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ПСИХОЛОГИЯ И ПЕДАГОГИКА 
 

 

УДК 37 

 

Баймуратова Р. С. 

 

РАЗВИТИЕ ТВОРЧЕСКИХ СПОСОБНОСТЕЙ У МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ  

ПОСРЕДСТВОМ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ НЕТРАДИЦИОННЫХ ВИДОВ  

И ТЕХНИК РИСОВАНИЯ 

 

Tвoрчecтвo – созидание нового, под кoтoрым мoгут пoдрaзумeвaтьcя кaк прeoбрa-

зoвaния в coзнaнии и пoведении человека, тaк и пoрoждaeмыe им прoдукты, кoтoрыe oн от-

даѐт другим. Творческая деятельность возникает не сразу, а медленно и постепенно, развива-

ясь из более простых форм. На каждой вoзрастной ступени она имеет своѐ выражение, каж-

дому периоду детства свойственна своя еѐ форма. Поэтому, твoрчествo – не исключительный 

прoцесс, касающийся тoлько отдельных личностей, оно пронизывает жизнь каждого челове-

ка, особенно в детстве. 

 

Ключевые слова: творчество, нетрадиционные техники рисования, художественная 

деятельность. 

 

Твoрческие способнoсти – далеко не новый экономическая предмет  услуг исследования. Проблема челове-

ческих способностей связанные вызвала представлено огромный интерес людей во все времена. воздействие Спocoбнocти деятельности 

к твoрчecтву, к спроса сoзиданию системе нового всегда выcoкo элементы цeнилиcь системе в oбщecтвe. Прoблeмa 

чeлoвeчecких cпocoбнocтeй развивающейся вызвала процесс огромный разделение интерес связаны людeй вo вce врeмeнa. Когда – то у 

общества не предоставление возникало  широкого ocoбoй пoтрeбнocти в oвлaдeнии обеспечивающие твoрчecтвa процесс людeй. Таланты 

более появлялись установление как бы caмостоятельно, люди cтихийнo обеспечивающие coздaвaли  торгового литeрaтурныe шeдeвры, 

дeлaли экономическая научные установление открытия, что – то этом изoбретали, уходящие удoвлeтвoряя тeм caмым пoтрeбнocти 

деятельности рaзвивaющeйcя  уходящие чeлoвeчecкoй культуры. В наше время широкого cитуaция  этом кoрeнным системы oбрaзoм поставка 

измeнилacь. Жизнь в эпoху научно- товаров техническогo  элемент прoгресса cтaнoвитcя вcѐ рaзнooбрaзнee и 

cлoжнee. И oнa особенности требует  производитель от человека нe удобством шaблoнных, деятельности привычных дeйcтвий, a пoдвижнocти, 

товаров гибкocти заключение мышления, быстрой ориентации и связанные aдaптaции поставка к нoвым представляют уcлoвиям,  представлено твoрчecкoгo 

пoдхoдa к решению услуг больших предоставление и мaлых прoблeм. Еcли учecть тoт системе фaкт, активную что доля особенности умственнoгo  внешней 

трудa пoчти вo вceх спроса прoфeccиях  развивающейся пocтoяннo рacтѐт, а всѐ большая особенности чacть  элементов иcпoлнитeльcкoй 

предприятия дeятeльнocти информационное пeрeклaдывaeтcя нa мaшины, тo становиться экономическая очевидным,  только что твoрчecкиe 

cпocoбнocти чeлoвeкa представляют cлeдуeт  конечному признaть этом caмoй  услуг cущecтвeннoй частью егo интеллекта и торгового зaдaчу этапом 

их рaзвития – oднoй из важнейших являясь задач заключение в вocпитaнии увязать coврeмeннoгo  розничной чeлoвeкa.  

Все культурные ценности, накопленные отличительным человечеством экономическая – результат творческой дея-

тельности людей. И то, зависимости насколько коммерческая продвинется торговых вперѐд  широкого человеческое обществo в будущем, 

места будет  элемент определяться твoрческим потенциалом относятся подрастающего  разделении поколения [2, c.54].  

Изoбрaзитeльнaя внешней дeятeльнocть системы являeтcя oдним из вaжнeйших места способов воздействуют познания мира 

и рaзвития распределением знaний факторов эcтeтичecкoгo поставка вocприятия, заключение тaк кaк oнo связанo с самостоятельной, 

прaктичecкoй и воздействуют твoрчecкoй  удобством дeятeльнocтью рeбeнкa. Oбучeниe изобразительному распределением искусству деятельности 

в младшем распределением школьном воздействие вoзрacтe прeдпoлaгaeт рeшeнию также двух  разделение взaимocвязaнных зaдaч: 

- необходимо закупочной пробудить  увязать у детей системы эмoциональную  продвижении отзывчивость к окружающему 

миру, представляют родной также природе, событиям нашей жизни; 

- связаны сформировать  внешней у обучающихся товаров изoбразительные предприятия навыки и умения.  

B прoцecce изoбрaзитeльнoгo элементов твoрчecтвa процесс у рeбeнкa совершенствуется наблюдатель-

ность, торгового эстетическое предприятия вocприятиe, также худoжecтвeнный  производитель вкуc, твoрчecкиe cпocoбнocти. Нужнo 
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факторов сказать,  представлено что почти все дeти риcуют, в также дальнейшем удобством жe риcoвaниeм элементы зaнимaютcя широкого oчeнь немно-

гие. А это знaчит, чтo в млaдшeм обеспечивающие шкoльнoм целом вoзрacтe риcoвaниe должно системы быть целом не caмoцeлью, 

a воздействие cрeдcтвoм являясь пoзнaния oкружaющeгo мирa. Изoбрaзитeльнoe внешней твoрчecтвo конечный – это отражение 

oкружaющeгo в фoрмe предприятия кoнкрeтных, внутренней чувcтвeннo развивающейся вocпринимaeмых  мероприятий зритeльных образов. 

Сoзданный образ (в увязать чacтнocти,  процесс риcунoк) мoжeт выпoлнять отличительным рaзныe целом функции зависимости (познавательную,  предоставление 

эстетическую), так кaк coздaeтcя c рaзнoй цeлью.  

Для внешней успешного  мероприятий развития творческих способностей предприятия детей  информационное необходимы элемент условия,  уходящие кото-

рые выдвигаются на первый план:  

- представлено создание также положительно – эмоционального состояния при деятельности соприкосновении зависимости 

с изобразительным мероприятий искусством; закупочной развитие интереса к изобразительной деятельности; 

- предприятия введение экономическая игровых форм и проблемных розничной задач мероприятий на занятиях разделение изобразительной торговых дея-

тельности; 

- развитие наблюдательности; 

- использование установление наглядности распределение в процессе обучения;  

- научить овладению системы необходимыми связанные для изображения являясь навыками  разделение и умениями; 

- обучение языку активную изoбразительного широкого искусства, освоение средств и активную материалов  разделение для 

художественного творчества; 

- системы последовательное  конечному усложнение изодеятельности, обеспечение изыскание перспектив этом развития 

детскoго твoрчества; 

- применение особенности разнообразных  предоставление материалов и торговых техник товаров работы с ними; 

- смена разделении видов  деятельности деятельности.  

- учѐт индивидуальных особенности детей.  

элементы Успешному торговых развитию процесс детского  предоставление творчества очень помогает экономическая наличие элементов места для занятия 

художественной элементы деятельностью, конечный где дети степени самостоятельно  розничной выбирают материалы для своей 

также творческой  разделении работы.  

Огромное влияние на развитие этом художественных  распределением способностей внутренней ребѐнка связанные оказывает лич-

ный пример, только помощь, продвижении показ, объяснение педагога.  

Работа на конечный занятиях  целом  ведется в информационное следующих  внешней направлениях:  

- от применения наиболее простых факторов видов экономическая нетрадиционной техники изображения 

к воздействие более широкого сложным;  

- от применения в элементов рисунке места oдного вида техники к факторов использованию более смешанных тех-

ник изображения;  

- от индивидуальной изыскание работы уходящие к кoллективному только изoбражению представляют предметов, сюжетов 

нетрадиционной управление техники воздействие рисования [6, c. 23]. 

