. Но демонтрационный экзамен не отража-
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ет вопроса других компетенций и всесторонне-

го развития студента. Без формирования общих 

компетенций, расширения диапазона коммуни-

кативных умений студентов, осознанности 

действий в планировании и командной работе 

добиться успеха на конкурентном рынке труда 

весьма проблематично даже при высоком 

уровне сформированности профессиональных 

компетенций [12]. 

Структура компетенции включает знания, 

умения, способность, готовность, а также 

включает в себя компоненты: мотивационный, 

личностный, когнитивный, деятельностный. 

По выполненной работе в процессе сдачи де-

монстрационного экзамена мы можем сделать 

вывод, что студент умеет, способен или нет 

выполнять профессиональные задачи. Но 

также необходимо проверить осознанность, 

понимание причинно-следственных связей 

выполненных действий, а это знания, т. е. 

теоретический компонент демонстрационно-

го экзамена [11]. 

4. Образовательной организацией использу-

ется определенный комплект оценочной доку-

ментации (КОД), который не отражает все ви-

ды деятельности, определяемые ФГОС и про-

фессиональными стандартами. Отсутствие 

разнообразия заданий не соответствует прин-

ципам объективности и независимости при 

оценивании выпускников. Кроме того, Ворл-

дскиллс изначально был предназначен для 

определения лучших специалистов в отрасли 

через конкурентный процесс, в то время, как 

цель государственной аттестации состоит в 

определении уровня подготовки выпускника к 

текущим условиям на рынке труда и удовле-

творению потребностей работодателя.  

5. Присуждение квалификации выпускника

по результатам экзаменов по программе СПО 

должно быть понятным работодателям. Одна-

ко, значительная часть компетенций Ворл-

дскиллс не соответствует квалификациям, ко-

торые признаются на российском рынке труда. 

В результате, задача по организации трудо-

устройства выпускников остается нерешенной. 

6. Выпускники образовательных программ

подготовки специалистов среднего звена и 

подготовки квалифицированных рабочих 

(служащих) сдают демонстрационный экзамен 

по одним и тем же оценочным материалам (не 

дифференцируются квалификационные уров-

ни), то есть, по сути, получается, что сформи-

рованность трудовых действий специалиста 

определяется по оценочным материалам ра-

бочего [11, с. 46]. 

Анализ интеграции традиционной систе-

мы государственной итоговой аттестации со 

стандартами Ворлдскиллс позволяет выявить 

как достоинства, так и недостатки демон-

страционного экзамена, что, в свою очередь, 

не позволяет считать данную технологию 

универсальной. В процессе трудоустройства 

выпускники по-прежнему сталкиваются с 

отсутствием реального опыта работы, необ-

ходимостью проходить обучение или пере-

обучение на рабочем месте. Данную тенден-

цию работодатели связывают с недостаточ-

ным соответствием их квалификации требо-

ваниям конкретного рабочего места [6; 7]. 

Таким образом, демонстрационный экза-

мен в системе среднего профессионального 

образования – это форма итоговой аттеста-

ции, имеющая своей целью оценку профес-

сиональных компетенций обучающихся, а 

также средство вовлечения работодателей в 

образовательный процесс. Однако данная 

форма не является универсальной, поскольку 

по-прежнему возникают сложности с оцени-

ванием уровня теоретической готовности 

обучающихся. Также демонстрационный эк-

замен в системе среднего профессионально-

го образования в большей степени направлен 

на оценку компетенций в производственной 

сфере, тогда как сферы деятельности, свя-

занные с работой с людьми и требующими 

проявления так называемых «мягких навы-

ков» – soft skills при данной форме аттеста-

ции оценивать намного сложнее. В связи с 

этим, можно сделать вывод, что несмотря на 

широкое распространение демонстрационно-

го экзамена, данная форма не является окон-

чательной и нуждается в доработке. 
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Статья посвящена проблеме формирования навыков учителя по управлению своим временем. Акту-

альность данной проблемы подтверждается многочисленными научно-исследовательскими работа-

ми и изменением социальной ситуации в мире. В статье раскрывается понятие «управление време-

нем», функции педагога по управлению своим временем, рассмотрены задачи и принципы навыка 

управления временем. Приведены психологические методики обучения планированию времени.  

Ключевые слова: управление временем, формирование навыка, формирование навыка управления 

временем у будущих педагогов, задачи навыка управления временем, принципы управления време-

нем, планирование. 

 

 

ир и социальная ситуация в XXI в. ха-

рактеризуются стремительным разви-

тием и внедрением в жизнь информацион-

ных технологий. Студенты обучаются в 

условиях прогрессирующего увеличения по-

токов информации. Педагоги также сталки-

ваются не только с необходимостью измене-

ния образовательных материалов с целью их 

информатизации, но и с увеличением при-

вычного объема работы. Трудовая деятель-

ность учителя включает в себя подготовку и 

проведение уроков, проверка работ учащих-

ся, совершенствование своих педагогических 

навыков, выполнение внеурочной работы, 

общение с родителями учащихся, которое, 

учитывая современные средства связи и мес-

сенджеров, может становиться почти кругло-

суточным. Педагог также должен успевать 

уделить время личной жизни, саморазвитию 

и отдыху. Исходя из этого, проблема управ-

ления своим временем является актуальной 

для будущих учителей.  

Одной из главных задач обучения стано-

вится приобретение умения ориентироваться 

в огромном потоке информации, работать 

над усвоением знаний и практических уме-

ний большого количества учебных дисци-

плин, и при этом овладевать навыками само-

организации, самообразования, правильной 

постановки цели, планирования работы, ра-

ционального распределения времени, рас-

становки приоритетов, самодисциплины. 

В настоящее время в образовательных 

учреждениях высшего образования вопросам 

управления временем не уделяется приоритет-

ное внимание. Обращение к перечню обще-

культурных и профессиональных компетен-

ций, указанных Федеральном государственном 

образовательном стандарте высшего образова-

ния – бакалавриат по направлению подготовки 

44.03.01 Педагогическое образование, под-

тверждает данное утверждение [16]. 

Таким образом, большинство выпускни-

ков высших образовательных учреждений не 

имеют сформированных навыков управления 

временем, что осложняет их дальнейшую 

профессиональную деятельность. Большин-

ство работодателей среди рекомендаций по 

формированию профессиональных компе-

тенций для будущих педагогов подчеркивают 

необходимость развития у них навыков по 

управлению временем. 

Вместе с тем изучению роли времени в 

деятельности организации посвящены мно-

гочисленные научно-исследовательские ра-

боты, в частности, исследования К. Кинан 

[7], И.С. Халан [17] и многие другие. Несмотря 

на то, что не все вопросы, связанные с управ-

лением временем, в теоретическом плане ре-

шены однозначно, необходимость формирова-

М 
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ния навыков самоорганизации у педагогиче-

ских работников не вызывает сомнений. 

Проблема управления временем является 

предметом исследования уже многие годы. 

Первые работы, затрагивающие этот вопрос, 

датируются пятидесятыми годами XX в. Неко-

торые авторы предлагали методы решения 

проблемы времени на работе (П.Ф. Друкер;        

А. Лакейн; А. Маккензи, П. Никерсон; Джеймс 

Т. Маккей) [13]. Управление временем было 

описано с использованием множества раз-

личных терминов, включая спонтанность, 

баланс, гибкость и контроль над временем             

(А. Лакейн) [14] как привычка, выработанная 

только благодаря решимости и практике     

(С. Симпсон) [21], как расстановка приорите-

тов и соблюдение этих приоритетов, а также 

как установка приоритетов и планирование 

задач (Р. Джордан) [11] Управление временем 

также предлагалось рассматривать как про-

цесс, с помощью которого человек более эф-

фективно выполняет задачи и поставленные 

цели, а также процесс, с помощью которого 

человек получает контроль над временем и 

содержанием того, что он делает (Б. Онкен) 

[14], и как то, что может быть достигнуто не 

сразу, а со временем (А. Маккензи) [14].  

Н.В. Савина и Е.В. Лопанова, считали, что 

чем раньше человек освоит навык эффектив-

ного управления временем (в вузе на 1 курсе, 

в школе), тем быстрее и легче он достигнет 

личного и карьерного успеха [12]. 

Из множества определений понятия «управ-

ление временем», мы будем использовать 

определение, имеющее связь его с понятием 

«эффективное поведение». Управление време-

нем (на ан. яз. «тайм-менеджент») – это пове-

дение, которое направлено на достижение эф-

фективного использования времени при вы-

полнении определенных целенаправленных 

действий. Основное внимание при этом уделя-

ется некоторой целенаправленной деятельно-

сти, такой как выполнение рабочего задания 

или академической обязанности. Однако само 

понятие «навык учителя по управлению вре-

менем» не достаточно изучено в педагогиче-

ской науке и требует уточнения. Мы трактуем 

его как способы учителя по планированию и 

организации времени для эффективного вы-

полнения поставленных целей и задач.  

Ю.А. Конаржевский в своей книге «Ме-

неджмент и внутришкольное управление» [8] 

описал функции педагога по управлению сво-

им временем с точки зрения современной тео-

рии менеджмента. Исследователем было выде-

лено пять функций: педагогический анализ, 

планирование, организация, внутришкольный 

контроль, регулирование. Ю.А. Конаржевский 

первым попытался представить управленче-

скую деятельность руководителей школ как 

специфический педагогический менеджмент.  

В научных трудах и публикациях Т.И. Ша-

мовой [18-20], основоположника научной 

школы управления образовательными систе-

мами, представлены положения и технологии 

мотивации педагогов в образовательной ор-

ганизации, технологии работы с целями, 

технологии автономизации и создания ситу-

ации успеха, которые пересекаются с теори-

ей и практикой тайм-менеджмента.  

Основные принципы тайм-менеджмента, 

методики индивидуальной и групповой ра-

боты для формирования навыков управления 

временем представлены в трудах Г.А. Архан-

гельского [1], Л. Зайвертa [5], С.И. Калинина 

[6], Дж. Моргенстерна [11] и др. Педагогиче-

ские аспекты использования тайм-менеджмен-

та в образовании в своих работах исследовали 

И.А. Боброва [2], О.Г. Бырдина [3], Р.К. Га-

джимурадова [4], С.В. Лукина [9], С.Н. Ми-

щенко [10] и др. 

Анализ данных исследований позволяет вы-

делить следующие задачи грамотного управле-

ния временем:  

 возможность достижения поставленных 

целей;  

 повышение продуктивности и результа-

тивности любой деятельности, включая про-

фессиональную; 

 улучшение самоорганизации человека. 

На сегодняшний день существует множе-

ство способов планирования и организации 

своего времени. Каждый специалист предла-

гает наиболее эффективные, на его взгляд, 

методики управления собственным време-

нем. Самым важным при этом остается сле-

дование следующим общепринятым принци-

пам управления временем, которые являются 

общими и применимы, с нашей точки зре-

ния, для педагогических работников: 
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1. Постановка цели – человек должны четко 
осознавать, для чего необходимо выполнить 
то или иное действие. Задачи следует ставить 
не только на ближайшее время, но и на более 
длительную перспективу. 

2. Планирование работы – без планирова-
ния невозможно управлять временем. На сего-
дняшний день существуют различные вспомо-
гательные инструменты и способы строить 
планы: календари, списки, диаграммы Ганта. 
Предварительное продумывание планов спо-
собствует более успешному и быстрому до-
стижению поставленных целей. Также это 
позволит избежать непредвиденных задер-
жек в выполнении задач, имеющих установ-
ленный срок реализации.  

3. Самодисциплина – без реализации этого 
принципа сложно представить выполнение и 
реализацию даже самых детально расплани-
рованных задач. Необходимо четко следовать 
составленному планированию работы, не 
учитывая внезапные перемены в планах или 
любые другие причины. 

4. Составление иерархии планов – задачи, 
которые мы делаем ежедневными, должны в 
итоге приводить к реализации долгосрочных 
планов. Планы и задачи на каждый день 
должны способствовать выполнению плана 
на неделю и т. д. Такой подход к планирова-
нию позволит избежать ощущения рутинно-
сти и обыденности. 

5. Расстановка приоритетов – при выполне-
нии большого объема задач существует боль-
шая вероятность неверного расставления при-
оритетов. Наше время и здоровье – ресурсы не 
безграничные, именно поэтому в процессе 
управления временем нужно заботиться и о 
собственном психофизиологическом состоя-
нии. Все задачи не могут являться одинаково 
требующими немедленного выполнения.  

6. Снижение напряжения – этот принцип 
подразумевает снижение уровня стресса за 
счет переноса дел и задач на бумагу или дру-
гой носитель информации вместо удержива-
ния в мыслях. Такой подход позволит лучше 
сосредоточиться на выполнении запланиро-
ванной именно на данный момент задачи.  

7. Планирование времени на отдых – для 
специалиста важно находиться в стабильном 
психоэмоциональном состоянии, быть отдох-
нувшим и готовым к продуктивной работе [22].  

Основа навыка управления временем – 

планирование рабочего процесса. Существу-

ет множество психологических методик, 

обучающих планированию. Перечислим не-

которые из них. 

1. Метод Франклина. Это метод долгосроч-

ного планирования, который помогает опреде-

лить жизненные ценности и глобальные цели. 

Он включает в себя несколько этапов: 

 составление списка жизненных ценностей; 

 формулировка глобальной жизненной 

цели на основе ценностей; 

 разбивка глобальной цели на более мел-

кие задачи; 

 планирование долгосрочных, средне-

срочных и краткосрочных целей; 

 ежедневное планирование текущих дел. 

2. Матрица Эйзенхауэра. Эта методика 

позволяет эффективно распределять задачи 

по степени их важности и срочности. Все 

дела делятся на четыре категории: важные и 

срочные, важные и несрочные, неважные и 

срочные, неважные и несрочные. Сначала 

выполняются важные и срочные задачи, за-

тем важные и несрочные и т. д. 

3. Пирамида Б. Франклина. Методика пред-

полагает построение пирамиды, где основа-

ние – это глобальная цель или миссия челове-

ка, а последующие уровни – долгосрочные, 

среднесрочные и краткосрочные цели, планы и 

задачи. Пирамида помогает видеть общую 

картину и определять приоритеты. 

4. Хронометраж. Метод заключается в 

фиксации времени, которое тратится на вы-

полнение задач. Это позволяет выявить не-

эффективные действия и оптимизировать 

процесс работы. 

Это лишь некоторые психологические ме-

тодики, которые помогают научиться эффек-

тивному планированию [15]. Выбор подходя-

щей методики будет зависеть от индивидуаль-

ных особенностей и потребностей человека. 

Таким образом, время – самый ценный ре-

сурс для человека. Навык управления време-

нем становится необходимым в наше время в 

связи постоянно увеличивающимся объемом 

задач. Для будущего педагога этот навык дол-

жен стать неотъемлемой частью получения 

профессионального образования. Умение гра-

мотно управлять своим временем позволит 
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учителю не только эффективно выполнять 

свои обязанности, но и сохранять вдохновение 

и любовь к профессии. 
При всей актуальности проблемы в педаго-

гической науке пока недостаточно изучены та-
кие понятия, как «навыки учителя по управле-

нию временем», не уточнены содержание и 
особенности данной дефиниции; не разработа-
ны педагогические условия по формированию 
данных навыков у будущих педагогов, недоста-
точно исследованы технолого-методические 
аспекты данной проблемы. 
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развития физических качеств школьников. Данная статья рассматривает теоретическое обоснова-
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рота, ловкость и гибкость. Также рассматриваются методологические аспекты организации заня-
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вышает их мотивацию к занятиям физической культурой и укрепляет здоровье. 
Ключевые слова: метод круговой тренировки, физическая культура, школьники, физические каче-
ства, физическое воспитание. 
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ктуальность. Актуальность исследова-
ния заключается в том, что физическая 

культура является важной составляющей жиз-
ни обучающихся. Она способствует укрепле-
нию здоровья, развитию физических качеств 
и формированию здорового образа жизни. 
Однако традиционные методы физической 
подготовки часто оказываются недостаточ-
ными для полного раскрытия потенциала 
обучающихся. В связи с этим, применение 
метода круговой тренировки на уроках фи-
зической культуры становится особенно ак-
туальным, так как он позволяет эффективно 
развивать различные физические качества 
обучающихся, повышая их мотивацию к за-
нятиям физической культурой, улучшая об-
щее состояние здоровья. 

Цель исследования: изучить применение 
методики круговой тренировки на уроках 
физической культуры для комплексного раз-
вития физических качеств школьников.  

Методы исследования: теоретический: 
анализ, изучение, обобщение литературы пе-
дагогической, специальной направленности 
и инновационного опыта. 

Физическая подготовка школьников играет 
важную роль в формировании здорового обра-
за жизни и обеспечении гармоничного физи-
ческого развития. Одним из ключевых мето-
дов, используемых в системе физического вос-
питания, является метод круговой тренировки. 
Этот подход позволяет комплексно развивать 
различные физические качества обучающихся, 
такие как сила, выносливость, быстрота, лов-
кость и гибкость, что делает его особенно ак-
туальным для использования на уроках физи-
ческой культуры. 

Метод круговой тренировки был впервые 
описан в середине XX в. английским тренером 
Морганом и изначально использовался для 
подготовки спортсменов высокого уровня. 
Суть метода заключается в последовательном 
выполнении серии упражнений, направленных 
на разные группы мышц и развитие различных 
физических качеств. Упражнения выполняются 
по кругу, что обеспечивает высокую интенсив-
ность занятий и равномерное распределение 
нагрузки на организм. 

Основные принципы метода круговой 
тренировки включают: 

 цикличность: упражнения выполняются 
последовательно, образуя замкнутый цикл; 

 интенсивность: высокая плотность вы-
полнения упражнений, минимальные пере-
рывы между ними; 

 разнообразие: включение в программу 
разнообразных упражнений, воздействую-
щих на разные мышечные группы и разви-
вающих различные физические качества; 

 индивидуализация: возможность адап-
тации программы под уровень физической 
подготовки каждого ученика. 

Эти принципы делают метод круговой тре-
нировки универсальным инструментом для 
достижения целей физического воспитания. 

Метод круговой тренировки является од-
ним из наиболее эффективных способов раз-
вития основных физических качеств у 
школьников благодаря своей универсально-
сти и вариативности. 

Сила. Круговая тренировка позволяет эф-
фективно развивать силу за счет использова-
ния разнообразных упражнений с отягощени-
ями, собственным весом тела или сопротив-
лениям (например, резиновыми лентами). 
Станции могут включать следующие упраж-
нения: приседания, подтягивания, жим лежа, 
выпады. Регулярная работа над этими упраж-
нениями способствует увеличению мышеч-
ной массы и силы. 

Для развития общей выносливости ис-
пользуются кардионагрузки, такие как бег, 
прыжки со скакалкой, велосипедный трена-
жер или гребной тренажер. Включение этих 
станций в круговую тренировку помогает 
школьникам улучшить аэробную выносли-
вость, что важно для поддержания высокой 
активности в течение длительного времени. 

Быстрота. Упражнения, направленные на 
развитие скорости, включают спринты, быст-
рые смены направления движения, прыжковые 
упражнения и работу с мячом. Эти станции 
помогают школьникам улучшать реакцию и 
способность быстро выполнять двигательные 
задачи. 

Развитие ловкости требует выполнения 
сложных координационных движений, таких 
как лазание по канату, прыжки через препят-
ствия, балансирование на одной ноге или рабо-
та с набивными мячами. Круговые тренировки 
позволяют интегрировать эти элементы, тем 
самым улучшая общую моторику и умение 
управлять своим телом в пространстве. 

Гибкость развивается посредством вклю-
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чения в программу растяжки и разминки пе-
ред началом основной части тренировки, а 
также специальных упражнений на растяже-
ние после завершения круга. Это может 
включать статические и динамические рас-
тяжки, йогу и пилатес. Гибкость важна для 
предотвращения травм и улучшения общего 
физического состояния. 

Организация занятий с использованием 
метода круговой тренировки требует тща-
тельной подготовки и учета ряда методоло-
гических аспектов: 

Цели и задачи тренировки. Перед началом 
занятий важно определить цели и задачи, ко-
торые вы хотите достичь. Например, это мо-
жет быть общее физическое развитие, улуч-
шение конкретной физической способности 
(сила, выносливость, скорость), подготовка к 
соревнованиям или просто поддержание здо-
ровья. Цели должны быть конкретными, изме-
римыми, достижимыми, реалистичными и 
ограниченными по времени (SMART). 

Определение уровня физической подго-
товленности. Необходимо провести тестиро-
вание физической подготовленности уча-
щихся, чтобы правильно подобрать нагрузку 
и избежать перегрузок. Тестирование может 
включать оценку силы, выносливости, гиб-
кости и координации. 

Составление программы тренировки. Про-
грамма должна включать различные станции, 
каждая из которых будет направлена на разви-
тие определенного физического качества. Важ-
но обеспечить разнообразие упражнений, что-
бы поддерживать интерес учеников и избегать 
однообразия. Программа должна быть гибкой и 
позволять вносить изменения в зависимости от 
прогресса учеников. 