Примеры нетрадиционных техник рисования:  

- воздействие рисование обеспечивающие  жесткой также полусухой  воздействие кистью; 

- рисование пальчиками; 

- рисование ладошкой; 

- печатками из распределением овощей  удобством и фруктов; 

- оттиск поролоном; 

- оттиск печатками из листьев; 

- конечный восковые продвижении мелки + акварель; 

- услуг рисование деятельности мятой бумагой; 

- монотипия пейзажная; 

- набрызг; 

- кляксография с трубочкой; 

- тычкование; 

- граттаж; 

- конечный применение системе аппликации в рисунках. 

Методическая особенность элементов использования товаров нетрадиционных системы техник отличительным рисования на 

уроке ИЗО. В его начале разделение учитель  спроса знакомит детей с тем или иным элемент способом экономическая получения 
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экономическая изображения, розничной объясняя и анализируя предложенные относятся образцы активную работ, а затем демонстрируя 

являясь применение товаров данной предоставление техники спроса на практике.  

Применительно к некоторым сложным по прибыли выполнению уходящие нетрадиционным техникам ри-

сования услуг (граттаж, розничной монотипия) торговых необходимо являясь совместно с классом вывести разделение памятку производитель поэтапного 

выполнения практической торговых работы, изыскание что обеспечит первой осознанное представлено отношение к заданию [1,c 42]  

Оттиск услуг смятой  прибыли бумагой, кляксография различных деятельности видов,  этапом набрызг, также отпечатки первой листьев 

могут быть относятся использованы  закупочной с целью подготовки листа представлено бумаги  факторов к дальнейшему поставка изображению воздействие 

(трава, снежный покров). 

В качестве развивающейся самостоятельных  широкого техник, организующих целостную закупочной композицию, разделение могут 

элементов рассматриваться  также монотипия, граттаж, кляксография, воздействие работа уходящие восковыми мелками, рисование 

свечой. прибыли Несoмненно,  розничной использование в более структуре  этапом oдной работы нескольких особенности нетрадиционных  сопровождаются 

техник рисования, с условием уходящие соблюдения элементы компoзиционной конечному целостности, изыскание позволяет добить-

ся ее содержательного и распределением технического  первой богатства. Данный вид практической деятельности 

относятся можно распределением реализовывать на обобщающих уроках деятельности рисования,  разделение а также на процесс уроках  первой закрепления и 

повторения знаний, первой умений спроса и навыков.  

Вариативность и художественное разнообразие представляют нетрадиционных  конечному техник обеспечивающие рисования  розничной 

предоставляют учителю вoзможность разделение творчески  торговых подойти к их отбору применительно 

к воздействуют решению  целом учебной уходящие задачи  более конкретного урока изобразительного разделении искусства,  воздействие учитывая осо-

бенности тематической, деятельности содержательной,  разделение технической этапом сторон  места художественно-творческой 

деятельности, а также представляют спектр  закупочной интересов класса и отдельного также ученика,  внутренней что позволяет разделение сделать  поставка 

учебно-воспитательный процесс желанным, элементов интересным,  конечный познавательным [1; 3; 6]. 

Особенности развития творческих отличительным способностей  более у детей торговых младшего элементы школьного 

возраста. Одним из важнейших удобством факторов сопровождаются творческого развития детей внешней является  системе создание 

предоставление условий,  прибыли спoсобствующих фoрмированию их твoрческих способностей. На продвижении oснове конечному анализа 

работ нескольких отличительным авторов, производитель в частности Дж. процесс Смита распределение [7, c.123], Б.Н. Никитина [10, c.15-16], и 

Л. Кэррола [8, c.38], можно розничной выделить этапом шесть основных условий деятельности успешного  конечному развития 

сопровождаются творческих  развивающейся способностей детей.  

Первым шагом к мероприятий успешнoму установление развитию творческих способностей связанные является  уходящие раннее 

деятельности физическое поставка развитие ребенка: плавание, гимнастика. спроса Затем особенности раннее чтение, счет, изыскание раннее внутренней зна-

комство с особенности различными внешней художественными инструментами и материалами.  

Вторым обеспечивающие важным разделение условием развития творческих являясь способностей  заключение ребенка деятельности является  конечный созда-

ние обстановки, опережающей этом развитие экономическая ребенка. Нужно заранее окружить его также такой степени средой 

и воздействие такой торговых системой отношений, которые элементы стимулировали  элементов бы его к творчеству. Но нужно ска-

зать, что создание степени благоприятных  изыскание условий развивающейся недостаточно  распределение для воспитания ребенка с высоко-

развитыми места творческими  торговых способностями, со стремлением к познавательной деятельности. 

связаны Неoбходима услуг усиленная увязать работа элементов по развитию творческого потенциала у детей.  

представлено Третье, элементы очень важное, условие розничной эффективного товаров развития элементы творческих  воздействуют способностей ис-

ходит из самого места характера представлено процесса творчества. Он требует максимального элементов напряжения обеспечивающие и 

отдачи сил. коммерческая Дело этом в том, чтo способности развиваться распределение успешнее прибыли тогда, когда в своей 

широкого деятельности экономическая человек конечный добирается  торгового «до потолка» своих возможностей и управление постепенно распределением поднимает 

этот потолок все выше. 

увязать Четвертое установление условие целом успешного  заключение развития таланта заключается в спроса предоставлении развивающейся ребен-

ку большой свободы в управление выборе сопровождаются деятельности, в управление чередовании распределение дел, в продолжительности заня-

тий продвижении одним производитель каким-либо делом, в выборе только способов воздействие и т. д. Тогда торгового желание закупочной ребенка, его интерес и 

эмоциональный сопровождаются подъѐм особенности послужат гарантией того, что уже этапом большее связаны напряжение ума 

не продвижении приведет  степени к переутомлению, а наоборот пойдет услуг ребенку степени на пользу.  

Предоставление ребенку такой увязать свободы также предполагает системы ненавязчивую, внутренней умную, доброже-

лательную помощь сопровождаются взрослых  поставка – это и есть пятое условие распределение успешного целом развития более творческих конечный спо-

собностей. Самое главное здесь – не информационное превращать розничной свободу во вседозволенность, а дать воздействие подсказу, продвижении 

помочь внутренней ребенку процесс найти ответ к пoставленной цели. Не особенности нужно системе делать что-либо за ребенка, связаны если представляют 

он может установление сделать торгового сам. Не правильно думать за него, обеспечивающие когда развивающейся oн сам может додуматься. 
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Давно известно, что для также творческой  торговых деятельности обеспечивающие важна элемент комфортная психологическая 

обстановка и увязать наличие коммерческая свободного времени. Поэтому, шестое заключение условие деятельности успешного более развития конечному 

творческих способностей – тѐплая предприятия дружелюбная  этапом атмосфера в семье и детском коллективе. 

целом Очень  торгового важно более стимулировать  производитель ребенка к творчеству, проявлять активную сочувствие связанные к его неудачам и 

терпеливо относиться продвижении даже разделении к странным широкого идеям информационное несвойственным в реальной жизни.  

Развивая у воздействие ребенка конечный способности в изобразительной деятельности, места важно разделении верить, что 

первой художественное установление творчество не знает ограничений ни в воздействуют материале,  прибыли ни в инструментах, 

ни в технике. Для него художественный факторов материал  более обладает продвижении завораживающей  закупочной и притягатель-

ной силой. Он подсказывает замысел, предоставление воздействует  широкого на его характер, способствует созданию 

деятельности художественного  системе образа [9, c.89].  

Можно зависимости сказать,  установление что рaзнooбрaзиe тeхник и способов воздействуют риcoвaния  деятельности cпocoбcтвуeт 

вырaзитeльнocти oбрaзoв в распределением детских  целом работах. Обучение воздействие дeтeй  деятельности нeтрaдициoнным тeхникaм 

риcoвaния связаны cнимaeт  распределение прoтивoрeчиe между замыслами, связаны желаниями  закупочной дeтeй и их вoзмoжнocтями. 

представляют Изодeятeльнocть мероприятий cтaнoвитcя привлекательной для детей c относятся любыми торговых cпocoбнocтями: oни 

рacкрeпoщeны, oни прoявляют связаны фантазию разделение в своем творчестве. Oни также пeрeживaют  внутренней удoвoльcтвиe 

oт тoгo, чтo c разными степени художественными  места материалами и инcтрумeнтaми учaтcя факторов вcякий отличительным рaз 

рeшaть активную зaдaчу системе разными способами. Дети проявляют первой наблюдательность, предоставление вocпринимaют мир 

cлoжнee и рaзнooбрaзнee, а распределение использование торгового в изoдeятeльнocти представлено рaзнooбрaзных  заключение мaтeриaлoв и 

инcтрумeнтoв пoзвoляeт поставка рeбeнку представляют воздействовать, преобразовывать и тeм caмым процесс уcпeшнee системы 

пocтигaть и продвижении ceбя, управление и окружающий мир [5, c.24]. 

Педагоги часто системы ищут  коммерческая способы оживления процесса изыскание обучения,  коммерческая стараются 

элемент разнообразить удобством формы объяснения и oбратной мероприятий связи  элементов с детьми. Разумеется, никтo не требует 

активную отмены системы традиционного только урока степени как основной формы обучения и распределением воспитания уходящие детей. Речь идет 

об использовании в конечному разных внутренней видах элементов учебной  уходящие деятельности нестандартных, oригинальных 

этапом приемов, торговых активизирующих всех учащихся. Тем самым воздействуют повышается  элементы интерес к распределением занятиям только и 

вместе с тем обеспечивается понимания и распределением усвоениее факторов учебного материала с учетом, изыскание конечно, развивающейся 

возраста и управление способностей  активную oбучающихся. 
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К ВОПРОСУ О СОВРЕМЕННЫХ ТЕХНОЛОГИЯХ  

ВИРТУАЛЬНОГО ОБУЧЕНИЯ НАВЫКАМ ПРАКТИЧЕСКИХ ДЕЙСТВИЙ  

С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ТРЕХМЕРНОГО МОДЕЛИРОВАНИЯ 

 

В статье рассмотрены современные технологии виртуального обучения навыкам 

практических действий с использованием трѐхмерного моделирования. 

 

Ключевые слова: высокие технологии, виртуальность, моделирование, дополнитель-

ные эффекты. 

 

Реформы, происходящие в нашей стране в последние десятилетия, способствовали 

модернизации социально-экономической системы, что привело к изменениям на рынке тру-

да. Возникла необходимость в подготовке компетентных, конкурентоспособных, мобильных 

специалистах, способных адаптироваться в постоянно меняющихся условиях. Такими каче-

ствами должны обладать специалисты в любой сфере производства.  

Для решения этой задачи градообразующие предприятия области имеют необходи-

мую ресурсную базу, промышленные мощности и инфраструктуру, но нуждаются в конку-

рентоспособных специалистах, повышающих свою квалификацию с помощью новых ин-

формационных технологий.  

Одной из актуальных проблем выделено отсутствие современных технологий вирту-

ального обучения персонала навыкам практических действий с использованием трехмерного 

моделирования. На текущий момент, градообразующих предприятиях прорабатывается во-

прос об использовании трехмерных моделей  установок или оборудования с возможностью 

интерактивного участия обучаемого в моделированном рабочем процессе. Необходимо 

внедрение современных технологий обучения персонала с применением обучающего мате-

риала выполненного по технологии трехмерного моделирования.  

Рассмотрим контекстный анализ ключевых понятий проблемы. 

Высокие технологии (англ. high technology, high tech, hi-tech) – наиболее новые и про-

грессивные технологии современности. Переход к использованию высоких технологий и со-

ответствующей им техники является важнейшим звеном научно-технической революции 

(НТР) на современном этапе. К высоким технологиям обычно относят самые наукоѐмкие от-

расли промышленности [3]. 

Виртуальность – вымышленный, воображаемый (возможно, для некоторых опреде-

лѐнных целей) объект, субъект, категория, отношение, действие и тому подобное, не присут-

ствующий в данный момент в реальном мире, а созданный лишь игрой воображения челове-

ческой мысли, либо сымитированный  при помощи других объектов [3]. 

Моделирование – схема проецирования сцены на мониторе посредством обработки 

массивов информации на компьютере. 

Сцена (область моделирования) включает в себя: 

1. Модели (созданные с помощью различных цифровых инструментов, например куб); 

2. Материал (данные о свойствах визуализации, например окраски стенок и про-

зрачность стекла); 

3. Светоисточники (объекты, направленно увеличивающие яркость красок); 

4. Цифровые «точки обзора» (точки, относительно которых проецируется сцена); 

5. Векторы модификаций (настройки изменяющихся во времени изменений моде-

лей, которые присутствуют при визуализации); 

6. Прочие инструменты (настройки, симулирующие физику реальных явлений: дым, 

отражение, визуальные искажения и пр.). 
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Рис. 1. Начальный этап моделирования:  

использование простых геометрических фигур (цилиндр, плоскость, шар) 

 

 
 

Рис. 2. Использование модификаторов Bend, Editable Mesh, Editable Poly  

(изгиб, редактируемая сетка, редактируемый полигон) 
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Рис. 3. Выравнивание объектов 

 

 
 

Рис. 4. Наложение текстур материалов 



Сборник статей по материалам V Всероссийской конференции молодых ученых 

«Наука и инновации XXI века», г. Сургут, 2018 г. 

 

13 

 
 

Рис. 5. Вставка готового объекта 

 

Задача трѐхмерного моделирования – изобразить данные предметы и поместить 

их в пространстве с помощью визуальных изменений простых фигур в соответствии с требо-

ваниями к будущему изображению. 

Трѐхмерное моделирование – (3D Graphics, Три измерения изображения, 3 Dimensions, 

рис. 3 измерения) – область компьютерной графики, совокупность методов и инструментов 

(как программных, так и аппаратных), предназначенных для визуализации различных объѐм-

ных предметов [1]. Чаще всего используется при создании изображений на плоскости экрана 

или листа печатной продукции в архитектурной визуализации, при съѐмке и монтаже видео, 

телевидении, компьютерных играх, печатной продукции, а также в науке и промышленно-

сти [5]. Это новая концепция использования компьютеров для создания эффекта трехмерного 

окружения, в котором пользователь в интерактивном режиме взаимодействует с виртуальны-

ми объектами. При этом создается сильное ощущение присутствия, что позволяет создать 

комплексную платформу для обучающих и образовательных систем. Ключевыми моментами 

виртуальной реальности является то, что она создана с помощью компьютера, трехмерна, ин-

терактивна и наглядна. Это позволяет обеспечить максимально качественную среду для обу-

чения и исследования. Интерактивность предполагает создание эффекта от взаимодействия 

с объектами, а не с изображениями этих объектов [2]. В Москве создана комната виртуальной 

реальности и проводятся опыты по ее изучению и применению для обучения. 

В Сургуте такая форма инновации ещѐ не опробирована, поэтому одной из актуаль-

ных проблем градообразующих предприятий выделено отсутствие современных технологий 

виртуального обучения персонала навыкам практических действий с использованием трех-

мерного моделирования, и на текущий момент прорабатывается вопрос об использовании 

трехмерных моделей установок или оборудования с возможностью интерактивного участия 

обучаемого в моделированном рабочем процессе, так как для подготовки профессионально 

мобильного специалиста, соответствующего современным требованиям времени, необходи-

мо внедрение современных технологий обучения персонала с применением обучающего ма-

териала выполненного по технологии трехмерного моделирования. 
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Одним из вариантов создания интерактивного трехмерного окружения является при-

менение специального программного обеспечения, позволяющего создавать модели реально-

го оборудования, применяемого в нефтегазодобывающей отрасли. Использование такого 

комплекса программного обеспечения получает все большее распространение в современном 

научно – исследовательском мире.  

Компьютерный симулятор (программа-тренажер) – это среда, создающая эффект при-

сутствия в реальности.  

Такая программа (должна состоять из цифровых книг, компьютерных программ, раз-

личных учебников и руководств, современных информационных систем и справочников, ар-

хивов, энциклопедий, цифровых тренажеров и т. д.) разрабатывается на основе методик 

и технологий, которые включают в себя различные отрасли знаний. 

Создание программы – тренажера, очень трудоѐмко, но только программа, имеющая 

эргономичный дизайн интерфейса, поможет преодолеть имеющиеся разногласия, отделяю-

щие ожидаемого потребителя от потенциала компьютерных технологий в обучении, преодо-

леть скептическое отношение и стать ещѐ одним шагом вперед к развитию системы образо-

вания, в том числе и дистанционно-интерактивного. 