Подбор оборудования и инвентаря. Выбор 
оборудования зависит от целей тренировки и 
возможностей учебного заведения. Это могут 
быть гантели, штанги, мячи, скакалки, ре-
зинки, турники, скамейки и другие спортив-
ные снаряды. Оборудование должно быть 
безопасным и соответствовать возрасту и 
уровню подготовки обучающихся. 

Распределение нагрузки. Нагрузка должна 
быть распределена равномерно между всеми 
участниками. Время работы на каждой стан-
ции и количество повторений должны соот-
ветствовать уровню физической подготов-
ленности учеников. Необходимо следить за 

тем, чтобы ученики не переутомлялись и 
имели возможность восстанавливаться меж-
ду подходами. 

Контроль и оценка результатов. Регулярный 
контроль и оценка эффективности занятий по-
могут корректировать программу и достигать 
поставленных целей. Можно использовать те-
сты до и после тренировки, вести дневник 
наблюдений, проводить опросы среди учени-
ков о их самочувствии и прогрессе. 

Обеспечение безопасности. Безопасность 
участников – приоритет номер один. Перед 
началом занятий необходимо провести ин-
структаж по технике безопасности, объяс-
нить правила поведения на занятиях и про-
демонстрировать правильную технику вы-
полнения упражнений. Также следует преду-
смотреть наличие аптечки первой помощи. 

Мотивация и поддержка. Важно поддер-
живать мотивацию учеников, создавая пози-
тивную атмосферу на занятиях. Похвала, по-
ощрение успехов, соревновательный элемент 
и командная работа могут способствовать 
повышению интереса и вовлеченности. 

Пример структуры занятия: 
1. Разминка (10 минут) 
2. Основная часть (20-30 минут): 

 Станция 1: Сила (сгибание и разгибание 
рук в упоре лежа); 

 Станция 2: Выносливость (бег на месте); 

 Станция 3: Быстрота (прыжки через ска-
калку); 

 Станция 4: Ловкость (лазание по канату); 

 Станция 5: Гибкость (растяжка). 
3. Заключительная часть (5-10 минут): 

 Заминка (медленный бег, ходьба); 

 Растяжка. 
Следуя этим рекомендациям, можно органи-

зовать безопасные уроки с высокой моторной 
плотностью при использовании метода круго-
вой тренировки, способствующие всесторон-
нему физическому развитию школьников. 

Исследование научно-методической лите-
ратуры и практического опыта педагогов 
физкультуры выявило, что круговая трени-
ровка представляет собой мощный инстру-
мент для повышения уровня физической 
подготовки учеников. Она помогает разви-
вать такие физические качества, как сила, 
выносливость, скорость, гибкость и коорди-
нация движений. Однако важно учитывать 
персональные характеристики каждого уча-
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щегося и адаптировать программу тренинга к 
специфическим учебным целям и возможно-
стям обучаемых. Кроме того, важной состав-
ляющей является регулярность проведения 
занятий и систематический мониторинг до-
стигнутых результатов. 

Использование круговой тренировки в 
рамках учебного процесса по физическому 
воспитанию позволяет достичь более высо-
ких показателей физического развития и фи-
зической подготовленности по сравнению с 
традиционными методами при равных вре-

менных затратах. Домашние задания, осно-
ванные на данном методе, помогают коррек-
тировать двигательные способности учащих-
ся, формируя соответствующие комплексы 
упражнений для разных типов уроков в каж-
дой четверти, направленные на улучшение 
конкретных отстающих физических качеств. 

Таким образом, метод круговой трениров-
ки может быть эффективно применен на за-
нятиях по физической культуре для дости-
жения высоких результатов в развитии физи-
ческих качеств у обучающихся. 
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The circular training method is one of the most effective approaches for the comprehensive development of 
physical qualities of schoolchildren. This article examines the theoretical rationale for the use of the circular 
training method in physical education lessons, analyzes its impact on the development of basic physical 
qualities of students, such as strength, endurance, speed, agility and flexibility. Methodological aspects of the 
organization of classes using this method are also considered, including the choice of exercises, the dosage 
of the load and the control over the performance of tasks. The results of the study show that the use of the 
circular training method helps to improve the physical fitness of schoolchildren, increases their motivation to 
engage in physical education and strengthens their health. 
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Статья посвящена анализу истории взглядов на преподавание изобразительного искусства с конца 

XVIII до первой половины XX в. В центре внимания – труды выдающихся педагогов, таких как        

И.Г. Песталоцци, П.П. Чистяков, Д.Н. Кардовский и Н.К. Крупская. Авторы исследует, как менялись 

цели, задачи и методы обучения изобразительному искусству в разные исторические периоды, и как 

эти изменения отражали общественные трансформации. Особое внимание уделяется роли натуры, 

развитию образного мышления и связи художественного образования с другими областями знания. 

Ключевые слова: преподавание изобразительного искусства, история педагогики, Императорская 

Академия Художеств, художественное образование, развитие творческой личности, натурное рисова-

ние, образное мышление.  

 

 

а современном этапе, общество встает 

на путь развития новой, непрерывно 

меняющейся системы образования. В соот-

ветствии с современными реалиями образо-

вательного процесса в школах, средних и 

высших учебных заведениях, требуется новый 

подход к организации познавательной деятель-

ности обучающихся, возрастает необходимость 

Н 



ОБЩЕСТВО, № 4(35) 2024 

 

87 

вовлечения ученика в образовательный про-

цесс [5, с. 6]. Касается это, в том числе, пре-

подавания изобразительного искусства, по-

скольку и оно подвергается многочисленным 

изменениям под влиянием общественных 

трансформаций и требований современно-

сти. В этом контексте, важным представляет-

ся обращение к истории развития отече-

ственной школы изобразительного искус-

ства. Таким образом, целью данной статьи 

является краткий и обобщенный анализ то-

чек зрения некоторых выдающихся отече-

ственных и зарубежных педагогов на мето-

ды, задачи и цели преподавания изобрази-

тельного искусства, а также способы осу-

ществления образовательного процесса в 

данной области на различных этапах. Авто-

ры не ставят собой задачи всестороннего и 

полного раскрытия темы, останавливаясь 

лишь на некоторых важнейших аспектах и 

ограничиваясь концом XVIII – первой поло-

виной XX в. 

В первую очередь, стоит остановиться на 

колоссальном вкладе в развитие и становле-

ние педагогики изобразительного искусства 

швейцарского педагога-гуманиста конца 

XVIII – начала XIX в. И.Г. Песталоцци, отца 

школьной методики рисовании и основопо-

ложника дидактики начального обучения. 

Именно благодаря Песталоцци, рисование 

стало одним из школьных предметов общего 

развития ребенка. Он подчеркивал важность 

натуры, когда дети учатся созерцать, сравни-

вать и анализировать. Песталоцци считал, 

что в школьной программе именно рисова-

ние должно идти на ранних этапах развития, 

оказывая практическую важность наглядного 

обучения, ведь рисуя предметы, анализируя 

их форму, формируется образное мышление, 

так, детям проще будет перейти к письмен-

ности. Именно он соединил науку школьного 

образования с искусством. 

Особого внимания заслуживает рассмот-

рение программы и возрастных особенно-

стей, а также путей реализации методик обу-

чения в отечественной практике. Здесь стоит 

подробно остановиться на преподавании в 

Императорской Академии Художеств. Осно-

вополагающим фактором являлось деление 

учащихся на возрастные группы. Так, 

например, с первой по третью группу, воз-

раст которых варьировался от 6 до 15 лет – 

рисунок рассматривался как фундамент для 

дальнейшего развития, и только с четвертой 

группы, с 15 лет, учащиеся знакомились с 

живописью, скульптурой и гравированием. 

Вплоть до ХХ в., Академия имела статус 

первого высшего художественного учебного 

заведения. Обучение строилось на рисовании 

с натуры, особенно, в младших группах. 

Также в Академии изучался метод копирова-

ния. Академия использовала различные ме-

тоды взаимодействия с учащимися, стремясь 

улучшить технологию образовательного 

процесса, тем не менее, даже этот механизм 

нуждался в совершенствовании, как и любая 

другая система, так как технологии регуляр-

но улучшаются, становясь все более эффек-

тивными [1, с. 135].  

Несмотря на статусность Академии и ее 

влияние на общественную жизнь, проводи-

мые выставки и конкурсы, исследователь-

ские работы, на протяжении всего периода ее 

существования, происходили переломные 

моменты, которые касались основ препода-

вания. Так выдающийся педагог П.П. Чистя-

ков заострял свое внимание на нехватке 

учебных пособий и квалифицированных пе-

дагогов. Своих учеников П.П. Чистяков во-

дил в Эрмитаж, так как считал память и во-

ображение главными источниками становле-

ния личности художника. В основу своего 

обучения П.П. Чистяков ставил целеполага-

ние, так как любая творческая деятельность, 

в его представлении, должна иметь цель и 

смысл. Он отмечал важность изучения пер-

спективы, пластической анатомии, закрепле-

ния навыков рисования посредством непре-

рывного повторения, выделял этапы выполне-

ния рисунка, важность передачи сути предмета 

и творческого саморазвития. П.П. Чистяков 

вызывал недовольство у педагогического со-

става Академии из-за своего нестандартного 

взгляда, но несмотря на это, его мастерские 

всегда были полны учениками. 

Прошедший школу П.П. Чистякова, его 

ученик Д.Н. Кардовский говорил о важности 

«поставить глаза и руки» художника. Опре-

деляющей задачей он ставил рисование с 

натуры, а не с гипса. При обучении, по его 



2024 ОБЩЕСТВО, № 4(35) 

 

88 

мнению, должно развиваться зрительное во-

ображение, умение видеть формы предметов, 

схватывать силуэты, видеть, анализировать, 

понимать и упрощать формы, делить на 

частности предметы. Не случайно, в рас-

сматриваемый период преобладал геомет-

ральный метод рисования. В своем «Пособии 

по рисованию» 1938 г., Кардовский писал об 

усложнении рисования с натуры: выделял 

рисование с натуры, рисование на темы и ри-

сование узоров. Д.Н. Кардовский был пред-

ставителем уже новой эпохи в истории стра-

ны, наставшей с Октябрьской революцией 

1917 г. и установлением советской власти. В 

связи с общим ростом культурных запросов в 

СССР, молодежь проявляла исключительный 

интерес к рисованию. Но вместе с тем, Дмит-

рий Николаевич писал, что обучить рисованию 

можно лишь в том случае, когда «у учащегося 

и преподавателя будет единое представление о 

натуре». Несомненно, при этом следует учи-

тывать характер и понимание формы и кон-

струкции [5, с. 6]. 

В контексте взглядов на преподавание изоб-

разительного искусства в советский период 

необходимым представляется обращение к 

трудам Н.К. Крупской. Помимо того, что она 

имела педагогическое образовании и опыт (с 

1891 по 1896 гг. Н.К. Крупская преподавала в 

Смоленской вечерне-воскресной школе для 

рабочих), была автором многочисленных тру-

дов, она также играла огромную роль в рево-

люционном движении [3], что позволило ей 

после революции занять особое место в совет-

ской педагогике. Являясь заместителем нарко-

ма просвещения РСФСР, она фактически была 

одним из создателем новой системы образова-

ния. Обращала Надежда Константиновна вни-

мание и на преподавание изобразительного 

искусства. Рассматривая практическую значи-

мость, и рисование с натуры, в заметке «Вни-

мание изобразительному искусству в школе» 

Н.К. Крупская пишет об актуальных вопросах 

в области художественного образования, 

вставшими перед системой образования в 

начале 1930-х гг. Она отмечает, что преподава-

ние изобразительному искусству в советской 

школе находится «на самых последних задвор-

ках», а количество выделяемых часов ничтож-

но, при том, что и имеющиеся «всегда ладят 

урезать». По ее мнению, современное искус-

ство не может быть таким, как в предыдущие 

эпохи – в Средние века, в XIX в. Если раньше 

стоял вопрос о том, как изображать, то теперь 

на первый план выходит «выбор темы, выбор 

типичного, характерного, показательного, уме-

ние противопоставить, дать сравнение, дать 

предмет, явление в его развитии» [2, с. 124]. 

Таким образом в Новейшее время художники 

перешли от вопроса как изображать, к во-

просу о том, что изображать. При этом, с 

точки зрения Н.К. Крупской нельзя сбрасы-

вать со счетов старое искусство. Однако, оно 

должно быть правильно оценено с марксист-

ко-ленинских позиций, как «продукт идеоло-

гического творчества данного класса», так 

как роль изобразительного искусства в обла-

сти агитации, по ее мнению, очень велика.  

Не меньшую роль Н.К. Крупская отводит 

и практической важности художественного 

образования. Она считает, что у детей необ-

ходимо развивать образное мышление, так 

как оно «связано с силой зрительного вос-

приятия, с умением наблюдать, с развитием 

зрительной памяти и образного воображе-

ния» [2, с. 125]. При формировании художе-

ственно-образного мышления, в процессе 

занятий развиваются следующие навыки: 

творческое воображение, зрительная память, 

мышление, способность видеть и отображать 

натуру, владение техническими приемами 

живописи. Все эти навыки являются главны-

ми составляющими в развитии творческой 

личности [4, с. 4]. Также, художественно-

образное мышление влияет «на точность, 

четкость работы, на развитие изобретатель-

ства, на качество его» [2, с. 125]. С ее точки 

зрения эти качества были важны для квали-

фицированных рабочих, техников, инжене-

ров, что приобретало особенную важность в 

условиях начавшегося в 1929 г. перехода к 

форсированной индустриализации в СССР. 

Реформы советской власти требовали су-

щественной модернизации школьного обра-

зования, которые бы отвечали требованиям 

нового общества. Несмотря на то, что изоб-

разительное искусство на тот момент в шко-

лах практически не преподавалось, Н.К. 

Крупская отмечала, что советские дети сами 

достаточно часто рисовали и в их рисунках 
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«отражается также наша эпоха», в них «ки-

пит мысль – детская наивная прозрачная 

мысль» [2, c. 126].  

Н.К. Крупская кратко дает свое представ-

ление о том, как на практике должны стро-

иться программы в советских школах. На 

первой ступени (8-11 лет), школа должна по-

могать ребенку выражать свои представле-

ния, мысли и чувства через рисунок. Важно 

не давать ребенку никаких шаблонов, а лишь 

направлять его творчество в определенное 

русло, чтобы «не помешать развитию твор-

ческой мысли». При этом, дети очень тонко 

чувствуют красоту мира, все дело в их взгля-

де на искусство, которое в раннем возрасте 

основано на их эмоциональном восприятии 

окружающей действительности [2, c. 126]. 

Это во многом соотносится с точкой зрения 

современных педагогов. Так, искусство рас-

ширяет границы ребенка, способствует раз-

витию способностей [6, с. 792] По мнению 

Н.К. Крупской, преподавание изобразитель-

ному искусству должно научить ребенка 8-11 

лет умением отображать в живых образах 

увиденное им ранее, свои представления об 

этом, схватывать основное, характерное, взя-

тое в реальных связях [2, c. 126]. 

На второй ступени (12-15 лет), выпадающей 

на переходный возраст, по мнению Н.К. Круп-

ской подростки начинают стремиться к боль-

шему анализу, перестают удовлетворяться 

простым «суммарным изображением», боль-

шое внимание начинают уделять деталям и их 

вырисовыванию. В этот период Н.К. Крупская 

считает важным обучать детей технике, препо-

давая основы перспективы. Школа в ее пред-

ставлении должна давать умение понимать ху-

дожественные произведения, привычке брать 

вещи в их реальных связях и развитии. Это 

позволит уберечь творчество детей от «ремес-

ленного» копирования и разовьет образное 

мышление. Помимо этого, вторая ступень 

должна вырабатывать зрительную память, 

уметь видеть, замечать, мысленно комбиниро-

вать. Рисунок, с ее точки зрения, теснейшим 

образом связан с глубиной понимания, с пред-

ставлением человека о предмете, который он 

изображает [2, c. 127]. 

Отсюда можно сделать вывод, что методика 

разделения учащихся на возрастные особенно-

сти, определение основных задач для каждой 

группы и класса, осталось схожим с тем, что 

выдвигала Академия Художеств в дореволю-

ционное время. 

Подводя итог своим размышлениям, Н.К. 

Крупская отмечает большое образовательное 

значение художественного образования и то, 

что в его правильном построении заинтересо-

вана вся страна. В отзыве на программы фаб-

рично-заводских семилеток подчеркивается, 

что в школах надо учить отображать, соответ-

ственно действительности, рисовать, творить в 

области изобразительного искусства, при по-

мощи его делать ближе и яснее те или иные 

явления. Одним из минусов программы она 

отмечает отсутствие в ней ознакомления уче-

ников с произведениями искусства [2, c. 128]. 

В статье «Политехнизация школы и повыше-

ние качества учебной работы», Н.К. Крупская 

отмечает важность рисование детей красками 

для их творческого развития: «…ребятам ин-

тересно было бы рисовать красками, творче-

ство их развивалось бы» [2, c. 135]. 

Проведенный анализ исторических взгля-

дов на преподавание изобразительного искус-

ства позволяет сделать несколько выводов. Во-

первых, несмотря на смену эпох и идеологий, 

некоторые фундаментальные принципы обу-

чения остаются неизменными: важность нату-

ры, развитие образного мышления, овладение 

техническими навыками. Во-вторых, каждый 

исторический период вносит свои коррективы 

в систему художественного образования, от-

ражая социальные, культурные и экономиче-

ские реалии. Так, в советский период особое 

внимание уделялось воспитанию творческой 

личности, способной активно участвовать в 

строительстве социалистического общества. 

Анализ трудов И.Г. Песталоцци, П.П. Чи-

стякова, Д.Н. Кардовского и Н.К. Крупской 

демонстрирует, что педагогическое наследие 

прошлого остается актуальным и в наши 

дни. Современные педагоги могут черпать 

вдохновение в этих работах, адаптируя их к 

новым условиям и требованиям. Однако, 

важно помнить, что образование – это дина-

мичный процесс, требующий постоянного 

обновления и совершенствования. 
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абота с текстом на уроках русского язы-

ка в старших классах играет важнейшую 

роль в развитии коммуникативных навыков 

учащихся. Этот процесс направлен на фор-

мирование представления о тексте как о 

высшей коммуникативной единице и функ-

ционально-семантико-структурном единстве, 

обладающем такими свойствами, как связ-

ность, осмысленность, целостность и струк-

турированность.  

И.Р. Гальперин определяет текст как за-

вершенное произведение речевой деятельно-

сти, которое оформлено в письменном виде. 

Текст включает в себя название и сверхфра-

зовые единицы, связанные между собой раз-

личными типами лексической, грамматиче-

ской и стилистической связи. Он обладает 

целенаправленностью, прагматической уста-

новкой и обязательно проходит литератур-

ную обработку [1]. 

Одним из основных этапов работы с тек-

стом является осознание его структуры и 

свойств. Ученикам важно понять, что текст – 

это не просто набор предложений, а целост-

ная единица, в которой информация органи-

зована определенным образом. Связность 

текста обеспечивает логические переходы 

между его частями, осмысленность предпо-

лагает наличие главной идеи, целостность 

предусматривает завершенность мысли, а 

структурированность отражает внутреннюю 

организацию текста на уровне абзацев, пред-

ложений и микрочастей. 

Глубокое понимание текста позволяет 

школьникам не только анализировать его со-

держание, но и создавать свои высказывания, 

что подготавливает их к успешной коммуни-

кации в различных сферах жизни. 

Умение определять тему текста – важный 

навык для его анализа и написания соб-

ственных работ. Особое внимание уделяется 

заголовку текста, который часто отражает его 

тему или главную мысль. Анализ заглавия 

помогает учащимся еще до чтения лучше по-

нять содержание текста. Кроме того, школь-

ники учатся выявлять смысловые связи меж-

ду абзацами, анализировать их роль в пере-

даче информации и логике изложения. Каж-

дый абзац может раскрывать отдельную 

микротему, которая в совокупности с други-

ми формирует основную идею текста. 

К наиболее продуктивным видам работы с 

текстом на уроках русского языка относят 

комплексный, лингвостилистический и сти-

листический анализы текста, различные ви-

ды диктантов, написание сочинений на осно-

ве текста, редактирование текстов, обраще-

ние к текстам-миниатюрам, выполнение тек-

Р 
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стоориентированных упражнений, заданий, 

предполагающих решение коммуникативных 

и игровых ситуаций [7, с. 296].  

Упражнения, которые сопровождают тек-

сты, могут быть направлены на поиск опре-

деленных языковых единиц и конструкций, 

их классификацию и анализ их роли в тексте; 

выявление лингвистических средств, с по-

мощью которых передается содержание тек-

ста; изменение структуры предложений, 

подбор синонимов и антонимов, а также 

определение стиля и жанра текста. 

По мнению Т.Ю. Мацкявичене, на уроках 

русского языка эффективны разные формы 

работы с текстом. Среди них активно приме-

няются редактирование, написание свобод-

ных диктантов, аннотаций, тезисных планов, 

конспектов, рефератов, а также чтение тек-

стов [5]. Кроме того, проводятся различные 

виды анализа текста, включая комплексный, 

лингвистический, лингвостилистический и 

стилистический. 

В методике преподавания русского языка 

существует множество подходов к анализу 

текста, различающихся по целевым задачам. 