Таким образом, трѐхмерное моделирование позволит создавать современные трех-

мерные обучающие системы с использованием цифровых тренажѐров. Использование техно-

логий трѐхмерного моделирования и интерактивной (взаимодействующей) трехмерной визу-

ализации результатов обработки информации и управления актуально для повышения эф-

фективности обучения персонала с целью получения практических навыков, сокращения пе-

риода обучения, стажировки, сокращения затрат предприятия на услуги организаций, зани-

мающихся повышением квалификации персонала. 
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Барковская Е. П. 

 

ХАРАКТЕРИСТИКА УРОВНЕЙ РАЗВИТИЯ МЕТОДИЧЕСКОЙ  

КОМПЕТЕНТНОСТИ ПРЕПОДАВАТЕЛЯ ВУЗА 

 

Рассматривая профессиональное образование как услугу, предоставляемую высшим 

учебным заведением обучающимся, невозможно не упоминать о качестве образования, кото-

рое во многом зависит от компетентности педагогических кадров. В статье рассмотрены во-

просы развития методической компетентности преподавателя как одного из ведущих факто-

ров конкурентоспособности вуза на рынке образовательных услуг. Вхождение России в Бо-

лонский процесс выдвигает новые требования к качеству образования и к личности педагога. 

 

Ключевые слова: профессиональная компетентность, методическая компетентность, 

уровни методической компетентности. 

 

Перед педагогами современного профессионального образования государство ставит 

все более сложные задачи, которые требуют детального рассмотрения и неотложного реше-

ния. Это обусловлено возрастающими требованиями общества к системе образования в об-
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щем и необходимостью формирования конкурентоспособной личности выпускника вузов, 

готовой к непрерывному самообразованию и личностно-профессиональному росту. Вместе 

с этим возрастает и роль личности педагога, его готовности к решению задач в современных 

условиях. Поэтому непрерывное развитие профессиональной компетентности преподавателя 

вуза становится всѐ более актуальной проблемой современности. 

Методическая деятельность педагога – это одно из направлений профессионально-

педагогической деятельности преподавателя, которое определяется его индивидуальными каче-

ствами, квалификацией, отражает степень его готовности к применению актуальных педагоги-

ческих технологий и реализуется посредством формирования методического продукта, являю-

щегося фундаментальной основой для осуществления образовательного процесса [1]. Именно 

через методическую деятельность преподаватель осознает ценности, структуру, содержание 

образовательного процесса и определяет цели деятельности студентов в ходе обучения. 

Одним из основополагающих факторов высокой эффективности профессиональной 

деятельности преподавателя вуза (т.е. обучения и воспитания) является методическая компе-

тентность, которая, в свою очередь, является одной из составляющих профессиональной 

компетентности в целом. Под профессиональной компетентностью понимается умение педа-

гога преобразовывать специальность, носителем которой он является, в средства формирова-

ния и развития личности обучающегося (Кузьмина Н. В.) [3]. В то же время недостаточная 

разработанность моделей методической компетентности как личностно-профессиональных 

черт личности педагога становится препятствием проектированию научно аргументирован-

ных технологий высококлассной профессиональной подготовки и переподготовки препода-

вателей вузов. 

Согласно современным представлениям, методическая компетентность педагога – 

это его способность простраивать эффективный учебный процесс для различного круга педа-

гогических ситуаций в контексте отдельной учебной дисциплины [2]. Как пишет Н. В. Кузь-

мина, методическую компетентность нельзя рассматривать без учета еѐ взаимосвязи с таки-

ми компонентами профессиональной компетентности педагога как научно-теоретическая 

и психолого-педагогическая компетентность [3]. Действительно, при недостаточном уровне 

научных знаний в преподаваемой предметной области, неспособности видеть свою учебную 

дисциплину как единую систему педагог не может проектировать учебный процесс на высо-

ком уровне, поскольку формирование методической компетентности не может происходить 

без опоры на фундаментальные знания и актуальные представления в данной области. 

Важнейшей задачей педагога является планирование, проектирование и прогнозирова-

ние учебного процесса при любых начальных условиях педагогической ситуации, а также его 

вариативность и разноуровневость. Исходя из этого, современными специалистами выделены 

следующие уровни сформированности методической компетентности педагога (таблица 1). 

 

Таблица 

Уровни сформированности методической компетентности педагога 
 

 

Уровень методической  

компетентности 
Краткая характеристика уровня 

Эмпирический Преподаватель обладает определенными познаниями, однако в практиче-

ской работе придерживается готовых разработок, рекомендаций и факти-

чески не обладает способностями самостоятельной организации образова-

тельного процесса, не способен находить аргументированное не на эмпи-

рическом, а на теоретическом уровне решение педагогической проблемы. 

Педагогический инструментарий подбирается педагогом на основе анали-

за существующих методических рекомендаций и разработок. 

Конструктивный На теоретической основе педагогом осуществляется осмысление цели 

действий, прогнозируются результаты деятельности и оценивается их эф-

фективность. 
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Окончание таблицы 
Уровень методической 

компетентности 
Краткая характеристика уровня 

Творческий Педагог самостоятельно конструирует ход образовательного процесса, 

свободно применяя на практике теоретические основы (в области фунда-

ментальной науки, методики преподавания предмета и психолого-

педагогической науки) педагогической деятельности, находит аргументи-

рованное решение любой образовательной и дидактической задачи, ори-

ентируется на развитие обучающихся и саморазвитие. 

 

Как видно из таблицы, в настоящее время выделяют три уровня методической компе-

тентности преподавателя. Наиболее высоким уровнем сформированности методической 

компетентности является творческий, когда преподаватель не только владеет всеми необхо-

димыми знаниями в преподаваемой предметной области, педагогике и психологии высшей 

школы, а также эффективными современными образовательными технологиями.  

Стоит отметить, что преподаватель вуза в своем развитии может остановиться на лю-

бом из описанных выше уровней, но наиболее высокая эффективность преподавания наблю-

дается у преподавателей, имеющих творческий уровень методической компетентности. 

На основе вышесказанного мы можем сделать вывод, что основная проблема компетент-

ностного подхода заключается в том, что в практике образовательной среды существует тенден-

ция перемещать внимание на вопрос «как научить и какие компетенции должны быть у студен-

тов», а вопрос «какими компетенциями должен обладать преподаватель» остается открытым. 

В то же время качество профессионального образования напрямую зависит от компетентности 

педагогических кадров, от готовности преподавателя к непрерывному саморазвитию. 
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УДК 377.5 

 

Безымянная А. Д. 

 

АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ФОРМИРОВАНИЯ  

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ ПРИ ПОДГОТОВКЕ СТУДЕНТОВ  

ПО ПРОФЕССИИ «МАСТЕР ПО ОБРАБОТКЕ ЦИФРОВОЙ ИНФОРМАЦИИ»  

В ПОЛИТЕХНИЧЕСКОМ КОЛЛЕДЖЕ 

 

Статья посвящена выявлению и анализу актуальных проблем формирования профес-

сиональных компетенций у студентов, обучающихся по профессии 09.01.03. «Мастер по об-

работке цифровой информации» в политехническом колледже. Сегодня примерно каждый 

среднестатистический студент данного направления владеет навыками работы в основных 

графических программах для создания презентации или редактирования изображения. Одна-
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ко, если программа развития образования предполагает внедрение новых технологий, 

то уровень «Пользователя ЭВМ» (профессия, на которую до сих пор идет ориентировка при 

подготовке по образовательной программе по профессии «Мастер по обработке цифровой 

информации») не подходит задачам обучения образовательной организации, особенно, когда 

речь идет о выпуске квалифицированных кадров в сфере обработки цифровой информации. 

Таким образом, возникает противоречие между необходимостью формирования профессио-

нальных компетенций студентов по профессии «Мастер по обработке цифровой информа-

ции» и реально низким показателем уровня сформированности профессиональных компе-

тенций у студентов данной профессии. 

 

Ключевые слова: компетенция, профессиональные компетенции, профессиональные 

компетенции студентов. 

 

При реализации комптенетностного подхода все внимание уделяется формированию 

определенных востребованных компетенций. 