Например, лингвистический анализ помогает 

выявить языковые средства, с помощью кото-

рых автор выражает свои идеи, эмоции и за-

мысел. Лингвостилистический анализ, в свою 

очередь, изучает речевые средства и языковые 

единицы, которые раскрывают идейное содер-

жание текста и его выразительные особенно-

сти. И.К. Руднева утверждает, что данный вид 

анализа способствует развитию навыков чте-

ния и интерпретации текста, а также помогает 

формировать критическое мышление и твор-

ческий подход к языку [6]. 

Анализируя текст, учащиеся осмысливают 

его сначала на уровне ассоциаций, а затем пе-

реходят к его идейно-функциональному пони-

манию. При этом возникает необходимость 

учитывать экстралингвистические факторы, 

которые помогают глубже воспринять со-

держание. Школьникам предлагается опре-

делить предмет речи и сопоставить его с 

возникшими ассоциациями, затем они анали-

зируют заголовок текста. Сравнивая свои 

предположения с заглавием, учащиеся убеж-

даются, что в заголовке заключены слова, 

важные для анализа и понимания текста.  

Стилистический анализ текста – это вид 

анализа, направленный на изучение вырази-

тельных средств, структуры и содержания 

материала с учетом его принадлежности к 

определенному жанру и стилю речи. Такой 

анализ позволяет выявить стилистические 

особенности текста, что способствует его 

глубокому осмыслению, а также раскрытию 

идейного и смыслового содержания. Школь-

ники учатся определять главную мысль тек-

ста, следить за логикой ее раскрытия и по-

нимать, какие выразительные средства и 

стилевые особенности автор использует для 

достижения определенных целей. 

Закрепляя теоретические знания на практи-

ке, важно знакомить учащихся с языковыми 

средствами, реализуемыми в тексте на различ-

ных уровнях: фонетическом, лексическом, 

морфологическом и синтаксическом. Каждый 

уровень значим для передачи содержания тек-

ста. В процессе анализа старшеклассники изу-

чают стилистическую функцию языковых еди-

ниц и делают выводы о том, как они способ-

ствуют передаче авторского замысла. Учащие-

ся осознают, что текст может быть объектом 

анализа на любом языковом уровне. Это помо-

гает школьникам обдуманно выбирать стиль и 

жанр, подбирать необходимые выразительные 

средства и создавать логичные и убедительные 

высказывания, соответствующие коммуника-

тивной задаче. 

В школах страны в 10-11 классах в основ-

ном используется УМК по русскому языку, 

разработанный Н.Г. Гольцовой, И.В. Шам-

шиным, М.А. Мищериной. Рассмотрим на 

примере этого учебника, как можно органи-

зовать работу с текстом в рамках изучения 

стилистических тем с опорой на представ-

ленный авторами материал.  

В параграфе 119 при освоении публици-

стического стиля обучающимся предлагается 

выполнить упражнение 210 [2, с. 290]. Стар-

шеклассникам необходимо познакомиться с 

фрагментом из книги Н.А. Гейнике «По ста-

рой Москве», дать ему заголовок, выделить 

микротемы и ключевые слова, выявить глав-

ную мысль текста, определить его жанр и 

тип, обозначить стилевую принадлежность. 

Перечисленные задания предполагают обра-

щение к частичному стилистическому анали-
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зу. Данный вид работы с текстом можно до-

полнить и проанализировать его по следую-

щему плану: 

1. Обозначить предмет речи (то, о чем го-

ворится в тексте). 

2. Назвать коммуникативную задачу. 

3. Обозначить сферу применения текста. 

4. Указать условия общения. 

5. Описать автора и адресата. 

6. Соотнести особенности текста со сти-

левыми чертами. 

7. Определить форму речи.  

8. Указать жанр текста. 

9. Перечислить языковые особенности 

текста (фонетические, лексические, морфо-

логические, синтаксические). Уточнить спе-

цифику заголовка. 

10. Сделать вывод о том, к какому стилю 

относится данный текст. 

В параграфе 121 по теме «Язык художе-

ственной литературы» содержится упражне-

ние 232 [2, с. 315]. В ходе его выполнения 

обучающиеся работают с отрывком из рома-

на И. С. Тургенева «Отцы и дети». Школьни-

кам предлагается определить ведущее выра-

зительное средство, а также написать соб-

ственное продолжение текста, придумать к 

нему заголовок. При этом обучающиеся ра-

ботают с исходным текстом, осознают его 

особенности, анализируют языковые сред-

ства, использованные автором, определяют 

их стилистические функции и в соответствии 

с этим создают свой текст. 

Определение стиля речи является важной 

задачей при работе с текстом. Как утвержда-

ет Т.В. Жеребило, учащиеся легко определя-

ют принадлежность текста к официально-

деловому, разговорному или научному сти-

лям. Однако наибольшие трудности у них 

возникают при разграничении публицисти-

ческого и художественного стилей [3]. Это 

связано с необходимостью реконструировать 

речевую ситуацию, учитывая ее направлен-

ность: на какую аудиторию рассчитан текст, 

для кого он предназначен и где может быть 

применен. Важно помнить, что каждый стиль 

речи характеризуется определенным набором 

стилевых особенностей. Задача педагога за-

ключается в том, чтобы научить школьников 

выделять эти признаки и определять стиль 

текста на их основе. 

Стили речи отражают особенности языка, 

которые зависят от условий и целей общения. 

Задача, которую предстоит решить учителю-

словеснику при организации уроков, посвя-

щенных изучению стилистики и направленных 

на развитие речи, заключается в том, чтобы 

учащиеся могли выделить внеязыковые факто-

ры, характерные для каждого стиля речи, и 

научились их различать, а также осознали, как 

экстралингвистические параметры могут вли-

ять на выбор подходящих языковых единиц. 

П.Д. Лязгин считает, что работа с текстом 

практически на всех этапах изучения русско-

го языка и в рамках любой учебной ситуации 

обеспечивает многоуровневое развитие связ-

ной речи учащихся [4]. Коммуникативная 

компетенция предполагает владение всеми 

видами речевой деятельности, а также осно-

вами культуры устной и письменной речи. 

Она включает в себя умения и навыки ис-

пользования языка в различных ситуациях 

общения. Формирование данной компетен-

ции осуществляется на уроках русского язы-

ка посредством работы с текстами, а также 

через создание речевой среды.  

Таким образом, работа с текстом является 

ключевым звеном в формировании коммуни-

кативной компетенции учащихся на уроках 

русского языка. Она помогает старшекласс-

никам научиться понимать различные тек-

сты, создавать собственные высказывания и 

успешно взаимодействовать в учебной и 

профессиональной среде. 
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 середине XX в. произошло ускорение 

развития медицины и биологии. На этом 

фоне возникло огромное количество новых 

терминов. Пополнение терминологии различ-

ных наук произошло за счет использования 

лексики и словообразовательных элементов 

латинского и древнегреческого языков. За счет 

роста развития медицины в XX в. арсенал ме-

дицинской терминологии значительно попол-

нился новыми наименованиями [1]. 

Изучение латинского языка является важ-

ным компонентом как гуманитарного, так и 

естественнонаучного образования. Любой ква-

лифицированный историк, филолог, биолог, 

юрист, фармацевт и, конечно, врач должен вла-

деть основами латинского языка. Для специа-

листов данных профессий знание латинского 

языка важно для понимания его влияния на 

грамматическую и лексическую структуру рус-

ского языка и понимания процесса формирова-

ния романо-германских языков.  

Терминология различных наук базируется 

на латинских и латинизированных греческих 

словах. В ботанике, в зоологии каждому рас-

тению и животному присваивается опреде-

ленное научное наименование. Это позволя-

ет ученым разных стран ориентироваться в 

большом количестве различных явлений жи-

вой природы, которые на разных языках имеют 

непохожие названия. Широкое применение 

словообразовательных структур и лексического 

запаса этих классических древних языков объ-

ясняется историей формирования медицины и 

врачебной практики. Эти же исторические 

причины объясняют традиции применения на 

латинском языке анатомической, гистологиче-

ской, микробиологической, зоологической и 

ботанической номенклатур [2]. 

Становление и развитие медицинской тер-

минологии нужно рассматривать в контексте 

развития Древней Греции и Древнего Рима. 

Огромная часть населения Европы разго-

варивала на латинском языке. Вся история 

латинского языка в Риме – это история языка 

колонизации. Так как латинский язык – это 

язык государственного управления, образо-

вания, налоговой политики и т. д. Римской 

империи, то знание этого языка становится 

для захваченных римлянами народов жиз-

ненной необходимостью. Таким образом, ла-

тынь становится средством межкультурной 

коммуникации между порабощенными наро-

дами в огромной Римской империи. Одно-

временно с распространением латинского 

языка на завоеванных Римом землях распро-

страняется римская культура. 

Считается, что греческий алфавит сложился 

в IX – VIII вв. до н.э. В поэмах древнегреческо-

го поэта – сказителя Гомера «Иллиада» и 

«Одиссея» содержится медицинская термино-

логия, встречаются наименования внутренних 

и наружных частей тела. Эти названия исполь-

зуются в современной анатомии без изменения 

их первоначального значения. Например, 

thorax, hepar, rhachis и т. д. Фундамент совре-

менной клинической терминологии заложил 

античный врач Гиппократ. Его тексты содержат 

анатомическую, физиологическую, патологи-

ческую лексику. Древнегреческие врачи Геро-

фил и Эразистрат занимались практическими 

анатомическими исследованиями и поспособ-

ствовали становлению хирургии. 

В 
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В 146 г. до н. э. Греция завоевывается рим-

ской армией. Под влиянием греческой медици-

ны начинает формироваться древнеримская 

медицина. Древнеримский врач Авл Корнелий 

Цельс создал множество латинских медицин-

ских терминов, например: abdomen, anus, verte-

bra, digitus и т. д. Именно Цельс начал давать 

греческим терминам латинские эквиваленты. 

Такое двоякое использование греко-латинских 

терминов характерно для медицинской клини-

ческой терминологии. Современная медицин-

ская терминология – это большая терминоси-

стема, состоящая из множества подсистем, об-

служивающих медицинскую, медико-биоло-

гическую и фармацевтическую науку. Каждый 

термин – это элемент определенной подсисте-

мы. Выделяют анатомическую, клиническую и 

фармакологическую терминологию.  

Студенты – медики на занятиях по различ-

ным клиническим дисциплинам, при изучении 

учебного материала, научных статей сталки-

ваются с медицинской терминологией. Зная 

историю появления медицинских терминов, 

специфику профессионального языка врачей, 

студентам будет интереснее изучать латинский 

язык и погружаться в мир профессиональной 

медицинской терминологии [3]. Медицинская 

терминология – это огромная и многовековая, 

постоянно расширяющаяся область знаний, 

содержащая огромное количество общенауч-

ных и узкоспециальных терминов, связанных с 

медициной. 
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ктуальность исследования обусловлена 

социокультурной ситуацией, сложив-

шейся в России, при которой реализация 

концепции воспитания человека российской 

культуры является одной из важнейших за-

дач высшей школы.  

Актуальность усиливается в связи с ре-

альным состоянием культурного развития 

молодежи. Развивающаяся личность нахо-

дится в сложной социокультурной ситуации, 

поскольку испытывает влияние новых идей и 

ценностей, разнообразных культурных форм, 

стилей и направлений. В связи с этим систе-

ма образования не может ограничиваться 

только трансляцией социокультурных норм и 

готового научного знания. Назначение ее со-

стоит в воспитании личности, способной 

ориентироваться в сложном социокультур-

ном пространстве, умеющей обрести в нем 

собственную систему культурных ценностей, 

реализовать свою «Я-концепцию» 

Трансформации конца XX – начала XXI вв. 

в России охватили все социальные институты, 

в том числе и высшую школу. В результате 

обострился ряд проблем, связанных с развити-

ем и воспитанием современного студенчества. 

«Перестройка» в обществе и государстве раз-

рушила советскую воспитательную систему. В 

1990-х гг. XX в. государство полностью отказа-

лось от прежней системы воспитания новых 

поколений, не создав ничего взамен, положи-

тельный опыт воспитательной работы, накоп-

ленный в советское время, был предан забве-

нию. Молодежь оказалась предоставленной 

самой себе, реформы вызвали кризис нрав-

ственных ценностей.  

В современных условиях, большая роль в 

решении, обозначенной проблемы воспита-

ния молодежи принадлежит образователь-

ным учреждениям, в частности, учреждени-

ям высшего образования. 

Воспитание – целенаправленный процесс 

формирования гуманистических качеств лич-

ности, который основывается на взаимодей-

ствии педагога и воспитанника. 

Содержание воспитания составляют вос-

питывающее обучение (воспитание интере-

сов), нравственное воспитание (формирова-

ние воли и характера будущего члена обще-

ства), управление (приучение к порядку). 

Рассматривая образовательный процесс вуза 

как сложную систему, включающую в каче-

стве главных компонентов содержание под-

готовки, воспитывающую и формирующую 

деятельность преподавателей и учебно-поз-

навательную деятельность студентов, ученые 

выделяют специфические проблемы процес-

са подготовки в вузе: 

А 
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 многообразие изучаемых дисциплин; 

 интенсивный учебный график; 

 отсутствие регулярного контроля со сто-
роны преподавателей; 

 большая доля самостоятельной работы; 

 разнообразие контактов в общении и 
взаимодействии; 

 расхождение между общими целями и 
задачами обучения и индивидуальными ин-
тересами студентов. 

Вышеизложенные проблемы могут рас-

сматриваться как трудности объективного и 

субъективного характера, а с другой – высту-

пать средством воспитания личности буду-

щего педагога.  

Процесс воспитания, реализуемый в кон-

кретном образовательном учреждении, обо-

значается в теории воспитания термином – 

«воспитательный процесс».  

Так как воспитательный процесс является 

составной частью педагогического процесса, 

то ему свойственны все атрибуты последнего. 

В связи с выше изложенным, следует отме-

тить, что педагог – ведущий по жизни за руку, 

человек, который раскрывает прекрасное в ин-

дивиде. Человек, который воспитывает, обуча-

ет, развивает своих подопечных, открывает в 

них новые начала и способствует раскрытию 

творческого потенциала. Но и сам педагог как 

таковой и как личность формируется под влия-

нием различных установок и условий. Для 

формирования педагога как хорошего специа-

листа необходимо снабдить его необходимой 

информацией, научить навыкам и умениям, 

необходимым в педагогической деятельности. 

Для формирования педагога как личности 

нужно учитывать все составляющие, все сто-

роны жизни человека.  

Становление личности существенно зависит 

от совокупности всех условий, характерных 

для определенной социальной ситуации. По-

этому для становления будущих педагогов 

необходимо создать благоприятные условия, 

способствовать развитию в будущих педагогах 

положительных качеств и творческих способ-

ностей. Ведь от качеств педагога зависит его 

профессиональная деятельность, а, следова-

тельно, развитие и обучение учащихся. 

Воспитание студентов университета – целе-

направленный, организованный педагогиче-

ский процесс взаимодействия педагогов уни-

верситета со студентами. Это и организация 

различной социально значимой деятельности 

студентов, и формирование у них патриотиче-

ских, нравственных, эстетических, волевых, 

физических качеств, и развитие их профессио-

нальных, творческих способностей и положи-

тельных качеств, и формирование отношений с 

социумом и с окружающим миром. 

Рост социально-личностных компетентно-

стей субъекта воспитательного процесса 

определяется его индивидуальными психиче-

скими особенностями, основывается на сово-

купности его личностно-ценностных ориен-

таций и опирается на его общую эрудицию и 

культуру, которые субъект избирательно вби-

рает для освоения и личного освоения из 

внешнего мира. 

Воспитательная среда тем сильнее воз-

действуют на человека, чем более насыщена 

она эстетическим и духовным содержанием.  

Как показывает практика, развитие личности 

идет от социума к частному миру личности. 

Эффективность формирования социаль-

ных и личностных компетентностей студен-

тов педагогического вуза достигается при 

создании комплекса необходимых педагоги-

ческих условий.  

Данный комплекс включает в себя ориента-

цию образовательного процесса на актуальный 

уровень развития компетентностей; социаль-

ную и профессиональную направленность об-

разовательного процесса; использование рас-

пространенных методов и коллективных форм 

обучения; усиление межпредметных связей; 

проведение занятий, направленных на самопо-

знание и саморазвитие личности; создание пси-

хологически благоприятного климата для всех 

субъектов учебного процесса на основе исполь-

зования развитой социокультурной среды. 

Доминирующую роль играет воспитание 

педагога и его становления как личности, 

развития его как транслятора знаний и соци-

ального опыта и культурного наследия. 

Следует отметить, что в педагогических 

вузах необходимо определить круг задач, 

нацеленных на:  

 осмысление педагогических ценностей 
и педагогического опыта; 

 способность к педагогическому воспри-
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ятию и переживанию, стремление быть пре-
красным во всем: в мыслях, в делах, в по-
ступках, во внешнем виде; 

 формирование системы педагогических 
представлений, взглядов, суждений, воспи-
тание педагогической культуры, включение 
в педагогическую творческую деятельность; 

 студенческие мероприятия педагогиче-
ской направленности; 

 походы на природу.  

Таким образом, проведение вешеперечис-

ленных мероприятий будет способствовать 

не только расширению кругозора и профес-

сиональному, эстетическому воспитанию 

будущих учителей, но и их приобщению к 

профессиональной деятельности и личност-

ному саморазвитию. 

На основании вышеизложенного можем 

отметить, что для профессионального станов-

ления и профессионального роста педагог 

должен постоянно меняться, идти в ногу со 

временем, приобретать необходимые умения и 

навыки, а также сохранять весь педагогиче-

ский и культурный опыт, переданный ему в 

ходе обучения и воспитания в стенах высшего 

учебного заведения. 

Воспитательная среда Гамзатовского уни-

верситета является условием профессио-

нального становления и саморазвития буду-

щих педагогов. 
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В статье раскрывается понятие «лингвометодичская компетентность» будущего учителя начальных 
классов. Представлено описание виртуального кабинета «Теоретические основы и технологии начально-
го образования» для формирования лингвометодической компетентности студента на лекционных и 
практических занятиях в ходе освоения дисциплины «Методика обучения русскому языку».  
Ключевые слова: лингвометодическая компетентность будущего учителя начальных классов, мето-
дика обучения,  практико-ориентированное обучение студента-бакалавра. 
 

 

инамика развития информационных техно-

логий, стремительное уплотнение смарт-

функций человека, современные тенденции 

образования – все это стимулирует преподава-

теля-методиста к уточнению компетентностной 

составляющей в рамках практико-ориен-

тированного обучения.  

Федеральный государственный образова-

тельный стандарт начального общего обра-

зования акцентирует внимание на «форми-

ровании первоначальных представлений о 

единстве и многообразии языкового и куль-

турного пространства России, о языке как ос-

нове национального самосознания; сформиро-

ванность позитивного отношения к правиль-

ной устной и письменной речи как показате-

лям общей культуры и гражданской позиции 

человека; овладение первоначальными пред-

ставлениями о нормах русского и родного 

литературного языка (орфоэпических, лек-

сических, грамматических) и правилах рече-

вого этикета; понимание обучающимися то-

го, что язык представляет собой явление 

национальной культуры и основное средство 

человеческого общения, осознание значения 

русского языка как государственного языка 

Российской Федерации, языка межнациональ-

ного общения; умение ориентироваться в це-

лях, задачах, средствах и условиях общения, 

выбирать адекватные языковые средства для 

успешного решения коммуникативных задач; 

овладение учебными действиями с языковыми 

единицами и умение использовать знания для 

решения познавательных, практических и 

коммуникативных задач» [6].  

В исследованиях и работах И.Г. Агапова, 

В.А. Болотова, Е.В. Бондаревской, С.Г. Во-

ровщикова, А.Н. Дахина, Л.Ф. Ивановой, 

С.В. Кульневича, О.Е. Лебедева, Г.Н. Подча-

лимовой, М.В. Рыжакова, В.В. Серикова, 

А.В. Хуторского, С.Е. Шишова обосновыва-

ются теоретические идеи компетентностного 

подхода и применительно к сфере общего 

образования, рассматривается понятие «ком-

петентность». 

Компетентностный подход в данных ис-

следованиях предполагает создание развитие 

и самореализацию личности и условий для 

целостного его проявления. 

Проблема лингвистической подготовки бу-

дущего учителя начальных классов была 

сформулирована академиком Н.М. Шанским. В 

своих работах Н.М. Шанский обратил внима-

ние, что курс методики обучения русскому 

языку в начальной школе нужно понимать как 

лингвистический курс.   

Выделяется ряд ключевых компетентностей, 

среди которых лингвометодическая компетент-

ность учителя начальной школы выделяется как 

одна из ведущих компетентностей для студента 

педагогического направления профиля Началь-

ное образование и информатика. 

В современных учебных пособиях и учеб-

никах по методике обучения русскому языку 

Д 
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в начальной школе развиваются традиции 

лингвометодической науки и основные по-

стулаты ФГОС ВО.  

Основной чертой пособий является их со-

держательный компонент профессиональной 

подготовки будущего учителя начальных 

классов. Пособия включают вопросы, мето-

дику изучения разделов (графики, фонетики, 

морфологии, морфемики, орфографии, син-

таксиса и пунктуации) и блок, посвященный 

речевому развитию младших школьников. 

Современные тенденции вузовского образова-

ния поставили нас перед необходимостью пе-

реосмысления вузовского курса методики пре-

подавания русского языка в начальной школе 

как одной из дисциплин входящей в модуль 

«Теория и методика начального языкового об-

разования» будущего учителя начальных клас-

сов с учетом современных исследований, уточ-

нения  комплекса компетентностей, необходи-

мых для получения качественного практико-

ориентированного образования. Одна из базо-

вых задач – формирование лингвометодиче-

ской компетентности, будущего учителя 

начальных классов, который будет обучать 

младших школьников «Русскому языку» и 

«Родному языку» в начальной школе. 

В своих исследования О.Е. Курлыгина от-

мечает, что актуальность основных положе-

ний формирования готовности будущего учи-

теля начальных классов к обучению младших 

школьников родному русскому языку в рам-

ках компетентностного подхода указывает на 

необходимость выявления условий и средств 

формирования у будущего учителя начальных 

классов лингвометодической компетентности 

как способности осуществлять методическую 

деятельность, связанную с изучением в началь-

ной школе конкретной учебной дисциплины – 

русского (родного) языка [3]. 

Поддерживая идею Т.В. Напольнова,        

Н.М. Шанского необходимо акцентировать 

внимание на том, что в контексте научного 

подхода необходимо выстраивать взаимо-

связь дисциплин лингвистического цикла и 

методики обучения русскому языку. Таким 

образом, можно отметить, что дисциплину 

«Методика обучения русскому языку» необ-

ходимо понимать как лингвистическую, со-

относимую с курсом русского языка, изучае-

мого в школе, и лингвистические дисципли-

ны, изучаемые в вузе, интерпретировать че-

рез методический арсенал, в результате чего 

будет формироваться методическое мышле-

ние будущего учителя начальных классов как 

особый «процесс исследования языковых 

явлений под углом зрения проблем методики 

преподавания русского языка» [4]. 

Мы согласны с позицией О.Е. Курлыги-

ной, Н.Е. Синичкиной в том, что в лингвоме-

тодике высшей школы не представлено си-

стемного описания технологий профессио-

нальной лингвометодической подготовки 

будущего учителя начальных классов, предъ-

являющих методический и языковой компо-

ненты содержания образования в неразрыв-

ном единстве. Таким образом, все это не 

позволяет эффективно готовить будущего 

учителя начальных классов в новых социо-

культурных условиях.  

В результате интеграции компетентност-

но-ориентированного и практико-ориенти-

рованного подходов в образовании как 

наиболее востребованных и прогрессивных в 

современной педагогике позволит решить 

данную задачу [3; 5]. 

В связи с выше изложенным, нами был 

переработан вузовский курс методики обу-

чения русскому языку в начальной школе с 

учетом современных научных исследований 

в области педагогики, психологии, лингви-

стики, информатики и других, смежных с 

методикой наук. 

Наш анализ литературы позволил устано-

вить потребность в рассмотрении феномена 

«профессиональная компетентность будуще-

го учителя начальных классов» через сово-

купность ключевых, базовых и предметных 

компетентностей. В свою очередь к ключе-

вым компетентностям относятся: ценностно-

смысловая, информационная, коммуника-

тивная, социокультурная. Базовыми, по мне-

нию исследователей-методистов, считаются: 

лингвометодическая и частные компетентно-

сти в области дисциплин, посвященных изу-

чению русского языка и методики его препо-

давания [1; 3; 5]. 

Большая часть исследователей-методистов 

отмечает, что именно базовые компетентности 

определяют сущность профессиональной куль-

туры будущего учителя начальных классов, 

которые одновременно с предметными компе-
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тентностями, обуславливают формирование 

ключевых, создавая фундамент его профессио-

нальной компетентности современного уровня.   

Нам близка позиция О.Е. Курлыгиной, ко-

торая считает, что сформированность линг-

вометодической компетентности, являющая-

ся интегративным свойством личности учи-

теля и характеризующаяся составом и уров-

нем сформированности компетентности бу-

дет обеспечивать готовность будущего учи-

теля начальных классов к обучению млад-

ших школьников русскому (родному) языку. 

Интегративность лингвометодической ком-

петентности будущего учителя начальных 

классов связана с разнообразием, взаимообу-

словленностью и взаимопроникновением со-

ставляющих ее компетентностей, и надпред-

метностью (универсальностью) русского языка 

как учебного предмета в начальных классах. 

Таким образом, можно отметить, в структуре 

профессиональной компетентности будущего 

учителя начальных классов лингвометодиче-

ская компетентность является базовой [3]. 

В своей работе мы использовали трактовку 

Н.Е. Синичкиной понятия «лингвометодиче-

ская компетентность» как обобщенного спосо-

ба действия, который обеспечивает продуктив-

ное решение учителем начальных классов 

профессиональных задач в области языкового 

образования младшего школьника: лингвоме-

тодическая компететность – это способ-

ность обучать русскому (родному) языку, вы-

полняющему в образовательном процессе ме-

тапредметную функцию, на основе системы 

знаний о языке и методике его преподавания 

через призму аксиологических категорий педа-

гогической деятельности и осознания языка 

как национально-культурного феномена [5]. 

Вместе с тем, Ю.Н. Сенько, М.Н. Фролов-

ская считают, что аксиологический компонент 

в структуре  лингвометодической компетент-

ности задает вектор для формирования других 

подструктур лингвометодической компетент-

ности, определяя содержание будущей педаго-

гической деятельности учителя начальных 

классов как педагога, способного решать мето-

дические задачи в процессе работы.  
В качестве основных форм организации 

обучения в процессе формирования лингвоме-
тодической компетентности студента-буду-
щего учителя начальных классов выступают 

информационные и проблемные лекции, лек-
ции-провокации, моделирующие академиче-
скую учебную деятельность, лабораторные и 
практические занятия, анализ конкретных си-
туаций (ситуация-иллюстрация, ситуация-
упражнение),  проектный метод, вебинары, 
практико-ориентированное обучение (посеще-
ние и психолого-педагогическое наблюдение 
учебных занятий в базовых школах, начиная со 
второго семестра) и педагогическая практика, 
в ходе которой отслеживается и сформирован-
ность лингвометодической компетентности в 
контексте учебно-профессиональной деятель-
ности студента. 

Таким образом, лингвометодическая компе-
тентность как интегральная характеристика 
будущего учителя начальных классов, которая 
отражает готовность будущего учителя про-
дуктивно решать профессиональные задачи в 
области языкового образования школьника на 
основе системы знаний по русскому (родному) 
языку и методике преподавания русского (род-
ного) языка через осознание метапредметной 
функции русского (родного) языка и его стату-
са как национально-культурного феномена, – 
рефлексирует сформированность ценност-
ных ориентаций будущего учителя началь-
ных классов как человека, обладающего ду-
ховно-нравственной культурой, становится 
результатом освоения закономерностей пе-
дагогического процесса.  

В рамках опытно-экспериментальной рабо-
ты в ходе освоения дисциплины «Методика 
обучения русскому языку» нами были внедре-
ны инновационные продукты для формирова-
ния лингвометодической компетентности сту-
дента на  лекционных и практических заняти-
ях, одним из таких продуктов стал виртуаль-
ный кабинет «Теоретические основы и техно-
логии начального образования». Виртуальный 
кабинет состоит из блоков. Первый блок, ин-
формационно-содержательный, имеет ссылки: 
общие сведения о дисциплине «Методика обу-
чения русскому языку»; лекционный материал; 
практические и лабораторные занятия;  мето-
дический кластер; глоссарий.  

Второй блок: контрольно-коммуникатив-
ный блок включает 3 ссылки: тестирование по 
темам; вопросы для зачета и экзамена; крите-
рии оценивания.   

Третий блок: коррекционно-обобщающий 
блок имеет 2 ссылки: итоговые результаты 
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учебной работы; анализ результатов (балль-
но-рейтинговую карту). 

Так как виртуальный кабинет «Теоретиче-
ские основы и технологии начального языко-
вого образования» имеет гипертекстовую 
структуру, то ссылки всегда являются актив-
ным, и к главному меню всегда можно обра-
титься в любой момент. 

Так, проектная технология способствовала 
сначала самостоятельному формулированию 
учебной проблемы каждым студентом, затем 
осуществлению им сбора необходимой ин-
формации, после этого выбор из «веера воз-
можностей» наиболее продуктивного варианта 
решения проблемы, следующий этап – плани-
рование действий, потом – оценка свершен-
ного, выводы и заключительный этап – само-
анализ деятельности.  

Практика показала, что результатом осво-
ения различных вариантов форм проектной 
технологии становится освоение лингвоме-
тодических принципов и сформированность 
лингвометодической  компетентности у бу-
дущего учителя начальных классов, а затем 
умение применить ее в своей практической 
деятельности.   

Рассмотрим практическое занятие № 3. 
«Анализ современных Азбук и УМКД» 

Цели практического занятия: 
1. Познакомиться с современными УМКД. 
2. Познакомиться с содержанием совре-

менных Азбук и прописей. 
3. Выяснить особенности процесса обуче-

ния грамоте по разным Азбукам и прописям. 
Данное практическое занятие предусматри-

вает анализ Азбук, прописей, рабочих про-
грамм и методических материалов для подго-
товки будущего учителя начальных классов к 
самостоятельной методической деятельности и 
проведению урока в рамках  лабораторных за-
нятий (урок по письму или чтению).  

В ходе аудиторного занятия будущий 
учитель начальных классов знакомится с 
УМКД. Вниманию студентов предлагается 
слайд со схемой УМКД. Разбирается каждый 
компонент, его структура и  необходимый 
материал, для информативного программно-
го наполнения каждого компонента.  

Последние 7 лет в практике работы мы 
применяем разработанный нами инновацион-
ный продукт – виртуальный кабинет «Теоре-
тические основы и технологии начального об-

разования», который имеет, в том числе ссыл-
ку «Методический кластер», где перейдя по 
ссылке нормативный документ можно позна-
комиться с рабочими программами.  

Рабочие программы необходимо проана-
лизировать по следующей структуре:  

1. Название программы, авторы. 
2. Пояснительная записка (цель изучения 

курса, задачи). 
3. Место курса в учебном плане. 
4. Результаты изучения курса. Личност-

ные результаты. Метапредметные результа-
ты. Предметные результаты. 

5. Содержание курса. 
Анализ рабочей программы позволяет сту-

дентам познакомиться с тематическим плани-
рованием, узнать количество часов препода-
ваемого курса для каждого класса, проанали-
зировать результаты изучения курса.  

Следующим заданием является анализ Аз-
буки (учебника). Нажав на вкладку «Учебники 
и учебные пособия» можно познакомиться        
с УМКД.  

Студентам предлагается выполнить ана-
лиз Азбуки по структуре:  

1. Внешнее оформление учебника, каче-
ство форзацев. (Авторский коллектив, вы-
ходные данные). 

2. Качество и количество рисунков и ил-
люстраций в учебнике. 

3. Новизна учебного и художественного 
материала; соответствие содержания учебно-
го материала современным требованиям. 

4. Соответствие учебного материала воз-
растным возможностям школьников; наличие 
средств эмоционального воздействия; нали-
чие материала, способствующего развитию 
интереса у учащихся. 

5. Наличие графических указаний в учеб-
нике; наличие образцов правильного выпол-
нения заданий. 

6. Наличие материала и заданий, способ-
ствующих познавательной активности, само-
стоятельности учащихся; изложение учеб-
ного материала как системы, способству-
ющей развитию разносторонних способно-
стей учащихся. 

7. Наличие внутрипредметных и межпред-
метных связей; последовательность и целесо-
образность учебного материала. 

Выполнение данного задания дает студен-
там в полной мере погрузиться в методиче-
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ский процесс подготовки к урокам, дает воз-
можность понять «плюсы» и «минусы» учеб-
ников и пособий, рассмотреть разнообразие 
форм и заданий на уроке. 

В третьей части практического занятия бу-
дущему учителю начальных классов необхо-
димо выполнить упражнение: сравнить после-
довательность изучения звуков и букв в «Азбу-
ке» В.Г. Горецкого, В.А. Кирюшкина и «Буква-
ря». Ответить на вопросы в чем сходство и от-
личие последовательности изучения букв и 
звуков? Для выполнения этого упражнения 
студентам необходимо пройти по ссылке «ме-
тодический кластер» выбрать учебники и по-
собия по русскому языку и познакомиться с 
представленными Азбуками и Букварями. 

Для решения данной задачи будущему 
учителю необходимо воспользоваться ком-
плексом компетентности (лингвистической, 
лингвометодической, информационной, про-
ектной). После завершения работы, студенты 
представляют свои работы для анализа.  

Таким образом, форма работы (которую 
мы  применили в ходе формирующего этапа 
опытно-экспериментальной работы), показа-

ла эффективные возможности формирования 
у будущего учителя начальных классов линг-
вометодической компетентности.  

Выводы. Экспертами выступили заведую-
щий кафедрой, профессорско-преподавательс-
кий состав из числа методистов, в протоколах 
наблюдения им отмечено, что в ходе формиру-
ющего этапа эксперимента, нами было органи-
зовано знакомство и овладение студентами ря-
дом информационно-коммуникационных тех-
нологий, достаточное владение дидактически-
ми и лингвометодическими терминами, знани-
ями из области лингвистики. Учителя-практики 
базовых школ подтверждают успешность сту-
дентов-практикан-тов и их сформированную 
лингвометодическую компетентность.  

Таким образом, внедрение инновационных 
частно-дидактических продуктов (виртуальный 
кабинет «Теоретические основы и технологии 
начального языкового образования») может 
быть эффективным средством для формирова-
ния лингвометодической компетентности у 
студентов направления 44.03.05 «Педагогиче-
ское образование профиля. Начальное образо-
вание и информатика». 
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ntroduction. Extracurricular education refers

to non-compulsory programmes outside the

usual school curriculum. Although there is en-

couraging research on the positive effects that 

extracurricular activities (ECA) may have on 

students’ academic and social outcomes [2], a 

considerable number of studies are not rigorous 

enough to support safe conclusions [8]. Further 

research is required to explore the role of ECA 

in influencing children’s emotional, social, and 

cognitive development. This is particularly im-

portant for children and adolescents of low so-

I 
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cio-economic status, which has been associated 

with barriers to ECA participation [6] as well as 

poorer health and well-being [9]. 

Well-being is described as an educational 

value and a key determinant of the quality of 

school life [7]. Subjective well-being (SWB) at 

school emphasises elements such as positive 

emotions, lack of school-related negative emo-

tions, student satisfaction, social relationships, 

and achievement [1; 5]. 

This research study is based on the theoretical 

framework of Self-Determination Theory (SDT) 

of human motivation [3]. According to SDT, per-

formance and wellness are affected by the type of 

motivation people have when involved in activi-

ties. Supportive social contexts facilitate the ful-

filment of an individual’s basic psychological 

needs for autonomy, competence, and relatedness. 

Objectives. The primary goal of this cross-

sectional study was to examine the potential posi-

tive effects of engagement in sport and creative 

arts activities on SWB at school for disadvantaged 

students. Indicators of socio-economic disad-

vantage included obstacles such as low family in-

come, low family educational level, single 

parenthood (or no parent at home), and/or a differ-

ent language spoken at home and at school. The 

following hypotheses were proposed: 

Hypothesis 1: There is a significant and positive 

effect of participation in (one or more) athletic ac-

tivities on dimensions of SWB at school, such as 

satisfaction with school, satisfaction with the school 

environment, affect toward school, hostility, coop-

eration, and subjective physical well-being. 

Hypothesis 2: There is a significant and posi-

tive effect of involvement in specific athletic 

activities (football, wrestling, volleyball, water 

sports, and basketball) on dimensions of SWB 

at school, such as satisfaction with school, satis-

faction with the school environment, affect to-

ward school, hostility, cooperation, and subjec-

tive physical well-being. 

Hypothesis 3: There is a significant and positive 

effect of participation in (one or more) artistic ac-

tivities on dimensions of SWB at school, such as 

satisfaction with school, satisfaction with the 

school environment, affect toward school, hostility, 

cooperation, and subjective physical well-being. 

Hypothesis 4: There is a significant and posi-

tive effect of involvement in specific artistic ac-

tivities (art school, music school, modern dance, 

choreography, and theatre) on dimensions of 

SWB at school, such as satisfaction with school, 

satisfaction with the school environment, affect 

toward school, hostility, cooperation, and sub-

jective physical well-being. 

Study design, participants, and procedure. 

Data were collected using a survey that was 

administered to children and adolescents attend-

ing public schools in Russia. The online survey 

was completed by 635 students (Grades 4-11) 

from disadvantaged backgrounds as well as 

their parents, who provided demographic infor-

mation. The purpose of the study was explained 

to both children and parents who provided their 

assent and consent to participate. Statistical 

analysis was performed with SPSS Version 

29.0.2.0 statistical software package. 

Instruments. Students completed the Subjec-

tive Well-being and Social-Emotional Skills Ques-

tionnaire, a questionnaire about aspects of their 

involvement in ECA, and some demographic 

questions. The following scales assessed subjec-

tive well-being at school [4; 10; 11]: Satisfaction 

with School Scale; Satisfaction with the School 

Environment Scale; Affect toward School Scale; 

Cooperation Scale; Hostility Scale; and Subjective 

Physical Well-being Scale.  

The Satisfaction with School Scale contains 

eight items (13 items for Grades 7-11) and 

measures pupil achievement, school manage-

ment, student-teacher relationships, relation-

ships with peers, teaching, and academic learn-

ing. The Satisfaction with the School Environ-

ment Scale is made up of eight items and de-

scribes how students perceive their physical 

school environments. The Affect toward School 

Scale incorporates three items (four items for 

Grades 7-11) and refers to emotional experienc-

es at school. Items describing positive emotions 

were reverse scored. The Hostility Scale is com-

posed of seven items detailing hostile behav-

iours directed at the student or between the stu-

dent and his or her peers. The Cooperation 

Scale consists of six items about collaboration 

within and outside of the educational setting. 

The Subjective Physical Well-being Scale in-

cludes two items: “Over the past week, how of-
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ten have you felt full of energy?” and “How do 

you rate your health?”. Higher scores are equiv-

alent to higher well-being for each dimension of 

SWB at school apart from higher scores for the 

Affect toward School Scale and the Hostility 

Scale, which represent lower well-being for the 

corresponding elements. 

Results. Six hundred thirty-five students (9-

18 years old; M = 13.21; SD = 2.02) participated 

in the study. Approximately 54% of the sample 

were female. Almost two-thirds of children and 

adolescents (N = 393, 62%) were attending at 

least one extracurricular programme. For stu-

dents taking part in athletic activities (N = 252, 

40%), the most popular sports programmes were 

football (N = 46, 12%), wrestling (N = 43, 

11%), and volleyball (N = 41, 10%). Likewise, 

for those engaged in artistic activities (N = 157, 

25%), popular arts classes included art school 

(N = 52, 13%), music school (N = 41, 10%), and 

modern dance (N = 36, 9%). Tables 1 and 2 

show details of ECA participation (results have 

been rounded, as a percentage, to the nearest 

whole number). 

Table 1 

FREQUENCIES OF DISADVANTAGED STUDENTS INVOLVED 

IN SPECIFIC ATHLETIC ACTIVITIES 

Variables N Proportion of students 

participating in ECA 

Proportion  

of all students 

Football 46 12% 7% 

Wrestling (various) 43 11% 7% 

Volleyball 41 10% 6% 

Water sports 38 10% 6% 

Basketball 26   7% 4% 

Gymnastics and rhythmic gymnastics 12   3% 2% 

Hockey 11   3% 2% 

Scouting 11   3% 2% 

Chess  7   2% 1% 

Rhythmic  4   1% 1% 

Table 2 

FREQUENCIES OF DISADVANTAGED STUDENTS INVOLVED 

IN SPECIFIC ARTISTIC ACTIVITIES 

Variables N Proportion of students 

participating in ECA 

Proportion  

of all students 

Art school 52 13% 8% 

Music school 41 10% 6% 

Modern dance 36   9% 6% 

Choreography (classical or academic) 22   6% 3% 

Theatre 20   5% 3% 

Vocals (individual) 17   4% 3% 

Choir 16   4% 3% 

Photography (photo studio)   3   1% 0% 
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Participation in sports or arts and SWB: T-

test results. Independent-samples t-tests were 

conducted to compare dimensions of well-being at 

school (satisfaction with school, satisfaction with 

the school environment, affect toward school, co-

operation, hostility, and subjective physical well-

being) for students who were engaged or not en-

gaged in regular ECA. 

An independent-samples t-test was conducted to 

compare subjective physical well-being for stu-

dents who attended at least one sports programme 

and those who did not participate in any organised 

athletic activity. There were significant differences 

(t(586) = -3.635, p < 0.01) in the scores with the 

mean score for children and adolescents involved 

in sports programmes (M = 0.14, SD = 0.96) being 

higher than the mean score for those not involved 

in such activities (M = -0.16, SD = 0.99). The mag-

nitude of the differences in the means (mean differ-

ence = -0.30, 95% CI: -0.462 to -0.138) was signif-

icant. Thus, Hypothesis 1 was partially supported. 