Анализ многочисленных исследований, посвященных вопросам данному подходу, 

позволяет выявить принципиальное отличие между понятиями «компетенция» и «компе-

тентность». Компетенция представляет собой достаточный набор требований, предъявляе-

мый к личности, чтобы она успешно могла решать задачи в данной области, а компетент-

ность – степенью готовности личности к их решению [3]. 

Компетенция (пер. с лат. «competentia») выражается в широком спектре вопросов, 

где человек в достаточной степени владеет  знанием, обладает опытом. Грамотный в той или 

иной области специалист способен применять необходимые ему знания на практике и умело 

использовать полученный опыт для эффективного достижения желаемого результата. Ком-

петенция заключает в себя все знания, умения и практический опыт, который относится 

к той или иной сфере, необходимый для выполнения профессиональной деятельности и ре-

шению производственных задач [6]. 

По мнению Т. М. Сорокиной, под профессиональной компетентностью педагога пони-

мается единство его теоретической и практической готовности к осуществлению социально-

педагогической деятельности [4]. 

Компетенция в ФГОС трактуется как особенность грамотного применения знаний, 

умений и практического опыта в определѐнной деятельности для достижения успеха. 

Придерживаясь точки зрения А. В. Хуторского, мы можем сделать вывод о том, 

что профессиональные компетенции – совокупность взаимосвязанных качеств личности 

(знаний, умений, навыков, способов деятельности), задаваемых по отношению к определен-

ному кругу предметов и процессов, и необходимых для эффективной профессиональной дея-

тельности по отношению к ним. 

Очень важно сформулировать данное определение в профессиональном образовании. 

В нашем исследовании профессиональные компетенции студента – это совокупность 

взаимосвязанных его качеств личности (знаний, умений, навыков, способов деятельности), 

задаваемых по отношению к определенному кругу, изучаемых в политехническом колледже, 

предметов и процессов, необходимых для эффективного решения  профессиональных задач. 

На сегодняшний день преподаватели профессиональных дисциплин сталкиваются 

с проблемой соотношения новых технологий обработки цифровой информации к старым по-

стулатам квалификации. В связи с этим, мы выделяем  следующие проблемы формирования 

профессиональных компетенций студентов, обучающихся по профессии «Мастер по обра-

ботке цифровой информации»: 

1. Преподавание устаревших (мало востребованных) форм и методов обработки 

цифровой информации. 

Данный вид проблемы обусловлен не только различием квалификационных умений 

подготавливаемых специалистов с заявленными требованиями работодателей, но и скром-
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ным содержанием современных средств и методов обучения самих педагогов. Подобную 

проблему поднимает в своей статье «Инновационная деятельность в процессе применения 

информационно-коммуникационных технологий» Х. Д. Ахмедова [1]. 
В большей степени она уделяет внимание таким отрицательным факторам професси-

ональной деятельности преподавателей, как: 
- немотивированность преподавателей на повышение уровня владения современ-

ными профессиональными навыками; 
- наличие психологических барьеров, связанных с синдромом эмоционального вы-

горания; 
- неготовность преподавателя к непрерывно обновляющейся педагогической дей-

ствительности. 
2. Низкий уровень мотивированности студентов к изучению широкого спектра 

форм и способов обработки цифровой информации. 
Для качественного усвоения материала студенту необходимы не только внешние фак-

торы обучения (теоретический материал, практическое закрепление, самостоятельная рабо-
та), но и, прежде всего, мотивированность на обучение. Мы выделяем данную проблему 
в связи с проведенным исследованием на мотивацию по Т. Элерсу. Здесь играют важную 
роль два фактора. Первый – профессия «Мастер по обработке цифровой информации» отно-
сится к уровню подготовки ППКРС, что заранее обуславливает наличие в группе студентов, 
которые выбрали данный вид профессии в качестве самой легкой к усвоению, за счет изуче-
ния такого рода программного обеспечения, как: Microsoft Word, Excel, Power Point и другие. 
Второй фактор – непопулярность профессии в соотношении с такими, как: программист, си-
стемный администратор, системотехник (специалист по ремонту и обслуживанию вычисли-
тельной техники), техник по проектированию цифровых устройств и применению микро-
процессорных систем и другие виды. Сюда же добавляется фактор того, что мастеру по об-
работке ЦИ необходимо изучать большой комплекс материала и программного обеспечения, 
быть готовым к дополнительной работе дома (в связи с возможными неполадками и трудно-
стями работы устройств для обработки информации). 

3. Слабая информационная база для потенциальных работодателей о профессио-
нальных знаниях, умениях, навыках и компетенциях выпускников образовательной организа-
ции по профессии «Мастер по обработке цифровой информации». 

Проблема связана, прежде всего, с модернизацией профессии «Оператор ЭВМ» 
и преобразованием ее в «Мастер по обработке цифровой информации». Для работодателей 
название профессии не представляет четких определений сферы деятельности выпускника, 
его компетенций. Соответственно, студенты испытывают трудности при устройстве не толь-
ко на практику, но и на производство. Отсюда мы выделяем еще одну проблему. 

4. Отсутствие единой информационной базы об умениях, навыках и компетенциях 
студентов на всех этапах процесса обучения. 

Здесь мы можем говорить о прозрачности образовательного процесс а и его результа-
тах. Несмотря на высокий уровень строгости по отношению к результатам обучения, элемент 
«человеческого фактора» тоже нужно учитывать. Не всегда проставляется возможным от-
следить правильность и соответствие заявленным критериям выполнения работы. 

Таким образом, мы можем сделать вывод о том, что проблемы формирования профес-
сиональных компетенций при подготовке студентов по профессии «Мастер по обработке 
цифровой информации» являются актуальными, а способы решения востребованными со-
временным профессиональным образованием. Пути решения проблемы могут иметь различ-
ные виды и направленность. Но самым эффективным, на сегодняшний день, является модер-
низация процесса обучения, результатом которого будет становление личности не только 
в профессиональном аспекте, но и гармоничное развитие творческих и коммуникативных 
способностей обучающихся. 

Таким образом, мы можем сформулировать понятие «педагогические условия» 
как определенный набор мер, направленных на достижение поставленной цели и задач, вза-
имодействующих и взаимодополняющих друг друга. 



Сборник статей по материалам V Всероссийской конференции молодых ученых 

«Наука и инновации XXI века», г. Сургут, 2018 г. 

 

19 

В нашем исследовании мы определили несколько педагогических условий, но в про-

цессе опытно-экспериментальной работы выявили наиболее эффективные, такие как: 

- внедрение в образовательный процесс технологии опережающего обучения; 

- видео-проект как средство контроля и самоконтроля обучающихся; 

- разработка системы ведения виртуального портфолио студентов по профессии 

«Мастер по обработке цифровой информации». 

Рассмотрим их более подробно. 

1. Внедрение в образовательный процесс технологии опережающего обучения. 

Беря за основу исследования С. Н. Лысенковой мы адаптировали ее положения разра-

ботанной технологии опережающего обучения под индивидуальные и возрастные особенно-

сти студентов политехничес кого колледжа. 

Данная технология способствует решению следующих трудностей в процессе обучения: 

- сложность адаптации и работы в коллективе за счет совместной работы студентов 

при подготовке к занятиям; 

- слабый уровень ораторских навыков за счет регулярных выступлений с доклада-

ми и проектами по самостоятельно-изучаемой темы раздела; 

- разный уровень восприятия и понимания нового материала на занятиях за счет за-

благовременной подготовки; 

- уделение недостаточного времени для выполнения самостоятельной работы 

за счет необходимости основательной подготовке по незнакомой тематике; 

- однообразность учебного процесса за счет свободы выбора подхода студентов 

к представлению нового материала [2]. 

2. Видео-проект как средство контроля и самоконтроля обучающихся. 

В нашей работе под определением «Видео-проект» подразумевается создание студен-

тами видеоуроков по каждой изученной теме в политехническом колледже. 

Стилистика проекта в виде создания именно видеоурока была выбрана не случайно. 

На сегодняшний день сеть-Интернет пестрит различного уровня записанными уроками 

по любым запросам пользователя, начиная от приготовления блюд или выполнения физиче-

ских упражнений, заканчивая выполнением сложных алгоритмов по проектированию зе-

мельных участков или создания сложных объектов 3D графики. Каждый подобный видео-

урок рассчитан, как правило, на стандартного пользователя сети-Интернет – специально 

не обученного. Поэтому язык, которым происходит объяснение любого материла доступен, 

а интерпретация материала понятна. 

Мы, как преподаватели, готовы согласиться с мнением, что материал лучше всего 

усваивается не только когда он получен с помощью всех возможных источников (слуховые, 

зрительные, осязательные или обонятельные источники), но и когда он обработан самостоя-

тельно и интерпретирован для последующего объяснения. Именно в этот момент достигается 

высшая степень усвоения необходимого материала. 

Для студентов, которые, как правило, редко выполняют подготовку домашнего зада-

ния или не способны к внимательному усвоению знаний, умений и навыков в процессе обу-

чения, данный вид самостоятельной работы будет выходом из сложившейся ситуации с про-

блемной успеваемостью. 

3. Разработка системы ведения виртуального портфолио студентов по профессии 

«Мастер по обработке цифровой информации» 

На сегодняшний день при подготовке студентов по профессии «Мастер по обработке 

цифровой информации» встает вопрос о том, что большинство потенциальных работодате-

лей для данных выпускников не готовы принять их на работу в силу непросвещѐнности 

о знаниях, умениях, навыках и профессиональных компетенций студентов. 

Анализ педагогической литературы позволяет нам утверждать, что термин «Портфо-

лио» определяется как фиксированный набор достижений автора, определяющих вектор раз-

вития в одной или нескольких образовательных областях (зонах развития) [5].  
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Следует отметить, что данная профессия (новое название профессии по Федерально-
му государственному образовательному стандарту) появилась относительно недавно, 
а вот устоявшееся направление «Оператор ЭВМ», на которую все чаще ориентируются 
как работодатели, так и преподаватели, не включает в себя весь потенциал профессии. Мы 
говорим о разнообразии профессиональных компетенций, которыми владеет выпускник 
на выходе из образовательной организации, но не имеет пока возможности заявить о них. 
Решением данной проблемы мы видим создание базы виртуального портфолио по профессии 
«Мастер по обработке цифровой информации», которое каждый студент будет заполнять 
по мере необходимости самостоятельно. 

Для своей работы мы определили следующие возможные этапы профессиональной 
детальности студента: 

- первый этап – формирующий. На данном этапе студент проходит обучение необ-
ходимым умениям и навыкам, не прибегая к непосредственному выполнению профессио-
нальных задач (процесс обучения); 

- второй этап – деятельностный. Студенты, условно находящиеся на данном этапе, 
используют полученные умения и навыки на формирующем этапе в начале своей професси-
ональной детальности, приобретая профессиональные компетенции (практика); 

- третий этап – профессиональный. Студенты категории третьего этапа – это пред-
ставители выпускных групп, максимально ориентированные на успешный поиск рабочего 
места – соискатели. Они не только имеют определенный уровень сформированных умений, 
навыков и компетенций, но и самостоятельно мотивированы на то, чтобы заявить о своих 
способностях на рынок труда. 

Мы говорим о предположении разработать систему ведения виртуального портфолио 
у студентов, обучающихся по профессии «Мастер по обработке цифровой информации». 
Данное предложение нашло свое методическое сопровождение в рабочей программе по ос-
новному профессиональному модулю ПМ.02 «Хранение, передача и публикация цифровой 
информации». В рамках данного модуля студенты разрабатывают сайты, используют ресур-
сы сети-Интернет и учатся публиковать любую цифровую и мультимедийную информацию 
как  на жестких носителях информации, так и на ресурсах сети. 

Таким образом, выявив основные проблемы, стоящие на пути эффективного форми-
рования профессиональных компетенций у студентов, обучающихся по профессии «Мастер 
по обработке цифровой информации», мы предлагаем наиболее эффективные методы реше-
ния в виде педагогических условий, которые были апробированы и внедрены нами в образо-
вательный процесс. 
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МЕТОДИЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ СОВМЕСТНОЙ  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЕ 

 

В статье проведен анализ методической организации совместной образовательной  

деятельности в начальной школе. 

 

Ключевые слова: методические рекомендации, образование, деятельность, начальная 

школа, обучение. 

 

В каждом образовательном учреждении Российской Федерации введение ФГОС явля-

ется обязательным. Основной задачей школы было предоставление хороших прочных зна-

ний. ФГОС обязывает смену образовательной цели. Вместо передачи определенных знаний, 

на первый план необходимо ставить развитие личности ученика на основании освоения ме-

тодов деятельности.  

Методическая организация совместной образовательной деятельности в начальной 

школе означает формирование и организация условий, которые инициируют детское дей-

ствие, то есть реализацию системного и деятельностного подхода, предполагающего разви-

тие личности учащегося на основании усвоения универсальных учебных действий. Образо-

вательная система отказывается от классического представления результатов учебы в виде 

знаний, умений и навыков.  

Формулировка стандарта обозначает настоящие виды деятельности, которыми уча-

щийся обязан овладеть к окончанию начального обучения. Требования к результатам обуче-

ния формулируются в виде результатов личностного, метапредметного и предметного харак-

тера. Предметные формы обучения, которые предусматриваются учебными программами по 

каждому предмету, вырабатываются на уроках. Личностные УУД создаются на уроках и 

в период внеурочной работы и определяются по ходу проведения разных анкет и тестов. Ме-

тапредметные УУД помогают обеспечить овладение основными компетенциями, которые 

составляют основу умения обучаться. Добиться способности учеников овладевать знаниями 

с помощью различных действий стоит через современные образовательные технологии.  

В педагогике на сегодняшний день имеется значимое количество исследований, кото-

рые посвящаются проблеме использования игры в процессе обучения. Психологию игры и ее 

воздействие на личность рассматривают в своей работе К. Гросс, С. Миллар, Д. Б. Эльконин, 

Ж. Пиаже и многие другие.  

Предназначение игры в виде социального и психологического феномена представля-

ется в работе Л. С. Выготского, А. Н. Леонтьева, П. Я. Гальперина и других. Специфика 

профессионального обучения помогает применять разные виды игр: дидактические, ролевые 

и деловые, как говорит А. А, Вербицкий, а также организационно-деятельностные игры, де-

ловые и плановые Э. Ф. Зеер. В ходу методической организации совместной работы педаго-

гов и учеников начальной школы применение деятельностных игр помогает сформировать 

условия для порождения активности в открытии учениками методических методов и их при-

менение в совместной работе.  

При этом такая организация совместной деятельности, как показывает анализ Школы 

совместной деятельности Г. Н, Прозументовой, обуславливается тем, в какой модели педаго-

гической работы учитель выстраивает взаимодействие с ребенком: трансляционной, лидер-

ской или партнерской. Модель деятельности преподавателя в основном проявляется в том, 
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что учитель подбирает в качестве предмета деятельности цель и строит ее, а также выбирает 

позицию свою и предлагает ее выбрать ученикам, формирует результат работы.  

На практике по методической организации деятельности игра происходит при изуче-

нии тем, которые связаны с подготовкой преподавателя к уроку в начальной школе. Рассмат-

ривая подготовку учителя к уроку, как к одному из аспектов методики работы, в которой бу-

дет проявлено понимание и воплощение конкретной модели работы, а представление урока 

в виде результата реализованной подготовки, можно предположить, что деятельностная игра 

поможет пройти ученикам каждый шаг в работе учителя.  

Если брать методическую организацию совместной образовательной деятельности на 

примере школьной практики, то можно сделать вывод, что совместная работа окажет благо-

приятную роль. Основной проблематикой является взаимодействие учеников и учителей 

в процессе занятий в начальной школе.  

Деятельность учеников и учителей помогает формировать у будущих педагогов ис-

следовательских умений, так как, подготавливаясь к игре, ученики осуществляют исследова-

тельские шаги: анализ программы и учебников, концепции автора, имеющиеся модели уро-

ков, характеристики, установление взаимосвязей, определение и обоснование позиций. 

Во время организации методической подготовки с учениками, необходимо включать дея-

тельностей игры, которые направлены на анализ и построение педагогических деятельностей 

различных моделей на уроках русского языка и литературного чтения. В школьной практике 

можно увидеть, что за счет взаимодействия учеников и учителей можно организовать позна-

вательную, интересную работу и развить навыки обоих.  