Another independent-samples t-test com-

pared satisfaction with school between students 

participating in football and those not involved 

in the sport. There were significant differences 

(t(586) = -2.389, p < 0.05) in the scores with the 

mean score for children and adolescents in-

volved in football (M = 0.77, SD = 2.47) being 

higher than the mean score for those not in-

volved in football (M = -0.05, SD = 2.14). The 

magnitude of the differences in the means 

(mean difference = -0.82, 95% CI: -1.600 to -

0.037) was significant. 

An additional independent-samples t-test was 

conducted to compare satisfaction with the 

school environment between students involved 

and not involved in football. There were signifi-

cant differences (t(586) = -2.299, p < 0.05) in 

the scores with the mean score for children and 

adolescents involved in football (M = 0.74, SD 

= 2.35) being higher than the mean score for 

those not involved in football (M = 0.02, SD = 

1.96). The magnitude of the differences in the 

means (mean difference = -0.72, 95% CI: -1.344 

to -0.106) was significant. 

Furthermore, an independent-samples t-test 

compared subjective physical well-being for 

students involved and not involved in football. 

There were significant differences (t(586) = -

2.079, p < 0.05) in the scores with the mean 

score for children and adolescents involved in 

football (M = 0.26, SD = 0.80) being higher than 

the mean score for those not involved in football 

(M = -0.06, SD = 1.00). The magnitude of the 

differences in the means (mean difference = -

0.32, 95% CI: -0.630 to -0.018) was significant. 

Hence, Hypothesis 2 was partially supported. 

While Hypothesis 3 and Hypothesis 4 were 

not supported by the data, there was a signifi-

cant result that suggested an effect in the oppo-

site direction. More specifically, an independ-

ent-samples t-test compared subjective physical 

well-being for students involved and not in-

volved in an art school. There were significant 

differences (t(586) = 2.266, p < 0.05) in the 

scores with the mean score for children and ado-

lescents involved in an art school (M = -0.36, 

SD = 1.02) being lower than the mean score for 

children not involved in an art school (M = -

0.01, SD = 0.98). The magnitude of the differ-

ences in the means (mean difference = 0.35, 

95% CI: 0.046 to 0.645) was significant. 

Discussion. Most of the children and adoles-

cents who completed the survey were involved in 

athletic rather than artistic extracurricular activities 

(40% versus 25%). This is consistent with previ-

ous findings suggesting that children from disad-

vantaged backgrounds are more likely to partici-

pate in sports, tourism and local history whereas 

foreign languages, arts classes and school subjects 

are more popular among affluent families [7].  

The results indicated that students engaged in 

sports programmes showed significantly higher 

levels of subjective physical well-being. Football 

appeared to be the most advantageous activity in 

terms of satisfaction with school, satisfaction with 

the school environment, and subjective physical 

well-being. This could be explained by the fact that 

football may facilitate team building and promote 

positive social relationships as well as  a spirit of 

inclusion. Further research might investigate fac-

tors that may be related to students’ personal gains 

and sense of belonging which might make this ac-

tivity particularly meaningful for them.  

On the other hand, students attending art school 

showed lower levels of subjective physical well-

being. Three-quarters of them did not attend any 

sports activities, and none of them were involved 

in football, which appeared to be the most popular 

and beneficial activity in the analysis. 
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СУБЪЕКТИВНОЕ БЛАГОПОЛУЧИЕ В ШКОЛЕ И УЧАСТИЕ  

ВО ВНЕКЛАССНОЙ СПОРТИВНОЙ И ТВОРЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ: 
РЕЗУЛЬТАТЫ ПЕРЕКРЕСТНОГО ИССЛЕДОВАНИЯ СОЦИАЛЬНО  

И ЭКОНОМИЧЕСКИ НЕБЛАГОПОЛУЧНЫХ УЧАЩИХСЯ 

КАЛЛИОПИ СЕЛИОТИ  
стажер-исследователь, аспирант 

Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» 
г. Москва, Россия 

Целью данного исследования было изучение связи между вовлеченностью в дополнительное образование 
по направлениям спорт и искусство и субъективным благополучием в школе. Исследование основано на 
данных опроса 635 социально и экономически неблагополучных школьников России и их родителей. Были 
оценены шесть аспектов благополучия в школе: удовлетворенность школой, удовлетворенность школь-
ной средой, аффект по отношению к школе, сотрудничество, враждебность и субъективное физическое 
благополучие. Результаты показали значительно более высокое физическое благополучие у школьников, 
которые занимались спортом. Футбол оказался самым полезным занятием с точки зрения удовлетво-
ренности школой, удовлетворенности школьной средой и физического благополучия.  
Ключевые слова: субъективное благополучие, спорт, искусство, внеклассная деятельность, дополни-
тельное образование. 

Исследование осуществлено в рамках Программы фундаментальных исследований НИУ ВШЭ. 
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ФИЛОЛОГИЯ 

МАНИПУЛЯЦИЯ КАК ОБЪЕКТ ИЗУЧЕНИЯ 

НА КУРСАХ В ИНТЕРНЕТЕ 

МУХИНА Мария Васильевна 
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г. Волгоград, Россия 

В статье поднимается вопрос о необходимости более грамотного обучения специалистов противостоя-
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ассмотрение специфики манипуляции

является предметом многих научных ра-

бот последних двух десятилетий. Однако 

единого понимания этого феномена достичь 

так и не удалось. Основная причина такого 

положения кроется в том, что, несмотря на 

обилие собственно лингвистической литера-

туры на эту тему, здесь все еще господствует 

сугубо психологический подход, приравни-

вающий манипуляцию к прямому обману, 

наносящему вред адресату послания: «иска-

жение информации варьирует от откровенной 

лжи до частичных деформаций, таких как 

подтасовка фактов или смещение по семанти-

ческому полю понятия, когда, скажем, борьба 

за права какого-либо меньшинства подается 

как борьба против интересов большинства» 

[12, с. 109]. Такое излишне расширительное 

толкование манипуляции приводит к тому, что 

в эту категорию попадают не только все им-

перативные речевые жанры (совет, приказ, 

инструкция и т. п.), но и разнообразные ситу-

ации общения в асимметричных обществен-

ных отношениях (например, мода). 

Подобное положение во многом связано 

со сложностью самого объекта исследования 

и неизбежно будет присутствовать до тех 

пор, пока общее понимание этого объекта не 

будет выработано научным сообществом. 

Однако проблема состоит в том, что явление 

манипуляции вызывает повышенный интерес 

у людей всех возрастов и различных профес-

сий, поэтому Интернет переполнен предложе-

ниями об «антиманипуляционных» тренин-

гах, где всех желающих берутся научить «эле-

гантному противодействию манипуляциям» и 

«конструктивному блокированию манипуля-

ций». Этому, действительно, следует учить, 

поскольку сформированность высокого уров-

ня коммуникативной культуры человека 

предполагает в том числе и умение распозна-

вать технологии речевой манипуляции. Вме-

сте с тем, как правило, на практике эти обе-

щания очень далеки от реального содержания 

тренингов. Поскольку полностью решить про-

блему квалификации понятия «манипуляция» 

пока не представляется возможным, необхо-

димо определить тот круг требований к таким 

курсам, по которому можно отграничить про-

фессионально подготовленную продукцию от 

предложений разнообразных дилетантов, ко-

торые сами не вполне четко представляют се-

бе границы и содержание того объекта, о ко-

тором берутся рассуждать. 

Прежде всего следует отделить те курсы, 

где действительно обсуждаются вопросы, 

связанные с манипуляцией, от курсов, где 

научная основа предлагаемых сведений от-
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сутствует. Так, в сети выложено описание 

многих тренингов, проведенных офф-лайн, 

из которых видно, что значительная часть 

времени была потрачена на примитивные 

игры и пустые разговоры. Например, один из 

популярных тренингов начинается с игры 

«Друг к дружке» (цель: снятие психоэмоцио-

нального напряжения). Смысл ее состоит в 

том, что играющие разбиваются на пары и по 

команде ведущего должны быстро соприка-

саться названными ведущим частями тела: 

левыми руками, спинами, пятками, большими 

пальцами, коленями, кулаками и т. п. (см.: 

Тренинг по защите от манипуляции. – https:// 

www.maam.ru/detskijsad/trening-dlja-vzroslyh-

po- zaschite-psihologicheskih-granic-ot-manipulja- 

cii.html) Это, по мысли организаторов, долж-

но научить их взаимодействию с партнером. 

Если тренинг проводится через Интернет, 

этот этап заменяется обсуждением далеких от 

темы примеров, сказок, притч и т. п. Напри-

мер, ведущий заявляет, что сначала следует 

обсудить вопрос о психологических границах 

человека. Разговор сводится к анализу притчи 

об осле (пересказанной С.Я. Маршаком в сти-

хотворении «Мальчик, мельник и осел»), в 

результате чего делается вывод, что нельзя 

быть хорошим для всех, нужно иметь свой 

взгляд на вещи и отстаивать его (см.: Семи-

нар-тренинг «Манипуляция в педагогической 

практике и способы противостояния ей» – 

https://infourok.ru/seminar-trening-manipulyacii-

v-pedagogicheskoj-praktike-i-sposoby-protivos-

toyaniya-im-6843616.html).  

Появление подобных приемов обусловле-

но модной тенденцией геймификации образо-

вания и должно свидетельствовать о прогрес-

сивных взглядах тренеров. Однако использо-

вание игр в образовании требует вдумчивой 

подготовки и тщательного отбора материала. 

Если же тренер заставляет слушателей 10 ми-

нут перебрасывать друг другу мяч, чтобы 

сделать простой вывод о неизбежности поте-

ри информации в процессе коммуникации, 

можно смело утверждать, что такой препода-

ватель – дилетант, и попусту тратит время, 

оплаченное клиентом. 

Далее ведущие переходят к описанию при-

емов манипуляции, которое сводится к рас-

смотрению вырванных из контекста бесси-

стемных списков отдельных приемов, многие 

из которых вообще не относятся к манипуля-

ции (или могут относиться лишь в некоторых 

ситуациях). Теоретические пояснения при 

этом чаще всего противоречивы и демон-

стрируют отсутствие единой концепции. Так, 

тренер сначала может утверждать, что «мани-

пуляция часто играет роль средства мягкой 

защиты от самодурства правителей, переги-

бов руководителей, дурного характера коллег 

или родственников» (то есть допустима в 

конфликтной ситуации); однако через неко-

торое время он же говорит, что манипуляция 

имеет следующие признаки: «отношение ма-

нипулятора к другому как к средству дости-

жения собственных целей; стремление полу-

чить односторонний выигрыш; использова-

ние силы, игра на слабостях» (см.: Семинар-

тренинг «Манипуляция в педагогической 

практике и способы противостояния ей») (то 

есть полностью «деструктивный способ вли-

яния» на адресата) и т. п. В рамках таких 

тренингов обычно предлагаются бессистем-

ные списки уловок, причем один и тот же 

прием в разных работах может получить со-

вершенно разную трактовку. 

Однако если преподаватель берется обу-

чать людей борьбе с манипуляцией, то должен 

сначала выработать для себя четкое представ-

ление о сути этого явления и критериях отде-

ления допустимых приемов от недопустимых, 

поскольку и слушателям важнее понять сам 

принцип построения манипулятивного воз-

действия, а не запоминать разрозненные (ча-

сто сомнительные) приемы. Для того, чтобы 

обучение противодействию манипуляции 

приобрело осмысленный характер, предлага-

ем руководствоваться следующими основ-

ными принципами построения соответству-

ющей методики. 

1. Установление того, что именно на-

зывается манипуляцией. Четкое разведение, 

с одной стороны, манипуляции и лжи, а с 

другой стороны, манипуляции и допустимого 

воздействия на адресата с помощью эмоцио-

нальных аргументов [4; 11; 20].  

Манипуляция – это способ внедрения в 

сознания адресата искаженного представле-

ния о действительности. Общение людей – 

это коммуникация с «открытым забралом», 
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когда задача речи без усилий понимается ад-

ресатом, даже если говорящий не формули-

рует ее прямо. В ситуации речевой манипу-

ляции следует говорить об использовании 

слов в несвойственном им значении, прида-

нии словам таких смыслов, которые им до 

этого не были присущи. В качестве ориенти-

ра можно использовать пример, ставший уже 

классическим и приводимый во многих ра-

ботах: «Тайд» справляется с загрязнением, 

которое не под силу обычным стиральным 

порошкам. Из текста этой рекламы следует, 

что «Тайд» является более действенным по-

рошком, чем тот, которым хозяйка пользуется 

в настоящее время. Дискредитация товаров 

других производителей и восхваление своего 

товара производится здесь косвенными сред-

ствами с помощью использования скрытого 

сравнения. Именно сокрытие своих намере-

ний, незаметное для адресата навязывание 

ему определенной идеи является тем крите-

рием, который помогает отделить манипуля-

цию от прямого воздействия на адресата с 

помощью речи и отсекает от манипуляции 

многие приемы, которые во многих работах 

объявляются манипулятивными по природе 

(метафоры, цитирование, апелляция к ценно-

стям адресата и т. п.) 

2. Объяснение роли средств воздействия 

в построении манипулятивного послания. 

Все приемы – это только инструменты в ру-

ках человека. Как именно их использовать 

(во благо или во зло), он определяет сам. 

Один и тот же прием (метафора, аналогия, 

ссылка на авторитет, и даже «чтение в серд-

цах») могут быть вполне допустимыми сред-

ствами воздействия, если нужны для прояс-

нения позиции оратора, а могут стать сред-

ствами манипуляции, если оратор с их по-

мощью пытается тайно навязать адресату 

спорную идею [6; 17]. Так, из приведенного 

выше примера нельзя сделать вывод, что все 

сравнения (и даже все скрытые сравнения) 

являются приемом манипуляции. Вывод 

должен быть иной: в этой конкретной рекла-

ме для создания манипулятивного эффекта 

использовалось скрытое сравнение. В связи с 

этим, если преподаватель в число видов ма-

нипуляции включает, например, такой вид: 

«Позитивное подкрепление (использование 

наград, комплиментов и т. п.)», то он обяза-

тельно должен пояснить, почему именно ком-

плимент и награда – это формы манипуляции; 

в какой ситуации допустимо, а в какой недопу-

стимо их использование (и чем принципиаль-

но различаются эти ситуации) и т. п. 

3. Связывание приемов манипуляции с 

конкретным видом дискурса выражается в 

указании на то, что в разных сферах общения 

приемы манипуляции не идентичны: то, что 

вполне органично выглядит в рекламе (соот-

ветствует модели этого дискурса), недопу-

стимо в научной работе (нарушает требова-

ния, предъявляемые к этому дискурсу). Осо-

бенности манипуляции в конкретных видах 

дискурса подробно описаны в литературе: в 

PR-дискурсе [5], в политическом дискурсе 

[8], в интернет-дискурсе [9], в судебном дис-

курсе [7], в педагогическом дискурсе [10] и 

др. В связи с этим любое рассмотрение при-

емов манипуляции в рамках курсов должно 

быть обязательно привязано к определенной 

сфере общения: «манипуляция в рекламе», 

«манипуляция в СМИ» «как противостоять 

манипуляциям своего начальника» и т. п. – и 

давать хотя бы обзорное общее представле-

ние об особенностях речевого взаимодей-

ствия в рамках соответствующего дискурса. 

4. Осознанный отбор приемов для анали-

за. Преподаватель может выбрать любой прин-

цип классификации приемов манипуляции, од-

нако этот принцип должен быть сообщен слу-

шателям и понятен для них. Так, в нашей прак-

тике возможен, например, такой набор недопу-

стимых приемов, предложенный в процессе 

обучения противостоянию манипуляции: 1) 

лесть, 2) чтение в сердцах, 3) навязанное след-

ствие, 4) сужение или расширение тезиса, 5) 

просьба о помощи. Однако, если применять к 

их анализу классификацию софизмов и уловок, 

предложенную С.И. Поварниным [18], то ока-

жется, что 1 – относится к уловкам, 2 – к ди-

версии против оппонента, 3 – к диверсии про-

тив аргументов, 4 – к диверсии против тези-

са, 5 – выходит за рамки этой классифика-

ции, может лишь иногда использоваться как 

психологический манипулятивный прием 

установления контакта с реципиентом. По-

добные бессистемные наборы свидетель-

ствуют о низкой профессиональной подготовке 
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тренера соответствующих курсов и отража-

ют клиповую методику преподавания, весьма 

популярную в настоящем времени на курсах 

в Интернете.  

Вместе с тем, варианты научных классифи-

каций средств манипуляции представлены в 

научной литературе [13; 15; 16 и др.] и могут 

быть использованы в процессе обучения. Так, 

например, среди средств манипуляции выде-

ляются логические приемы, нарушающие фор-

мальные требования к правильности построе-

ния рассуждения: разрушение причинно-

следственных связей, навязанное следствие, 

ложное обобщение и т.п.; психологические при-

емы: довод к угрозе, спекуляция ценностями, 

искусственное усиление эмоциональной со-

ставляющей послания и т. п.; риторические 

приемы, построенные на манипуляции оценоч-

ными суждениями (в случае отсутствия осно-

вание оценки) (см. об этом [2, с. 72-102]).  

Для того, чтобы тренер на курсах смог при-

менять научно обоснованные методики, его 

самого сначала необходимо обучить этим ме-

тодикам. Начинать такое обучение следует еще 

в вузе, причем не только в рамках занятий по 

риторике, но и при освоении других гумани-

тарных дисциплин. Особенно это важно при 

обучении будущих специалистов, работаю-

щих в системе «человек – человек». В част-

ности, на такую необходимость регулярно 

указывают преподаватели, обучающие юри-

стов [1; 3; 14; 19]. Обучение противодействию 

манипуляции должно включать в себя развитие 

навыков критического мышления, выработку 

навыков опознания манипулятивных техник, 

укрепление уверенности и веры в свои силы. 

Итак, изучение речевого манипулятивного 

воздействия крайне важно для современного 

делового человека, поскольку позволяет не 

только избежать попадания в сети мошенников 

и бездумного согласия с навязываемой СМИ 

идеологией, но и более целенаправленно и 

успешно вести деловые переговоры, взаимо-

действовать с партнерами, противостоять ма-

нипуляции коллег и начальников и т. п. Вместе 

с тем важно, чтобы такое обучение было по-

строено на научной основе и опиралось на си-

стематизированные общие принципы, а не 

сводилось к дилетантским рассуждениям и 

вырванным из контекста примерам. 
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 последние десятилетия в филологиче-

ской науке не ослабевает внимание к раз-

личным разрядам имен собственных. Особенно 

активно разрабатываются вопросы, связанные 

с функционированием и образованием коммер-

ческих имен. В данной сфере наблюдаются 

наиболее интересные с точки зрения языка 

процессы, которые требуют научного осмыс-

ления и лингвистического описания. 

Коммерческие имена могут образовывать-

ся по двум моделям: 1) названием продукта 

или услуги становится любая уже существу-

ющая в языке лексема (апеллятивная или 

проприальная) или 2) название создается 

специально для данной цели, образуя новую, 

ранее не существовавшую лексему. Из всего 

многообразия коммерческих имен обращают 

на себя внимание названия, образованные на 

основе славянской антропонимической мо-

дели. Среди данного рода онимов можно вы-

делить несколько разновидностей: 

– реальный антропоним переходит в оним 

иного разряда путем трансонимизации: ан-

тропоним Аленка переходит в прагмоним – 

шоколод «Аленка»; 

– оним иного разряда создается на основе 

реального антропонима: название ресторана 

«У Максима» (эргоним) образован на основе 

антропонима Максим; 

– трансонимизации подвергается преце-

дентное имя: гостиница «Чайковский»; 

– создается искусственный антропоним по 

той или иной национальной антропонимиче-

ской формуле, который наделен повышенной 

мотивированностью в связи с лексическим зна-

чением производящей основы: линия молочных 

продуктов «Сметана Сметановна», водка «Сте-

паныч» и др. Такие искусственные антропони-

мы можно назвать квазиантропонимами. 

Обратим внимание на патронимическую 

модель, для которой характерен суффикс -ов-/-

ев-, функции которого изменялись в истории 

языка. В Русской грамматике (1982 г.) отме-

чается, что, участвуя в образовании притяжа-

тельных прилагательных, он выражает зна-

чение «принадлежащий тому, кто назван мо-

тивирующим словом» [3, с. 269]. Это значе-

ние определило его роль в образовании па-

тронимической группы в составе древнерус-

ской антропонимической формулы, когда 

называть человека только одним (личным) 

именем стало недостаточным в связи с раз-

витием общества и происходящими в нем 

экономическими процессами, а также в связи 

с необходимостью различения возрастающе-

го числа тезок (Иван Петров сын и Иван 

Богданов сын). На их основе далее развились 

фамильные прозвания с омонимичной мор-

фологической структурой, в которых, как от-

мечают исследователи [1], на первый план 

выходит субстантивирующая роль, а не зна-

чение принадлежности как таковое. После 

утверждения суффикса -вич- в качестве па-

тронимического суффикса, суффикс -ов-/-ев- 

превращается в антропонимический формант, 

оформляющий фамилии. Эта его роль укреп-

ляется окончательно, когда стали появляться 

искусственные фамилии типа Нарциссов, Де-

В 



2024 ОБЩЕСТВО, № 4(35) 

 

116 

мосфенов и произошел окончательный отрыв 

субстантивирующих суффиксов от соответ-

ствующих суффиксов притяжательных прила-

гательных [1, с. 171].  