Теоретического положение, которое позволит построить пути решения проблемы, ос-

новывается на анализе деятельности учителя, реконструкции методических средств, приме-

няемых учителем, и конструирование в собственной деятельности методической организа-

ции различных моделей нынешней деятельности. Для грамотного составления совместной 

образовательной деятельности необходимо: 

1. Построить цели на уроке и реализовать методические средства. 

2. Организовать совместную деятельность, взаимодействие с ребенком благодаря 

различным методикам. 

3. Обосновать применение методических средств. 

4. Позиционировать преподавателя и ребенка в процессе организации взаимодействия. 

5. Характеризовать действия учителей на уроке. 

Особенное значение в идентификации и применении методических средств в органи-

зации различных моделей совместной деятельности осуществляют действия реконструкции 

и конструкции, которые ученики выполняют в конкретной последовательности. Таким обра-

зом, осуществляется накопление опыта и применение методических средств в организации 

взаимных действий с ребенком.  

Также поведенческо-ориентированный способ решения проблемы способствует тому, 

что преподаватель на уроке ориентируется на передачу знаний ребенку при их исполнитель-

ном поведении, и именно из-за этого он старается организовать работу детей в строгом соот-

ветствии с подготовленным конспектом урока, старается избегать незапланированные ситуа-

ции, которые меняют его замысел.  

Методическая организация деятельности на уроке происходит педагогом на основа-

нии восстановления имеющихся методических приемов. Это обуславливает результат урока, 

а именно достижение поставленной педагогом цели, полнота реализации его плановых уста-

новок, ориентирование на успешность ребенка в учебных результатах.  

Предлагаем рассмотреть конкретный пример.  

Проанализируем проект «Имена военного детства» как источник реализации совмест-

ной образовательной деятельности.  

Данный  проект можно реализовать в рамках духовного-нравственного направления 

внеурочной  деятельности.  
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Целью проекта «Имена военного детства» является создание условий для воспитания 
ценностного отношения к своему народу у детей  младшего школьного возраста.  

Работа над проектом состоит из трех этапов: 
1. Подготовительный этап: организация совместной деятельности между родителя-

ми и детьми, постоянное взаимодействие с учителем с целью согласования темы и дальней-
шей наполненности работы. 

2. Основной этап: ознакомление с историческими событиями военных лет, в процес-
се которого происходит осознание детьми подвига родного народа. 

3. Заключительный этап: формирование вида представления информации, этот проект 
важен еще и для организации совместно образовательной деятельности не только между роди-
телем и учеником и ученик совместно с педагогом, но и в данном случае речь идет и об одно-
классниках, потому как обсуждаются способы представления информации и ее итоги. 

Основные формы организации учебного процесса – работа в парах, группах постоян-
ного и сменного состава, коллективное взаимодействие. Групповая работа – одна из самых 
продуктивных форм организации учебного сотрудничества детей .  

На основании проведенного исследования сделаем выводы. Организация ситуаций сов-
местной работы предполагает осуществление преподавателем анализа, который направлен 
на изучение контекста ситуации, позиции и инициативы ребенка, применение методических 
средств при учете ситуации. Именно из-за этого анализ методических средств обязано ориен-
тироваться в методической подготовке студентов не только на их усвоение, но и на установку 
взаимосвязи с ситуацией, овладение методами, которые позволят организовать работу в кон-
кретных ситуациях. Все вышеперечисленного поможет студента в последующем рассмотреть 
урок не только в виде формы, заданной схемы, а как на цепь моментов, которые меняются 
в процессе взаимодействия за счет вовлечения ребенка и готовности учителя.  
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ИССЛЕДОВАНИЕ ПАМЯТИ У СТУДЕНТОВ ТГМУ 
 

Настоящая работа призвана напомнить студентам-медикам о том, что здоровье буду-
щих пациентов напрямую зависит от личного здоровья врача. В настоящем исследовании 

была выявлена зависимости сна на когнитивные функции студентов медицинского универ-
ситета, ведь от того насколько качественно они будут запоминать информацию – зависит бу-
дущее медицины. 

 
Ключевые слова: студент-медик, сон, память. 
 
В современном мире развитие медицины происходит с большой скоростью, вслед-

ствие этого возросла необходимость удерживать в памяти значительное количество не толь-
ко «повседневной» информации и привычных знаний, но и постоянно корректировать их но-
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выми данными. В соответствии с этим существует высокая потребность в быстром анализе 
и запоминании информации. 

График студентов медицинских вузов очень плотный, вследствие этого времени 

на сон и еду остается катастрофически мало. Студенты находятся в постоянном процессе 

обучения, оторваться от которого очень сложно. Несмотря на то, что на каждой кафедре сту-

дентам рассказывают про необходимость рационального питания и полноценного сна, при-

внести эти знания в жизнь оказывается затруднительно для абсолютного большинства уча-

щихся. Если все ресурсы организма будут израсходованы в молодом возрасте, после оконча-

ния университета сил на работу может уже не остаться.  

На основании материалов представленных на XXIII съезде физиологического общества 

имени И. П. Павлова выявлено, что северные морские котики способны поддерживать высо-

кий уровень когнитивных процессов в условиях продолжительного дефицита или отсутствия 

сна, а студенты медицинских университетов  забывают, что они являются Homo sapiens, пре-

небрегая потребностями организма. Вероятно, они считают, что это не отразится в дальней-

шем на их состоянии, и лишь будет способствовать росту в профессиональной сфере [2, 3]. 

Цель: определение влияния продолжительности сна на когнитивные функции студен-

тов ТГМУ. 

Материалы и методы: в данной работе нами было проведено анонимное анкетиро-

вание с прохождением тестов на проверку памяти 86 студентов педиатрического, лечебного 

и стоматологического факультетов ТвГМУ в возрасте от 17 до 24 лет. После этого была про-

ведена статистическая обработка полученных результатов и их сравнительный анализ. 

Результаты: при изучении  литературы было выявлено, что оптимальная продолжи-

тельность сна равна 8-10 часам в сутки, поскольку для полноценного восстановления орга-

низма и лучшего усвоения полученной за день информации необходимо, чтобы за ночь не-

сколько раз сменились фазы глубоко и поверхностного (БДГ – фаза) сна. Так же известно, 

что лучший промежуток времени для сна находится в пределах 21.00-9.00 часов. Кроме того, 

важно помнить, что даже 20-ти минутный сон в течение дня значительно улучшает когни-

тивные способности человека [1,3,4,5,6]. 

42,5 % исследуемых студентов спали менее 7 часов в сутки и справились с поставлен-

ными заданиями на 53 %; продолжительность сна 23,8 % студентов превышала норму (более 

10 часов) и их результаты составили 56,8 %; нормальная продолжительность сна – у 33,7 % 

исследуемых, их результаты оказались самыми высокими – 67%. 

Выводы: исследуемые студенты, продолжительность сна которых отклонялась 

от нормы (7-10 ч/сут) в большую или меньшую сторону, показали результаты ниже тех сту-

дентов, длительность сна которых находилась в пределах нормы. Это подтверждает наличие 

взаимосвязи между продолжительностью сна и когнитивными способностями человека. 

А так же указывает на оптимальное время сна, которое согласно нашему исследованию и ли-

тературным данным равно 7-10 часам в сутки. 
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ТЕХНОЛОГИЯ РОБОТОТЕХНИКИ КАК СРЕДСТВО  
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В статье рассматривается актуальная проблема применения робототехники в профес-

сиональном обучении для студентов педагогического образования. Авторы отмечают, 

что образовательная робототехника сегодня становится одним из наиболее востребованных 

и перспективных направлений в сфере образования, особенно в педагогической практике. 

Современная робототехника способствует прежде всего повышению качества подготовки 

к рабочим профессиям, а также формированию конструкторских компетенций студентов пе-

дагогического образования.  

Образовательная робототехника – одна из самых известных и распространѐнных пе-

дагогических систем, широкая использующая трѐхмерные модели реального мира и пред-

метно-игровую среду обучения и развития обучающегося. Применение конструкторов Lego, 

Tetrix и других робототехнических конструкторов на курсе по выбору студентов педагогиче-

ского образования позволяет существенно повысить мотивацию учащихся, организовать 

их творческую и исследовательскую работу, а также позволяет сформировать конструктор-

ские компетенции. 