В XIX и начале XX вв. нормой становится, 

что коммерческие объекты получают названия, 

в которые входят фамилии их владельцев: «Бу-

лочная Филиппова», «Гостиница Варенцова». 

Активизируется также процесс перехода ан-

тропонимов в разряд эргонимов: бакалея «Ти-

хомиров», фабрика «Коркунов». Тогда же появ-

ляется англоизированный вариант суффикса: -

офф- («Смирнофф»). Такого рода эргонимы 

затем переходят в прагмонимы, продолжая 

стратиграфическую цепочку (водка «Смир-

нов», конфеты «Коркунов»).  

В последние десятилетия подобная модель 

создания эргонимов и прагмонимов становится 

все более популярной, знаменуя новую тенден-

цию в функционировании данного суффикса. 

М.Е. Новичихина отмечает: «К эргонимам, со-

держащим прямое обозначение владельца ком-

пании, примыкают искусственно созданные в 

последние годы названия – «фамилии», внут-

ренняя форма которых отражает специфику 

деятельности предприятия: см., например, 

название студии полиграфии «Печатникофф» 

[2]. Исследователь приводит еще ряд подоб-

ных примеров: «Шарикофф-Аэродизайн», 

«Пластикоff», «Окноff», «Зубоff», «Утепля-

ев», «Мебелев» и др. К этим названиям мож-

но добавить созданные в последние годы 

названия продуктовой линии «Вкуснов», ли-

нии мясных продуктов «Мяснов», кафе «Бли-

нофф», магазина обуви «Каблуков», магазина 

сувениров «Подарков» и т. п. Как видим, 

суффикс -ов-/-ев- приобретает новое каче-

ство: из антропоформанта он превращается в 

эрго- и прагмаформант. 

Другой, хоть и менее продуктивный суф-

фикс -ин- также претерпевает подобные изме-

нения. Являясь изначально притяжательным 

суффиксом, он затем стал оформлять отантро-

понимические фамилии (Петин, Марьин), а 

также оттопонимические (Москвитин, Устю-

жанин). В последнее время он тоже превраща-

ется в эрго- и прагмоформант: кафе «Ватруш-

кин», водка «Стопочкин» и под. 

Все более активно образуются современ-

ные эргонимы и прагмонимы и по модели 

русских патронимов. Отчества на Руси име-

ли яркую социальную окраску, классовый и 

сословный характер. Официальное употреб-

ление отчества с суффиксом -вич-/-ич- было 

почетной привилегией высших слоев обще-

ства. Кроме того, отчество являлось показа-

телем вежливого обращения к именуемому. 

«У простого народа форма отчества выпол-

няла и функцию возрастной характеристики. 

При достижении преклонного возраста об-

ращение только по имени заменялось обра-

щением по отчеству, что также было указа-

нием на почитание такого лица» [1, с. 145]. 

Определенные отчества вызывали и иные 

ассоциации. Например, М. Горький в одной из 

своих сказок всех русских крестьян назвал 

Иванычами, принимая во внимание, что это 

отчество пользуется широкой популярностью, 

типично для русских людей, как бы срослось 

со многими из них [1, с. 146]. Подобно этому, 

отчества Петрович и Степаныч (именно в та-

кой, разговорной форме) вызывают в совре-

менном русском языковом сознании ассоциа-

ции с образом простого рабочего человека, ма-

стера своего дела, даже если он и не прочь вы-

пить. Отсюда и названия: магазин строймате-

риалов «Петрович», водка «Степаныч». Эту 

тенденцию поддерживают и искусственно со-

зданные квазиантропонимы в основе эргони-

мов и прагмонимов: кафе «Кебабыч», пельме-

ни «Сам Самыч», сырок «Плавыч», йогурты 

«Фруктович» и «Йогуртович» и под., традици-

онные суффиксы которых пополняют сегодня 

корпус эрго- и прагмоформантов.  

Участвует в коммерческой номинации и 

двухчленная славянская модель имя+отчество, 

позволяя создавать оригинальные и информа-

тивные рекламные имена: конфеты «Вишня 

Владимировна», «Курага Петровна», «Черно-

слив Иванович». Благодаря тому, что обра-

щаться по имени и отчеству принято к уважае-

мым людям (часто в возрасте), подобные 

названия несут положительные коннотации и 

вызывают благоприятные ассоциации у потен-

циальных потребителей.  

Таким образом, можем отметить, что про-

цессы онимообразования в коммерческой сфе-

ре в значительной степени активизировались и 

модернизировались, в связи с чем требуют се-

рьезных и комплексных исследований.  
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орейский язык, как и многие другие 

языки мира, характеризуется широким 

спектром территориальных диалектов, отра-

жающих культурное и историческое разно-

образие страны. Однако в образовательных 

программах для иностранных студентов ак-

цент традиционно делается на стандартный 

корейский язык, в то время как региональ-

ные особенности остаются вне поля зрения. 

Существующие исследования и данные сви-

детельствуют о том, что недостаток знаний о 

территориальных диалектах может создавать 

значительные трудности в реальном обще-

нии с носителями языка, особенно в регио-

нах, где распространены отличающиеся от 

стандартного языка лексические, фонетиче-

ские и грамматические нормы.  
Диалект – это разновидность конкретного 

К 
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языка, употребляемая в качестве средства 
общения лицами, связанными тесной терри-
ториальной, социальной или профессио-
нальной общностью [1]. В корейском языке 
для обозначения территориального диалекта 

существует целый ряд слов – 사투리 [сатху-

ри], 지방어 [чибано] и 지역어 [чиего]. 

사투리 [сатхури] является общим словом для 

территориальных диалектов, часто исполь-

зующимся в разговорной речи. 지방어 

[чибано] – это речь, характерная для отдель-

ной местности, а 지역어 [чиего] – это речь, 

характерная для определенного региона или 
провинции. Однако на практике эти слова 
обычно используют в одинаковом контексте. 
В данной статье мы рассмотрим необходи-
мость изучения территориальных диалектов 
корейского языка для иностранцев.  

Начиная с XX в. не раз предпринимались 

попытки провести границы территорий рас-

пространения диалектов корейского языка на 

Корейском полуострове, среди которых за-

крепилась система Ли Гимуна, разработан-

ная им в 1960-х гг. [2]. Он выделил следую-

щие шесть территориальных диалектов, учи-

тывая их лексические, фонетические и грам-

матические особенности:  

1. Северо-западный диалект. 

2. Северо-восточный диалект. 

3. Центральный диалект. 

4. Юго-западный диалект. 

5. Юго-восточный диалект. 

6. Диалект острова Чеджудо. 

Среди перечисленных выше диалектов, 

именно центральный наиболее приближен к 

стандартному корейскому языку, который 

лежит в основе обучения иностранцев ко-

рейскому в Республике Корея и за рубежом. 

Однако территория распространения цен-

трального диалекта занимает только 27% 

территории Республики Корея. Таким обра-

зом, около 73% территорий страны харак-

терны выраженные диалекты.  

Многие иностранцы, изучающие корей-

ский язык, сталкиваются с трудностями в 

общении с носителями диалектов. Исследо-

вателем Квон Сонми был проведен опрос 

среди студентов из КНР, обучающихся на 

языковых курсах и проживающих более трех 

лет в Пусане, который относится к террито-

рии распространения юго-восточного диа-

лекта. На вопрос о том, чья речь легче для 

восприятия – речь носителя корейского язы-

ка из Сеула или из Пусана, 79% опрошенных 

выбрали Сеул. Наиболее сложным для по-

нимания при общении с носителями языка из 

Сеула опрошенные назвали «незнакомые 

слова и фразы» – 90%, «другое» – 8%, «про-

изношение» – 2%. В то время как при обще-

нии с жителями Пусана наиболее сложными 

для понимания были названы: «произноше-

ние» – 51%, «незнакомые слова и фразы» – 

31%, «другое» – 14%, «и произношение, и 

незнакомые слова и фразы» – 4% [3]. То есть 

студенты из КНР, не испытают трудностей с 

пониманием произношения жителей Сеула –

носителей стандартного корейского языка, 

но в случае общения с жителями Пусана – 

носителей юго-восточного диалекта – более 

половины опрошенных отмечают сложность 

в понимании речи на слух.  

Трудности студентов с восприятием юго-

восточного диалекта на слух, несмотря на 

постоянное проживание в регионе его рас-

пространения более трех лет, связаны, в 

первую очередь, с недостатком знаний о 

диалектах в целом. В 2020 году исследовате-

лем Ха Синен был проведен анализ учебных 

материалов для иностранцев, изучающих ко-

рейских язык, от ведущих университетов 

Республики Корея. Данные опроса приведе-

ны в таблице 1. Так, были проанализированы 

материалы, разработанные Сеульским наци-

ональным университетом, Университетом 

Коре, Университетом Енсе, Университетом 

Соган и Женским университетом Ихва в пе-

риод с 2008 по 2015 гг. Материалы, издан-

ные данными университетами считаются ос-

новными и используются при обучении ино-

странцев корейскому языку в большинстве 

языковых образовательных центров на тер-

ритории страны. 
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Таблица 1 

 

УПОМИНАНИЕ ДИАЛЕКТОВ КОРЕЙСКОГО ЯЗЫКА В УЧЕБНЫХ МАТЕРИАЛАХ 

 

Организация, разработавшая материалы 
Уровни обучения, 

на которых упоминаются диалекты 

Сеульский национальный университет  4 уровень (B2), 6 уровень (C2) 

Университет Коре 6 уровень (C2) 

Университет Енсе  3 уровень (B1) 

Университет Соган  -  

Женский университет Ихва  3 уровень (B1), 5 уровень (C1), 6 уровень (C2) 

 

Согласно результатам анализа, диалекты 

корейского языка упоминаются в большин-

стве учебных материалов ведущих вузов, 

начиная с 3 уровня языка (B1). Однако Ха 

Синен отмечает, что в учебниках диалекты 

упоминаются вкратце, без объяснений их 

фонетических, лексических и грамматиче-

ских особенностей [4]. Таким образом, не-

смотря на широкое распространение диалек-

тов среди носителей корейского языка, в со-

временных учебных материалах они пред-

ставлены крайне мало.  

Вопрос необходимости обучения ино-

странцев диалектам стал особенно актуаль-

ным с 2022 г. с введением экзамена по гово-

рению. Ведутся споры о том, стоит ли вклю-

чать речь носителей корейского языка с диа-

лектами в часть с аудированием [4]. Так как 

целью экзамена является проверка знаний 

иностранных студентов в максимально при-

ближенном к реальной речи формате, вклю-

чение диалектов в задания является необхо-

димым и логичным шагом. 

В заключение можно отметить, что изуче-

ние территориальных диалектов корейского 

языка является важным аспектом языковой 

подготовки иностранных студентов. Диалек-

ты, будучи неотъемлемой частью культурно-

го и языкового разнообразия Кореи, занима-

ют значительную часть территории страны и 

существенно влияют на повседневное обще-

ние носителей языка. Однако текущая обра-

зовательная практика ограничена лишь базо-

вым упоминанием диалектов в учебных ма-

териалах, что создает значительные трудно-

сти для студентов при общении с носителя-

ми региональных разновидностей языка.   

Анализ существующих учебников и резуль-

таты опроса о восприятии диалектов показы-

вают необходимость включения более деталь-

ного изучения фонетических, лексических и 

грамматических особенностей диалектов в 

программы обучения. Кроме того, использо-

вание диалектов в аудиозаданиях экзаменов, 

таких как тест на говорение, позволит сделать 

процесс оценки языковых навыков более реа-

листичным. Таким образом, интеграция зна-

ний о диалектах в обучение корейскому языку 

не только расширит коммуникативные воз-

можности иностранных студентов, но и будет 

способствовать их более глубокому погруже-

нию в культуру и традиции Кореи. 
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«ПОСЛЕДНЕЕ СТИХОТВОРЕНИЕ» КАК ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ФОРМА 

ТРАНСЛЯЦИИ ОНТОЛОГИЧЕСКОЙ РЕФЛЕКСИИ 

САПРЫКИНА Маргарита Владимировна 
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г. Елец, Россия 

Исследовательская история «последнего стихотворения» начинает свой отсчет лишь с начала XXI в., 

и сегодня можно говорить о нескольких подходах к изучению данного литературного феномена, обу-

словленных неоднородностью и разнообразием текстов. Объектом внимания в данной статье ста-

ло, в первую очередь, «последнее стихотворение» в его жанрологическом понимании, а целью иссле-

дования – выявление и описание структурно-семантических и жанровых особенностей отобранных 

поэтических текстов. 

Ключевые слова: жанрология, «последнее стихотворение», мортальная рефлексия, смерть, экзистен-

циональность. 

анр – ключевая категория поэтики, из-

вестная науке со времен античности.

Однако вопрос о литературных жанрах про-

должает оставаться достаточно запутанным. В 

свое время Н.Л. Лейдерман сделал важное, ак-

туальное сегодня, заключение о том, что «ли-

тературоведение до сих пор не располагает до-

статочно убедительными представлениями о 

сущности жанра как об одном из фундамен-

тальных законов художественного творчества, 

о той функции, которую он выполняет в твор-

ческом акте» [4, с. 12]. Одной из таких про-

блем в «новейшем» литературоведении, сак-

кумулировавшей в себе интерес и к жанру, и к 

художественному осмыслению смерти, стало 

«последнее стихотворение». 

Одним из первых о последних стихотво-

рениях и их удивительной «структурно-

смысловой и функционально-тематической 

однотипности» заявил Ю.В. Казарин в раз-

вернутом вступлении к своей антологии-

монографии «Последнее стихотворение 100 

русских поэтов XVIII-XX вв.» [6]. Следую-

щим важным этапом в развитии понимания 

данного литературного явления стала коллек-

тивная монография «Феномен «последнего 

Ж 
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стихотворения»: теория и практика исследова-

ния» [8], изданная по итогам Всероссийского 

(с международным участием) научного семи-

нара, который состоялся 25 марта 2022 г. в 

ЕГУ им. И.А. Бунина. В монографии ученые 

определяют проблемный круг изучения этого 

поэтического явления, исследуют проблемы 

его понятийных границ и типологии. 

В настоящее время можно говорить о не-

скольких подходах к изучению данного лите-

ратурного феномена, обусловленных неодно-

родностью и разнообразием текстов. Во-

первых, исследователей интересуют поэти-

ческие тексты, которые являются последни-

ми в творческой биографии автора, во-

вторых, тексты, написанные в жанре «по-

следнего стихотворения», в-третьих, поэти-

ческие тексты, которые одновременно вы-

полняют оба условия. 

Остановимся на этих подходах и кратко 

опишем тот поэтический материал, который 

соответствует критериям последнего/«пос-

леднего» стихотворения. 

Хронологически последнее стихотворение 

предсказуемо находится в тесной связи с фак-

том смерти поэта и является абсолютной неиз-

бежностью для любого автора. Оно может 

быть написано как задолго до смерти поэта, 

так и незадолго до смерти, часто – накануне 

смерти (к примеру, «Август» И. Бродского, да-

тированное январем 1996 г., т. е. за несколько 

дней до смерти в ночь с 27 на 28 января 1996 г.; 

стихотворение В. Высоцкого «Спасибо, друг, 

что посетил…», написанное 23 июля 1980 г., за 

2 дня до смерти). Если последнее стихотворе-

ние не содержит характерные жанровые при-

знаки, оно претендует на внежанровое поня-

тие и буквально означает последний творче-

ский акт поэта. 

Следующий подход к осмыслению иссле-

дуемого феномена – жанрологический, и в 

этом плане «последнее стихотворение» – 

жанр мортальной поэзии, который, как отме-

чает Б.П. Иванюк, хотя и «не входит в жанро-

вый кодификатор поэзии, однако определен-

ные и устойчивые признаки дают основания 

для включения его в лирическую жанровую 

систему мортальной поэзии наряду с эпитафи-

ей, реквиемом, мартирологом» [3, с. 4]. 

Жанровые пределы «последнего стихо-

творения» не регламентированы ни стили-

стическими, ни композиционными, ни сю-

жетными, ни версификационными требова-

ниями, однако его атрибутивным признаком, 

обеспечивающим ему относительную содер-

жательную стабильность, является мотив 

предчувствия смерти. В качестве факульта-

тивных признаков «последнего стихотворе-

ния» можно выделить авторскую номинацию 

произведения («Предсмертная песнь» или 

«Последние стихотворения»), «обращение к 

реальному, абстрактному или персонифици-

рованному субъекту, в частности, к Смерти, 

<…> обращение к музе, возлюбленной, ро-

дине» [3, с. 5] и т. д. 

Иными словами, жанр «последнее стихо-

творение» может не являться последним 

прижизненным текстом автора, но в темати-

ческом плане содержать мотив предчувствия 

смерти и соответствующий ему мотив жиз-

ненного итога, в поэтологическом плане – 

обладать жанровым стилем, присущим мор-

тальной поэзии. О.В. Зырянов называет та-

кой подход содержательно-телеологическим: 

такого плана тексты обладают пафосом «не-

коей завершенности творческого процесса, 

своеобразной итоговой авторефлексии, во 

многом подытоживающей творческий путь 

поэта» [2, с. 8]. Данный подход и его принци-

пиальное отличие от других О.В. Зырянов ил-

люстрирует текстами А.С. Пушкина: «Извест-

но, например, что последний текст А.С. Пуш-

кина – фактически это заключительная строфа 

в коллективно сработанном «Каноне в честь 

М.И. Глинки»: «Слушая сию новинку, / За-

висть, злобой омрачась, / Пусть скрежещет, но 

уж Глинку / Затоптать не может в грязь». <…> 

Но трудно поспорить с тем, что в обществен-

ном сознании последним, по сути, итоговым 

произведением поэта воспринимается его зна-

менитое «Я памятник себе воздвиг неруко-

творный…»)» [2, с. 8]. 

Хронологически последнее стихотворение 

может либо обнаруживать определенные 

жанровые признаки, которые мы обозначили 

выше, либо нет. Тексты, которые являются 

«последними» и хронологически, и сущностно 

представляют отдельный интерес. Так, к при-

меру, стихотворение-валета С.А. Есенина «До 

свиданья, друг мой, до свиданья…», написан-
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ное поэтом 27 декабря 1925 г., за день до сво-

ей смерти, является одновременно и послед-

ним текстом Есенина, и жанровым образчи-

ком «последнего стихотворения» со свой-

ственным ему мотивом предчувствия смерти. 

О.В. Зырянов подчеркивает сложность в 

понимании данного поэтического феномена 

и полагает, что разграничение таких вариан-

тов последнего стихотворения, как «пропо-

зициональный (т. е. предваряющий, иногда 

задолго до смерти автора, тему его прощания 

с жизнью, подведения итогов жизненного 

пути, оценки им посмертной славы и пр.), а 

также номинальный (претендующий на ито-

говый характер в плане метафизическом или 

поэтологическом) и фактический (реально по-

следнее стихотворение, написанное при жизни 

автора)» имеет дискуссионный характер. Тип 

поэтического текста, «который соединяет в 

себе черты номинального и фактического ва-

риантов ПС» (здесь и далее: последнее стихо-

творение. – М.С.), ученый называет «классиче-

ским вариантом ПС» [2, с. 9] и полагает, что 

именно он «раскрывает в чистом виде саму 

феноменологию ПС в русской поэтической 

традиции» [2, с. 9]. 

К написанию своих «последних стихотво-

рений» поэтов очень часто ведет долгая и 

безнадежная к выздоровлению, мучительная 

болезнь. Так было со многими стихотворца-

ми, в том числе и с Н. Некрасовым. На про-

тяжении двух последних лет поэт боролся со 

страшной болезнью и в буквальном смысле 

был «у двери гроба», однако продолжал пи-

сать. Вспомним названия поэтических тек-

стов его последнего сборника стихов «По-

следние песни»: «Нет! не поможет мне апте-

ка…», «Скоро стану добычею тленья…», 

«Друзьям» («Я примирился с судьбой неиз-

бежною…»), «Музе» («О, муза! наша песня 

спета…») и т. п. 

Так, в стихотворении Некрасова «О Муза! 

я у двери гроба!» реализуется мотив пред-

чувствия смерти, приближение которой ли-

рический герой заявляет уже в первом стихе: 

О Муза! я у двери гроба! 

Пускай я много виноват, 

Пусть увеличит во сто крат  

Мои вины людская злоба… [5, с. 218]. 

В тексте мы наблюдаем и такой факульта-

тивный маркер жанра как обращение к Музе. 

Кроме того, за написанием стихотворения 

следует скорая смерть биографического ав-

тора: поэт пишет стихотворение практически 

накануне своей смерти 27 декабря 1877 г. 

(8 января 1878 г. – по новому стилю). 

Таким образом, перед нами «классиче-

ский» (как его называет О.В. Зырянов) вари-

ант «последнего стихотворения»: текст явля-

ется и (вероятно) последним прижизненным 

текстом автора, и содержит характерный 

жанровый мотив. 

Следующее, на что хотелось бы обратить 

внимание: среди множества текстов «послед-

него стихотворения» следует различать такие, 

которые могут служить жанровыми репрезен-

тантами (как, например, стихотворение Есе-

нина или Некрасова), и те, в которых соответ-

ствующие жанровые признаки являются пе-

риферийными. И это объяснимо тем, что «по-

следнее стихотворение» ‒ структурно гибкий 

жанр, способный скрещиваться с другими 

жанровыми формами. Помимо ожидаемого 

синтеза с элегией, эпитафией (или автоэпита-

фией), напутствием, проклятием, молитвой, 

тестаментом, «последнее стихотворение» мо-

жет сочетаться с типологически несходными 

жанровыми мотивами, к примеру, одическим. 

В качестве примера обратимся к стихотворе-

нию Г.Р. Державина «Река времен в своем 

стремленьи…» (также известным под други-

ми названиями: «[Последние стихи Держави-

на]» или – реже – «Ода на тленность»), напи-

санное 6 июля 1816 г. за три дня до смерти 

поэта (8 июля 1816 года): 

Река времен в своем стремленьи 

Уносит все дела людей 

И топит в пропасти забвенья 

Народы, царства и царей. 

А если что и остается 

Чрез звуки лиры и трубы, 

То вечности жерлом пожрется 

И общей не уйдет судьбы [1, с. 462]. 

Являясь «последним стихотворением», со 

свойственным ему трагическим переживани-

ем, пафосом неотвратимости и предопреде-

ленности фатумом, мортально-философским 

подтекстом и возможным мотивом некоего 

предчувствия смерти, отрывок представляет 

собой, предположительно, начало оды, кото-
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рая не была завершена в связи со смертью 

Г.Р. Державина. 

Вместе с тем, случается такое, что при всей 

формосодержательной разработке мортальных 

мотивов в стихотворении, соотнести текст с 

жанром «последнего стихотворения» не полу-

чается. Так, по нашему мнению, происходит со 

стихотворением Б.А. Слуцкого «Кучка праха, 

горстка пепла…» (1977), которое, по 

Ю.В. Казарину, входит в парадигму последних 

текстов поэта. Обратимся к тексту: 

Кучка праха, горстка пепла,  

всыпанные в черепок. 

Все оглохло и ослепло. 

Обессилен, изнемог. 

Непомерною расплатой  

за какой-то малый грех –  

свет погасший, мир разъятый,  

заносящий душу снег [7, с. 392]. 

Стихотворение написано в 1977 г., перед 

девятилетним творческим «молчанием» поэта. 

Оно содержит обилие мортальной и связанной 

с этой областью человеческой рефлексии лек-

сики. Поэтике Слуцкого свойственно избега-

ние высокого слога и «поэтическое выражени-

ем неизъяснимого на основе здравого смысла, 

серьезного и трезвого взгляда», попытка «осо-

знать и назвать неназываемое в называемом, 

вечное – в смертном» [6, с. 513]. Это мы 

наблюдаем и в стихотворении «Кучка праха, 

горстка пепла…»: поэт упрощает некое са-

кральное, ритуальное содержание лексемы, 

означающей погребальную урну.  

Восьмистишие демонстрирует и свой-

ственные поэтике Слуцкого экономию языка 

и простой синтаксис: лексический лаконизм и 

отсутствие союзов в череде однородных чле-

нов (кучка праха, горстка пепла; обессилен, 

изнемог; свет погасший, мир разъятый, зано-

сящий душу снег) подчеркивают внутреннее 

состояние лирического героя – говорить связ-

но и со словесным избытком не позволяют 

обессиленность и опустошенность. Кроме 

того, в стихотворении граница принципиаль-

ного не отождествления лирического героя и 

биографического поэта размывается, что обя-

зывает воспринимать строки со всей причаст-

ностью к авторским переживаниям. 

Важно также отметить, что мотивы поэ-

тического «молчания», жизненного опусто-

шения и чувственного омертвения будут по-

вторяться во многих стихотворениях Слуцко-

го 1977 г., например, в «Слове на камне»: 

Стихла эта огромная нота. Звучанье  

превратилось в молчанье.  

<…>  

Я <…>  

просто рядом стою, 

солидарно зияю 

с неоглядной, 

межзвездной почти 

пустотой, 

сам отпетый, замолкший, поблекший, пу-

стой [7, с. 423]. 

Однако, как мы отмечали, несмотря на 

глубокое экзистенциальное осмысление смер-

ти лирическим героем и при всей формосо-

держательной разработке мортальных мотивов 

Слуцким, соотнести рассмотренный текст с 

жанром «последнего стихотворения» было бы 

некорректным, поскольку ведущий жанровый 

маркер – мотив предчувствия смерти – в нем, 

по нашему мнению, ослаблен. 

Итак, художественное осмысление смерти – 

одна из ключевых тем мирового художествен-

ного наследия, а сама ситуация перед лицом 

смерти оказывает на личность сильнейшее 

воздействие. Тем более интерес представляют 

«последние» (и/или итоговые) тексты поэтов, 

зачастую запечатлевшие размышления чело-

века в «пограничных ситуациях» [9, c. 322]. 

Одной из художественных форм для транс-

ляции онтологической рефлексии человека 

стало «последнее стихотворение», исследо-

вательская история которого не соразмерна 

его практической истории [8, c. 3], что обу-

славливает актуальность изучения законо-

мерностей художественного мышления и 

проблемы жанрологической интерпретации 

«последнего стихотворения». 
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В статье рассмотрены трансформации, происходящие в сфере искусства под воздействием цифро-
вых технологий. Особое внимание уделяется новым способам самовыражения, таким как интерак-
тивные инсталляции, виртуальная и дополненная реальность. В статье определена важность при-
знания цифрового искусства как самостоятельной формы творческой практики, способной изме-
нить традиционные представления о художественном процессе и его роли в обществе. 
Ключевые слова: цифровизация, цифровое искусство, арт-технологии, творческие практики. 
 

 
ифровое искусство представляет собой 

новую и уникальную форму творческого 

самовыражения, которая возникла в результате 

интеграции информационных технологий и 

художественной практики. Оно охватывает 

широкий спектр направлений, включая цифро-

вую живопись, 3D-моделирование, цифровую 

фотографию, анимацию, интерактивные медиа 

и даже искусственный интеллект как инстру-

мент творчества. Цифровое искусство не толь-

ко изменяет способ, которым художники со-

здают и представляют свои работы, но и ко-

ренным образом трансформирует взаимодей-

ствие зрителей с искусством. В отличие от тра-

диционных форм искусства, цифровое искус-

ство предоставляет новые возможности для 

интерпретации, позволяя зрителям взаимодей-

ствовать с произведениями в реальном време-

ни, изменять их или даже становиться частью 

их создания. Это новшество породило множе-

ство поджанров и совместных практик, напри-

мер, создание арт-объектов на основе алгорит-

мов или инсталляций, которые реагируют на 

действия публики. Важно отметить, что циф-

ровое искусство также бросает вызов традици-

онным представлениям, связанным с автор-

ством и оригинальностью, так как зачастую 

оно основано на переработке существующих 

цифровых материалов. В целом, мы можем го-

ворить о цифровом искусстве как о многогран-

ном и динамичном поле, которое не ограничи-

вается одной формой или стилем, а скорее от-

ражает сложную природу современного обще-

ства, насыщенного технологиями и постоянной 

визуальной коммуникацией. 

Термин «цифровизация» возник благодаря 

стремительному развитию информационно-

коммуникационных технологий. В 1990-е гг. 

толчок этому процессу дало широкое распро-

странение интернета. Понятие «цифра» начало 

активно использоваться в начале 90-х гг., когда 

интернет-технологии стали подвергаться зна-

чительной модернизации, становясь все более 

мобильными и скоростными. 

Под цифровизацией мы понимаем процесс 

внедрения и перехода на новый уровень в 

обработке и передаче информации, путем 

применения инновационных технологий при 

преобразовании исходных данных в цифровой 

формат. Цифровизация носит глобальный ха-

рактер, охватывающий все сферы обществен-

ной жизни: наука, образование, медицина про-

мышленность, культура и т. д.  Основа процес-

са цифровизации в современных реалиях – это 

Интернет. Посредством всемирной системы 

коммуникаций, у каждого современного че-

ловека есть приобщенность к единой струк-

туре информационного организма. Еще од-

Ц 
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ним из важных аспектов цифровизации мож-

но выделить доступность к данным, иннова-

ции и обновленные варианты.  

В дискурсе цифровизации возникают такие 

понятия: «цифровая экосистема», «цифровая 

среда», «цифровое сообщество», «цифровое 

искусство» и др. Перед современными члена-

ми общества возникают вызовы владеть циф-

ровыми технологиями, применять их в быту и 

профессиональной деятельности. Следова-

тельно, процесс цифровизации экономики, 

образования и любых иных сфер жизни чело-

века предполагает формирование у него циф-

ровой (информационной) культуры, позволя-

ющей грамотно использовать открывающиеся 

возможности и органично встраиваться в сре-

ду информационного общества [1]. 

Цифровое искусство как самостоятельное 

направление художественного творчества воз-

никло на стыке развития информационных 

технологий и художественной практики. В 

1960-х гг., когда компьютеры только начинали 

входить в обиход, художники начали экспери-

ментировать с новыми средствами, стараясь 

использовать возможности, которые предо-

ставляли вычислительные машины. Эти экс-

перименты легли в основу первых цифровых 

работ, указывая на то, что искусство может 

существовать в нетрадиционных форматах. 

Такие художники, как Бен Гертцоген и Ремон 

Мартин, начали разрабатывать программы и 

алгоритмы, которые позволяли создавать ви-

зуальные эффекты и цифровые изображения, 

предвосхищая современное цифровое искус-

ство. В 1980-х гг. произошел значительный 

прорыв: с появлением более доступных мощ-

ных компьютеров и графических программ, 

таких как Adobe Photoshop, художники полу-

чили новые инструменты для работы. Это 

приводило к растущему числу выставок и 

фестивалей, посвященных цифровому искус-

ству, а также к формированию новых сооб-

ществ, интересующихся этой областью. 

Процесс цифровизации окончательно охва-

тил западное искусство к 1990-м гг., что при-

вело к возникновению произведений, разра-

ботанных с помощью кода и алгоритмиче-

ской генерации. Художники начали исполь-

зовать программирование не просто как ин-

струмент, а как отдельную художественную 

практику, что стало основой для многих со-

временных направлений – от генеративного 

искусства до интерактивной инсталляции. 

Наряду с развитием технологий возникли 

новые подходы к цифровому искусству. В 

1990-х стало очевидно, что цифровые техно-

логии ставят под сомнение саму суть художе-

ственного произведения. Внедрение интернета 

позволило художникам создавать работы, ос-

нованные на сетевых взаимодействиях, где 

основным элементом становилась аудитория. 

Приведем пример сетевого проекта «My Boy-

friend Came Back from the War», где идет ин-

терактивное повествование о встрече бывшего 

военнослужащего со своей девушкой, реали-

зованного как последовательности html-

фреймов. Такие примеры демонстрируют, как 

цифровое искусство может эффективно иссле-

довать темы идентичности, памяти и перфор-

манса в условиях цифровой среды. Зрители 

могли не только наблюдать, но и участвовать в 

процессе создания произведения. Цифровое 

искусство становится не только частью выста-

вок, но и активно осваивает интернет как но-

вую платформу для творчества.  

В начале 2000-х гг. художники начали 

осваивать более сложные технологии – от 

3D-моделирования до виртуальной и допол-

ненной реальности. Это позволило создать 

совершенно новые виды интерактивного 

контента, которые изменили восприятие ис-

кусства и его функции. В это время разраба-

тываются музейные мобильные приложения, 

происходит цифровизация собраний ведущих 

музеев. Активно используются технологии 

из игровой индустрии: AR (augmented reality, 

дополненная реальность) и VR (virtual reality, 

виртуальная реальность). Таким образом 

цифровое искусство укрепилось в системе 

современного искусства и стало обретать 

признание в академическом мире. 

Стоит отметить, информационный мир 

имеет быстрые темпы изменчивости, где 

действительность такова, что имеет свойства 

«горной реки» − скоротечности, аморфного 

состояния, предполагающего динамику и 

ритмы. Все течет. Привычные структуры 

размягчаются и плавятся, твердость сменяет-

ся текучестью – такой метафорический ряд 

использовал З. Бауман для описания текуще-

го состояния общества [4]. Новые тенденции 

в сфере искусства появляются и исчезают в 
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считанные недели. Человеку приходится адап-

тироваться и следить за новыми тенденция-

ми, обновляя свои знания и навыки. 

Выделим основные направления цифрово-

го искусства, которые дают уникальные воз-

можности для развития творчества. Первое 

крупное направление – цифровая живопись, 

которая «характеризует изобразительное ис-

кусство, создаваемое при помощи компью-

терных технологий с применением преиму-

щественно 2D-редакторов» [3, с. 173]. Арт-

работы могут быть максимально приближе-

ны к традиционной технике рисования и об-

работаны при помощи графических редакто-

ров. В качестве примера приведем серию ри-

сунков Р. Папсуева, который перерисовал из-

вестных героев из русских народных сказок, 

создав целую фэнтези-вселенную. 

Художники могут использовать разнооб-

разные кисти, текстуры и эффекты, экспери-

ментировать с цветами и формами, создавая 

неповторимые стили, которых невозможно 

достичь в рамках традиционных техник. 

Фотоарт (или фотоманипуляция) как вид 

цифровой живописи напоминает традицион-

ный коллаж, это наложение или совмещение 

нескольких фотографий или элементов для 

создания нового изображения. 

Еще одна важная тенденция в цифровом 

искусстве – 3D-моделирование и анимация. 

Данные технологии позволяют создавать 

сложные виртуальные миры и персонажей, 

используемых в фильмах, играх и виртуаль-

ной реальности. 3D-искусство используется 

как в индустрии развлечений, так и в дизайне, 

образовании и искусстве. C появлением 3D-

печати культура и искусство вступили в но-

вую эпоху инноваций. Данная технология 

позволяет создавать произведения искусства 

от миниатюрных скульптур до огромный ин-

сталляций. Ярким примером выступает про-

ект «PolyPrint» художника Криса Орландо. 

Его скульптуры создаются путем объедине-

ния миллионов крошечных напечатанных на 

3D принтерах пластиковых шариков. Этот ме-

тод позволяет создает впечатление невероят-

ной детализации и глубины. Еще один худож-

ник Дмитрий Каварга таким образом создает 

«биоморфные фигуры», материалом которых 

служит биоразлагаемый пластик, безопасный 

для окружающей среды. 

Наконец, еще один интересный аспект циф-

рового искусства – интерактивное искусство 

и искусственный интеллект. 

Интерактивные инсталляции позволяют 

вовлекать зрителя в процесс создания произ-

ведений искусства, либо становиться частью 

арт-объекта. Такое взаимодействие делает 

возможным произведения интерактивного 

искусства реагировать на действия участника 

или иные условия среды. 

Интересен пример с интерактивной ин-

сталляцией TGarden (2001) – совместная ра-

бота арт-групп Sponge, FoAM и V2_Lab – 

показывает, как тело и потоки информации 

могут образовывать реляционное единство в 

процессе навигации и интерактивного иссле-

дования цифрового пространства. Партици-

пантам предлагается надеть специальные ко-

стюмы-наряды со встроенными датчиками, 

портативными девайсами. Изображения про-

ецируются на стены и пол, а звуки раздаются 

со всех сторон в зависимости от определен-

ных движений партиципантов. Достаточно 

быстро человек обнаруживает связь между 

действиями тела и изменением медиаконтен-

та. Чем необычнее жест и движение, тем ин-

тереснее отклик системы [2]. 

Возможности искусственного интеллекта 

также открывают новые перспективы для 

творчества: и это не только создание новых 

произведений искусства, а также генерация 

идей, смешение стилей, поиск референсов. 

Еще одной наиболее яркой иллюстрацией 

влияния цифровизации на арт-мастерство яв-

ляется возникновение NFT (несменяемых то-

кенов), которые обеспечивают уникальность 

цифровых произведений и позволяют худож-

никам монетизировать свое творчество. Этот 

новый формат предоставляет возможности не 

только для продажи и сбора, но и для создания 

сообществ вокруг произведений, формируя 

тем самым новые профессиональные экоси-

стемы. Хранение и распространение искусства 

через блокчейн открывает перспективы для 

защиты прав авторов и способствует более 

прозрачным финансовым моделям. 

Коллаборация креативщика (художника) и 

ИИ-системы становится отправной точкой 

для многих споров о том, что значит автор-

ство в цифровую эпоху и по какому пути 

пойдет искусство в будущем. Невозможно 
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оспорить, что эти подходы, активно внедря-

ясь в социальных сетях, делают их доступ-

ными для широкой аудитории и способству-

ют их активному распространению. Цифро-

вые технологии позволяют художнику всту-

пить в более глубокий диалог со зрителем и 

активизировать его участие в процессе. 

Ряд исследователей показывает, как цифро-

визация меняет не только сам процесс творче-

ства, но и роль искусства в обществе. Цифро-

вая культура появилась не случайно, этот про-

цесс знаменовался повсеместностью распро-

странения технологий в жизни человека, и это 

никак не могло обойти искусство. Потребность 

человека познать новые грани чего-то нового, 

ранее неизведанного, как раз-таки подтолкнули 

художников к первым экспериментам в скре-

щивании технологий и искусства. 

Примером подобного взаимодействия явля-

ется проект «Obscura» от художника и про-

граммиста Севени Погосова, который сочетает 

генеративное искусство и современные инно-

вации виртуальной реальности. Этот проект 

позволяет зрителям взаимодействовать с циф-

ровыми скульптурами, которые меняются в за-

висимости от их движений, создавая уникаль-

ный опыт погружения в мир эстетического 

процесообразования. Еще одним интересным 

примером является коллаборация модельера 

Ива Сен-Лорана и технолога Кристофа Швик-

кера, которые разработали коллекцию, исполь-

зующую умные ткани с изменяемыми элемен-

тами дизайна. Благодаря этой интеграции тех-

нологий, каждый предмет одежды может адап-

тироваться к настроению или даже эмоцио-

нальному состоянию своего владельца, пре-

вращая одежду в инструмент самовыражения, 

а не просто в элемент гардероба. 
Данные примеры свидетельствуют о вир-

туозном сотрудничестве цифровых техноло-
гий и искусства и это не случайно, ведь тех-
нологический прогресс имеет многочислен-
ные положительные особенности: 

 творчество становится более инклюзив-

ным и доступным, открывая преимущества 
для широкой палитры голосов и культурных 
историй. Такого рода изменения также спо-
собствуют тому, что больше авторов могут 
донести свои идеи до большой аудитории, 
что, в свою очередь, стимулирует разнообра-
зие культурных выражений; 

 современные разработки позволяют 
оцифровывать редкие книги, произведения 
искусства и исторические артефакты, делая их 
доступными для широкой аудитории и способ-
ствуя их сохранению для будущих поколений; 

 хранение и распространение искусства 
через блокчейн открывает перспективы для 
защиты прав авторов и способствует более 
прозрачным финансовым моделям. 

Однако не следует пренебрегать значением 

критического анализа новых видов искусства. 

Характер цифровой среды вызывает вопросы о 

подлинности, авторстве и ценности, что требу-

ет от художников и исследователей анализа и 

переосмысления существующих парадигм. 

Удобный доступ к цифровой культуре приво-

дит к катастрофическому распространению 

фальшивок и дубликатов, которые множатся на 

наших глазах. Кризис идентичности, образу-

ющийся вследствие упадка уникальности, 

цифровизация в искусстве как раз-таки упро-

щает процесс создания какого-либо объекта 

искусства, в связи с этим увеличивается коли-

чество авторов с одинарным и схожим матери-

алом. Из этого вытекает следующая проблема 

перенасыщенность контентом; изобилие, и 

даже переизбыток. В этом ракурсе вопроса 

цифровизация сталкивается с рядом вызовов 

искусства открывает пространство для множе-

ства важных дискуссий о будущем культуры и 

ее роли в меняющемся мире.  

Таким образом, цифровое искусство не 

только отражает, но и формирует современ-

ное общество, становясь средством выраже-

ния идей и ценностей отдельных сообществ, 

открывая новоявленные векторы всецелого 

обогащения всех элементов.  
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ксиома «что определяет как», как из-
вестно, озвучена Г.Г. Нейгаузом в пре-

дисловии к его знаменитому труду, выдер-

жавшему достаточное количество переизда-
ний и не потерявшему до сих пор своей по-
пулярности.  

А 
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«Чем яснее цель, – пишет Г.Г. Нейгауз, – 
тем яснее она диктует средства для ее до-
стижения». При этом Нейгауз уточняет, что 
целью может быть «содержание, музыка, со-
вершенство исполнения», и указывает на 
диалектическую закономерность: «Что 
определяет как, хотя в конечном счете как 
определяет что» [9, с. 11]. 

Педагогическая и исполнительская прак-
тика подтверждает необходимость постоян-
ного осмысления взаимоотношений «что?» и 
«как?» (цели и средств) в связи с тем, что ху-
дожественную задачу исполнителю прихо-
дится постоянно переводить на язык игровых 
движений: «между представляемым звучани-
ем и воспринимаемым неизбежно лежит об-
ласть моторики» [13, с. 134].  

Продолжая «диалектическую» линию 
Г.Г. Нейгауза, О.Ф. Шульпяков отмечает, что 
роль моторики, с ее «спецификой и индивиду-
альной неповторимостью» противоречива: с 
одной стороны, моторика способствует разви-
тию воображения, обогащает его новыми вы-
разительными моментами, с другой – «руки 
“заземляют” полет фантазии, суживают гори-
зонты музыкального мышления» [13, с. 197].  

Развивая активность воображения испол-
нителя, по мнению Шульпякова, следует 
помнить о том, что «чем разнообразней и бо-
гаче будет арсенал выразительных приемов, 
тем больший простор откроется и для рабо-
ты фантазии». Подчеркивая «творческий по-
тенциал техники», Шульпяков интерпрети-
рует основную мысль Нейгауза следующим 
образом: если «что» можно выявить сред-
ствами звукового воображения, то найти 
«как», не обладая соответствующей техни-
кой, практически невозможно [13, с. 198]. 

Вместе с тем, практика выявляет не-
прекращающиеся сложности в отношени-
ях между «что?» и «как?». Прежде всего это 
выражается в различии мнений относитель-
но того, каким именно путем, совершенство-
ванием какого именно навыка, игрового 
движения, необходимо идти к обозначенной 
цели. То есть, при единстве мнений насчет 
цели (что должно звучать), практики часто 
расходятся во мнении средств достижения 
звучания (как это сделать). 

Наиболее ярким примером разногласий 
может быть трактовка такого блестящего 
виртуозного штриха в струнно-смычковом 

искусстве, как стаккато. Ни один штрих, как 
отмечает виолончелист Хуго Беккер, не вы-
зывает «столь различных пониманий с точки 
зрения физиологической и эстетической, как 
staccato» [2, с. 96].  

Дело в том, что, в отличие от распростра-
ненного «клавишного» понимания штриха 
стаккато, «смычковое» стаккато представля-
ет собой «ряд коротких отрывистых звуков, 
исполняемых на один смычок‚ – блестящий 
штрих, относящийся к числу труднейших в 
технике правой руки» [7, с. 44]. 

Л.С. Ауэр подтверждает мнение Х. Бекке-
ра о том, что «о способе выполнения штриха 
staccato мнения разделяются»: так, А. Вьетан 
исполнял staccato смешанным образом – ки-
стью и предплечьем, а Г. Венявский «пользо-
вался для этого только плечом, напрягая 
кисть до состояния настоящей одеревенело-
сти» [1, с. 54].  

Физиолог Ф.А. Штейнгаузен, под влиянием 
которого были написаны многие методические 
труды первой половины 20-го столетия, под-
тверждает, что стаккато Венявского многие 
«находили превосходным, но считали стран-
ным и необъяснимым, почему он делает его 
совершенно жесткой рукой» [12]. В отношении 
«технического исполнения стаккато», по мне-
нию Штейнгаузена, существует абсолютный 
«разнобой»: «одни требуют, чтобы оно испол-
нялось нажимом первого пальца, другие – 
нажимом 2-го, третьи – только лучезапястным 
суставом и т. д. и т. п. [12, с. 100]. 

«Неудивительно, – продолжает ученый, – 
что при таком разнообразии мнений счита-
лось невозможным преподать стаккато». На 
основании того, что «лишь часть начинаю-
щих или даже подвинутых исполнителей» 
овладевали по-настоящему техникой стакка-
то, по мнению Штейнгаузена, многие, не без 
основания, делали вывод о том, что стаккато 
связано с особыми природными данными 
[12, с. 100]. 

Между тем, К. Флеш решительно возражает 
против того, чтобы связывать уровень владе-
ния стаккато с высоким развитием смычковой 
техники. По его мнению, иногда «посред-
ственные скрипачи» обладали «поразительной 
способностью к выполнению данного штри-
ха», в то время как «скрипачи наивысочайшего 
класса не владели стаккато». Чтобы оконча-
тельно развеять миф о необходимости владе-
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ния этим замечательным штрихом, Флеш 
убеждает нас в том, что «возможна его полно-
ценная замена прыгающими или отскакиваю-
щими штрихами», а отсутствие в техническом 
арсенале скрипача стаккато, по мнению Фле-
ша, является «наименее значительным изъя-
ном» [11, с. 128-129].   

Наряду с мнением К. Флеша, А.И. Янь-
шинов уверен в том, что «выработать хоро-
шее стаккато несомненно может всякий же-
лающий», но при этом не отрицает того, что 
«у десяти скрипачей получается десять раз-
личных стаккато» [14, с. 31].  

Может показаться странным, но до сих пор 
скрипичное искусство не создало единой ме-
тодики выработки штриха стаккато. Как от-
мечает В.Ю. Григорьев, «А. Ямпольский и       
Д. Ойстрах говорили о том, что стаккато надо 
не столько учить, сколько уметь “включить”, 
уметь уловить возникновение автоматизиро-
ванных движений, поддержать их» [6, с. 149]. 

Возможно, мы имеем дело с феноменом, 
который можно объяснить только индивиду-
альной, «природной» предрасположенно-
стью к отдельным видам виртуозных штри-
хов. Как известно, виртуозное владение ин-
струментом связано с таким качеством, как 
«ловкость» моторики, описанная и научно 
обоснованная Н.А. Бернштейном. Что касает-
ся личных способностей каждого к овладению 
качеством ловкости, – пишет Бернштейн, – то 
среди людей встречаются различные профили, 
или типы, этих способностей. «Одному чело-
веку, по его данным, легче удается развить в 
себе то, что мы назвали телесной ловкостью, 
другой лучше приспособлен к развитию руч-
ной ловкости. Вот эти различные профили 
действительно природны». И далее: «Развива-
ема и упражняема ловкость у всех, но не вся-
кий вид ловкости – в одинаковой мере у каж-
дого человека» [3, с. 271]. 

Сказанное позволяет сделать вывод о том, 
что одинаково правы и те, кто считает стак-
като природным даром, и те, кто считает, что 
данный виртуозный штрих можно вырабо-
тать. Ф. Кюхлер приводит в пример Г. Веняв-
ского, имя которого носит один из видов 
штриха стаккато («стаккато Венявского»): 
«Г. Венявский долго и безуспешно пытался 
овладеть этим видом стаккато, руководству-
ясь указаниями учебников. Наконец, вопреки 
рекомендациям применив движение полно-

стью зажатой рукой, он буквально за сутки 
научился блестяще исполнять быстрое стак-
като» [7, с. 49].  

Из всей «истории со стаккато», на наш 
взгляд, можно сделать вывод о том, что, по 
всей видимости, на уровне «высших дости-
жений» большое значение имеет разработан-
ная некогда К.А. Мартинсеном теория «ин-
дивидуальной» техники. По мнению Мар-
тинсена, индивидуальная техника – это «тех-
ника, органически выросшая из индивиду-
альных творческих способностей индивиду-
ума» [8, с. 30-31].  

Как пишет далее Мартинсен, «взаимосо-
гласованная система передачи «мысль – те-
ло» всегда настолько же различна и индиви-
дуальна, как различны и индивидуальны ли-
ца людей» [8, с. 32]. 

Теория Мартинсена, выдержав ощутимую 
волну критики от методистов-исследователей 
середины 20-го века, тем не менее, на наш 
взгляд, получила и весомую поддержку со-
временных исследователей. Так, А.В. Гвоз-
дев считает, что исполнительская техника 
опирается на систему игровых ощущений и 
восприятий музыканта. По мнению автора, 
«органичная целостность этой системы, кото-
рая отражает совокупность психофизических и 
духовных (психических) свойств индивида, 
отнюдь не исключает известной самостоя-
тельности каждого из составляющих ее эле-
ментов, в частности, в процессе их изучения». 
Анализируя игровые движения как основу ис-
полнительской техники, А.В. Гвоздев прихо-
дит к следующей формулировке: «двигатель-
ные ощущения музыканта есть субъективное 
восприятие выполняемых им исполнитель-
ских движений» [4, 5]. 

Именно в этой субъективности ощуще-
ний, на наш взгляд, и находится причина ви-
димых различий в трактовке путей изучения 
того или иного технического приема.   

По теории Н.А. Бернштейна, в ходе выра-
ботки двигательного навыка, происходит 
«обыгрывание» всяческих его видоизмене-
ний, осложнений и вариантов. Суть этого 
процесса в том, что «такое практическое 
знакомство с разнообразными осложнениями 
развивает в учащемся находчивость, способ-
ность не потеряться при непредвиденном 
осложнении и тут же найти прием для его 
преодоления». Такая «находчивость» «за-
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страховывает выработанный навык от сбива-
емости и деавтоматизации и накладывает на 
него последнюю лакировку – лакировку лов-
кости» [3, с. 238]. 

Почти нет такого реального движения, 
отмечает Бернштейн, в котором бы не было 
элемента приспособительной переключаемо-
сти к разным «непредвиденностям». При 
этом необходимо учитывать, что большое 
значение имеет индивидуальный путь чело-
века к тем или иным движениям и действи-
ям. Бернштейн показывает это на примере 
ходьбы. «…Походка – это индивидуальный 
целесообразный прием ходьбы: над его 
…построением деятельно, хотя и бессозна-
тельно, работает в юности центральная 
нервная система каждого человека, как бы 
предвидя, что ему придется прошагать в те-
чение своей жизни десятки тысяч километ-
ров». И далее Бернштейн приводит примеры 
формирования «по-ходки, по-черка, по-
садки», – на наш взгляд, всего, в чем прояв-
ляется, так или иначе, индивидуальность че-
ловека [3, с. 258].   

По мнению Бернштейна, исполнитель 
движения не только приспособительно от-
кликается на изменения, которые приходят 
извне, но и сам вносит изменения в ход сво-
их движений, – здесь на первый план высту-

пает активная, деятельная сторона находчи-
вости. Ее называют инициативностью движе-
ний. В связи с этим, особо полезным для му-
зыкантов-исполнителей кажется вывод Берн-
штейна о том, что при выполнении движения 
необходимо «сосредоточивать все свое внима-
ние и всю волю на качестве результатов». И 
далее: «Нужно думать и помнить не о самих 
своих движениях, а о сути задачи, которую 
надлежит решить» [3, с. 274]. 

Резюмируя сказанное, Бернштейн будто про-
должает мысль Нейгауза: «в движениях нужно 
сосредоточивать мысль и волю на их «что»; 
«как» придет уже само-собой» [3, с. 274]. 

Не хотелось бы увидеть в сказанном трак-
товку роли средств достижения цели как 
подчиненной, памятуя о диалектических вза-
имоотношениях «что» и «как», описанных 
Нейгаузом. Основной вывод, на наш взгляд, 
необходимо направить в другую плоскость: 
чаще всего основная цель («что») бывает для 
различных исполнителей единой, ибо обу-
словлена содержанием произведения, но вот 
средства достижения цели («как»), даже если 
они касаются единичного штрихового прие-
ма, могут быть разными, поскольку дорога к 
«что» выстраивается с помощью индивиду-
альной «системы игровых ощущений» [5], 
приобретенной годами личного опыта.  
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аучно-технический прогресс затронул 
все области жизни человека, в том чис-

ле распределение нагрузки на работу и от-
дых. В современную эпоху, когда люди много 
времени посвящают отдыху, важно выбирать 

виды отдыха, которые не только увлекатель-
ны, но и полезны для здоровья. В этом во-
просе люди делятся на несколько категорий.  

Первая категория выбирает пассивный ту-
ризм, например, нежится на пляже с бокалом 

Н 
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прохлаждающего напитка. По определению 
журнала «Туристический вестник», пассив-
ный туризм – это вид путешествия, ориенти-
рованный на более спокойную и менее 
напряженную отношении физических нагру-
зок, программу тура, предполагающий физи-
ческий покой организма [7]. 

Вторая категория выбирают активный от-
дых, совмещая приятное с полезным. Актив-
ный отдых – это способ проведения свобод-
ного времени, разновидность хобби, в про-
цессе которого отдыхающий занимается ак-
тивными видами деятельности, требующими 
активной физической работы организма, ра-
боты мышц, всего тела.  

Третья категория выбирает активный ту-
ризм – это вид путешествия, связанный с ак-
тивными способами передвижения по марш-
руту и совершаемый человеком в рекреаци-
онных и спортивных целях [6]. Активный 
туризм отличается от активного отдыха тем, 
что активный туризм – это путешествие к 
каким-либо туристическим достопримеча-
тельностям, совмещаемое с активной физи-
ческой работой организма. 

Четвертая категория выбирает спортив-
ный туризм, который отличается от активно-
го туризма тем, что предполагает значитель-
ные физические нагрузки, которые под силу 
только подготовленным спортсменам [5]. В 
спортивном туризме участники тура не только 
знакомятся с туристскими достопримечатель-
ностями, но и соревнуются между собой ради 
достижения спортивного результата. 

Россия обладает богатым историческим 
наследием, занимает обширные территории, 
имеет разнообразный рельеф местности, бога-
та водными ресурсами и разнообразием флоры 
и фауны. В связи с этим, активный туризм до-
вольно стремительно набирает обороты. Идет 
развитие мест проведения активного туризма, 
а именно: горных курортов, развитие баз клу-
бов, создаются ученные центры, полигоны и 
базы спортивного ориентирования и туризма, 
прокладываются пешие маршруты по пересе-
ченной местности, горной местности, преодо-
ление водных преград.  

Активный туризм в России может стать 
одним из главных видов туристской деятель-
ности, а в ряде регионов он может заложить 
основу для устойчивого развития экономики. 

Отдых на природе в сочетании с получением 
знаний в области истории и географии стра-
ны дает возможность путешественникам, 
уставшим от воздействия техногенной сре-
ды, восстановить не только защитные функ-
ции организма, но и в целом – гармонию в 
своем мироощущении; является перспектив-
ным направлением в рациональном приро-
допользовании, сохранении культуры, обра-
зовании, воспитании и формировании эколо-
го-нравственного мировоззрения [4]. 

Рассмотрим конкретный пример турист-
ского продукта – «мультиактивный тур по 
Алтаю». Данный пятидневный тур представ-
ляет собой комплексный продукт, который 
включает различные виды активности: 

1. Конные маршруты через перевал Кара-
Таш. 

2. Археологические экскурсии в урочище 
Сору. 

3. Рафтинг по реке Катунь. 
4. Треккинг к Каракульским озерам. 
В современном мире индустрия туризма 

претерпевает значительные изменения, адап-
тируясь к новым запросам путешественни-
ков. Особый интерес представляет анализ 
трансформации туристского продукта на 
территории горного Алтая – региона, извест-
ного своим уникальным природным и куль-
турным наследием. 

Горный Алтай – уникальная территория, 
где величественные горные массивы сосед-
ствуют с кристально чистыми озерами, а 
древние традиции гармонично вплетаются в 
современность. Этот регион давно зареко-
мендовал себя как премиальное направление 
для искателей приключений и ценителей 
первозданной природы. 

Исследователи отмечают, что современный 
туристский продукт в данном регионе эволю-
ционировал от простых экскурсионных про-
грамм до комплексных мультиактивных туров, 
сочетающих различные виды активности и 
познавательные элементы. Примером такой 
трансформации служит развитие маршрутов, 
включающихся знаковых природных объектов, 
таких как Семинский перевал, озеро Ару-Кем 
и Каракольская долина. 

Мультиактивный тур познакомит гостей с 
самыми впечатляющими локациями региона. 
Особое внимание уделяется экологическому 
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аспекту. Маршруты разработаны с учетом 
минимизации воздействия на окружающую 
среду, что способствует сохранению уникаль-
ных природных комплексов региона. Важным 
элементом данного продукта является включе-
ние культурно-исторического компонента. 
Посещение древних курганов, знакомство с 
традициями местного населения, изучение 
исторических событий региона становятся 
неотъемлемой частью современного турист-
кой программы.  

Первый день маршрута покажет туристам 
озеро Ару-Кем (алт. «чистое озеро»). Соглас-
но исследователям Алтайского государ-
ственного заповедника, экосистема озера 
представляет собой уникальный природный 
комплекс, где произрастает более 40 видов 
растений, занесенных в Красную книгу Рес-
публики Алтай [3]. Особую ценность пред-
ставляют популяции венерина башмачка 
(Cypripedium calceolus) и кандыка сибирско-
го (Erythronium sibiricum). Само озеро харак-
теризуется исключительной прозрачностью 
воды, что свидетельствует о высокой степени 
ее чистоты. Примечательной особенностью 
Ару-Кема является его термическим режим: 
температура воды здесь заметно выше, чем в 
других высокогорных водоемах региона, что 
делает возможным купанием в летний пери-
од времени. В 13 километрах от села Кулада, 
среди величественных гор Алтая, раскину-
лось живописное озеро Ару-Кем, представ-
ляющее собой уникальный природный ком-
плекс. Окружающий ландшафт являет собой 
гармоничное сочетание таежной раститель-
ности и высокогорных альпийских лугов, где 
могучие кедры, стройные лиственницы и 
статные пихты создают неповторимый при-
родный ансамбль. 

Второй и третий день посвящены иссле-
дованию Каракольской долины. По данным 
Института археологии и этнографии СО РАН 
(Сибирское отделение Российской академии 
наук), на территории долины зафиксировано 
более 5000 археологических объектов, датиру-
емых периодом от эпохи неолита до средневе-
ковья (https://archaeology.nsc.ru/?ysclid=m4pqg 
h3lu7547663722). Двухдневный конный марш-
рут по Каракольской долине предоставляет 
уникальную возможность детального знаком-
ства с богатейшим культурным наследием Ал-

тая. Долина, простирающаяся вдоль русла ре-
ки Каракол, образует природный коридор ши-
риной около трех километров между истори-
ческим Чуйским трактом и величественным 
Теректинским хребтом. Территория окаймлена 
горными массивами с высотными отметками 
от 1000 до 2700 метров над уровнем моря и 
представляет собой настоящую сокровищницу 
археологических памятников. 

Первый этап маршрута включает восхожде-
ние к перевалу Кара-Таш по извилистым кон-
ным тропам, пролегающим через хвойные ле-
са с живописными бродами через горные по-
токи. Панорама, открывающаяся с перевала, 
позволяет охватить взором всю величествен-
ную долину реки Каракол. Маршрут также 
знакомит путешественников с древними ал-
тайскими традициями – ритуалами повязыва-
ния священных лент Дьалама и возведения ка-
менных пирамид Обо. Обратный путь прохо-
дит по живописной горной тропе, откуда от-
крывается величественный вид на доминанту 
Теректинского хребта – гору Уч-Энмек. 

Второй день активного отдыха посвящен 
исследованию урочища Сору - обширной до-
лины, являющейся уникальным археологиче-
ским комплексом, насчитывающим около 2000 
курганов, возраст которых превышает 5000 лет. 
Особую научную ценность представляют бо-
лее 7000 балбалов – древних каменных извая-
ний, выступающих в роли молчаливых стра-
жей этого священного места. По оценкам ис-
следователей, в урочище Нижнее Соору рас-
положены монументальные усыпальницы 
скифских пазырыкских вождей, превосходя-
щие по своим масштабам известные курганы 
Пазырыкского и Башадарского могильников. 
Маршрут завершается пешей экскурсией к 
скальным образованиям с древними петрогли-
фами – уникальными образцами наскального 
искусства, выполненными методом выбивки 
или нанесения красочного пигмента. 

Четвертый день тура посвящен водному 
маршруту по реке Катунь – главной водной 
артерии Горного Алтая. Программа включает 
прохождение каскада порогов различной ка-
тегории сложности: Семинского, Мунинско-
го и Манжерокского. Данные водные препят-
ствия, относящиеся к начальной категории 
сложности, делают маршрут доступным для 
начинающих рафтеров и юных путешествен-
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ников. Особым пунктом маршрута является 
посещение Камышлинского водопада – уни-
кального гидрологического объекта, образо-
ванного падением горного потока с 12-мет-
ровой высоты. 

Пятый день посвящен исследованию си-
стемы Каракольских озер – комплекса из се-
ми водоемов ледникового происхождения, 
расположенных каскадом на высотах от 1820 
до 2097 метров над уровнем моря, на западном 
склоне хребта Иолго, в непосредственной бли-
зости от перевала Багаташ. Маршрут следует 
по исторически сложившейся тропе, последо-
вательно соединяющей все озера комплекса. 
По мере набора высоты перед путешественни-
ками открывается панорама горно-таежного 
ландшафта, характерного для среднегорья Се-
верного Алтая. 

Туристская программа гармонично допол-
няется этнокультурным компонентом, вклю-
чающим знакомство с традиционной алтай-
ской кухней и обычаями местного населения. 
Оздоровительная составляющая представле-
на комплексом физиотерапевтических про-
цедур и ежедневными сеансами традицион-
ной русской бани, способствующими вос-
становлению после активных маршрутов. 

Таким образом, «Мультиактивный тур по 
Алтаю» позволяет за короткое время позна-
комиться с природными достопримечатель-
ностями Алтая, попробовать различные виды 
активного отдыха и погрузиться в культуру 
региона. Маршрут составлен таким образом, 
чтобы физические нагрузки чередовались с 
отдыхом, а каждый день приносил новые 
впечатления и открытия. 
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