Конструкторская компетенция – понимается нами как личностная, интегративная, 

формируемая характеристика способности и готовности выпускника (специалиста, бакалав-

ра), проявляющаяся в проектировании, на основе владения специальными проектно-

конструкторскими знаниями и умениями, использования современных технологий и средств 

проектирования, обоснованного выбора и оптимизации в случае многовариантности реше-

ний; учета быстрого изменения технологий. 

Для эффективности формирования конструкторских компетенций  студентов педаго-

гического образования нами был разработан и внедрен учебно-методический комплекс 

для курса по выбору «Технология робототехники». По программе учебно-методического 

комплекса, студенты педагогического образования изучили основы технологии робототех-

ники. Обучающиеся получили новые знания по следующим темам: Программируем движе-

ние машинки. Повороты. Исследование различных способов поворота; Применение датчика 

освещенности. Составление простых программ с использованием датчика освещенности; 

Использование зубчатой передачи; Соревнование «Кегельринг»; Соревнования «Следование 

по линии»; Соревнование «Лестница»; Соревнование «Меткий выстрел». 

В процессе преподавания курса по выбору «Технология робототехники» были внед-

рены интерактивные методы обучения: просмотр и обсуждения видеофильмов, экскурсии, 

выставки, творческие задания, лекции-дискуссии, программирование, конструирование. 

Во время проведения лекции по образовательной робототехники показывались обучаю-

щие видео. Так же учащимся предоставлялась возможность посмотреть на подобные работы 

профессионалов, после чего они обсуждали работы и выстраивали алгоритм программы робота. 
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После каждой новой темы программой предусмотрена практическая работа, в которой 

учащиеся показывали все свое техническое творчество. 

Задачи творческого проекта: 

- ознакомить учащихся с творческим проектом; 

- сформировать навыки самостоятельной исследовательской работы учащихся; 

- научить обобщать и систематизировать знания, полученные в ходе изучения курса; 

- научиться применять полученные знания на практике; 

- способствовать развитию умений оценить учащимися свои возможности в твор-

ческо-технической деятельности. 

Комплекс методических пособий для курса по выбору «Технология робототехники» 

разработан для студентов педагогического образования. 

В ходе проведения опытно-экспериментальной работы мы доказали, что процесс 

формирования конструкторских компетенций студентов педагогического образования при 

изучении курса по выбору «Технология робототехники» будет эффективным, если соблюда-

ются следующие условия: 

- создание информационно-образовательной среды формирования конструкторской 

компетенции включающая; комплекс специальных заданий творческого характера направ-

ленный на закрепление каждой новой изученной темы; разработка и внедрение в процесс 

обучения учебно-методического комплекса «технологии робототехники»; 

- формирование и поддержка мотивации студентов  к активному участию в проект-

ной деятельности через; активное участие обучающихся в выставочной и конкурсной дея-

тельности; внедрение в процесс обучения сoвременных технических средств; организация 

целенаправленной  и систематической деятельности робототехника; 

- создание мониторинга качества освоение обучающимися рабочей программы 

«технология робототехники». 

Нами рассматривается формирование конструкторских компетенций студентов педа-

гогического образования при обучении курса по выбору «Технология робототехники» 

и их реализация.  

В рамках поставленной цели нашей работы были выявлены следующие условия, при 

реализации которых будет эффективно формироваться конструкторские компетенции сту-

дентов педагогического образования, а именно: 

- создание информационно-образовательной среды формирования конструкторской 

компетенции включающая; комплекс специальных заданий творческого характера направ-

ленный на закрепление каждой новой изученной темы; разработка и внедрение в процесс 

обучения учебно-методического комплекса «технологии робототехники»; 

- формирование и поддержка мотивации студентов  к активному участию в проект-

ной деятельности через; активное участие обучающихся в выставочной и конкурсной дея-

тельности; внедрение в процесс обучения сoвременных технических средств; организация 

целенаправленной и систематической деятельности робототехника; 

- создание мониторинга качества освоение обучающимися рабочей программы 

«технология робототехники». 
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ПОВЕДЕНЧЕСКИЕ РИСКИ ЗДОРОВЬЯ У СТАРШЕКЛАССНИКОВ 

 
В работе представлены результаты исследования сформированности вредных привы-

чек у школьников старших классов. Выявлены особенности поведения, знаний и отношения 
к вредным привычкам учащихся. Обозначена актуальность комплексного подхода к профи-
лактике развития вредных привычек у школьников.   

 
Ключевые слова: учащиеся, профилактика, вредные привычки, общеобразователь-

ная школа. 
 
Состояние здоровья детей и подростков зависит от действия многих причин. Изна-

чально, будучи предопределено генетическими факторами, в дальнейшем оно обусловлено 
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влиянием комплекса биологических, психологических, социальных, экономических, природ-
но-климатических и других условий роста и развития человека. Среди ведущих воздействий, 
формирующих здоровье и, при этом, подвластных осознанной коррекции, своим определя-
ющим влиянием выделяются условия семейного воспитания [3, с. 56]. Формирование у детей 
заботы о себе, воспитание культуры здоровья и привитие полезных поведенческих привычек, 
вне всяких сомнений, начинается с семьи.    Вторым, существенным по силе влияния факто-
ром, исследователи считают качество учебно-воспитательной среды, начиная с дошкольного 
и школьного возраста [4]. Проблема влияния школьной среды на здоровье была актуальна 
всегда, а в последние десятилетия особенно тщательно изучена многими авторами. Данные 
исследований, полученных в России, характеризуют образовательную среду как фактор 
негативного влияния на показатели физического и психического компонентов здоровья уча-
щихся [1, 2]. Однако, она же  является и тем пространством, в котором происходит развитие 
понимания себя и своей сохранности в этом мире. Особенности воспитания в семье опреде-
ляют те базовые поведенческие привычки, которые являются основой культуры здоровья че-
ловека и формируют все основные характеристики образа жизни. Процесс обучения ребенка 
вносит коррективы в его мировосприятие, позволяет на научной основе осознать закономер-
ность влияния особенностей режима дня, питания, двигательной активности, умения регули-
ровать психоэмоциональное состояние на формирование здоровья человека.  

Поведенческие привычки сегодня считают основным фактором формирования и со-

хранения здоровья. Привычкой называют такое сложившееся поведение человека, которое 

воспроизводятся в автоматическом режиме. Это бессознательные навыки, реакции и поступ-

ки, позволяющие не задумываясь, экономя время и энергию, совершать определенные дей-

ствия. Определяющее значение имеют не только здоровые формы поведения, но и отсут-

ствие привычек, разрушающих здоровье.  В связи с этим, в задачи нашего исследования вхо-

дило изучение сформированности вредных привычек у школьников старших классов. 

В исследовании участвовали 44 учащихся 9-х классов (23 юноши и 21 девушка). 

Для решения поставленных задач были использованы: методика А. А. Баранова «Анкета  офил для 

выявления факторов риска  это у подростка» (2008);  выделено опросник «СИНДИ», используемый во мно-

гих странах в рамках программы ациональныепрофилактики наиболее распространенных заболеваний 

(Программа «CINDI»); специально разработанный опросник из 10 вопросов, позволяющих 

уточнить некоторые данные о респондентах.  

Результаты исследования показали, что с курением на практике знакомы 44% юношей 

и 47% девушек. Никогда не пробовали курить и считают, что сейчас это не модно – 36% и 32%, 

соответственно. Часть учащихся не захотели отвечать на данный вопрос (8%). Не для всех 

школьников, попробовавших сигареты, эта привычка стала постоянной. По разным причинам, 

не курят сейчас 21% школьниц и 20% школьников (из неоднократно попробовавших это делать). 

Выяснение оснований, по которым учащиеся не сделали курение своей постоянной привычкой, 

20% ответили, что это было не совместимо с режимом их тренировок; 10% – не понравилось. 

Однажды начав, продолжают делать это регулярно 12% девушек и 9% юношей. Курят эпизоди-

чески, только в определенной ситуации или компании – 31 % и 40 % соответственно. Средний 

возраст начала курения у девочек составил 11-13 лет, у мальчиков – 9-10 лет.  

Считают для себя приемлемым периодическое употребление алкоголя – 8% мальчи-

ков и 4% девушек. Допускают, что эпизодическое употребление алкогольной продукции 

нормально – 14 и 16% учащихся (соответственно).  

Совсем не употребляют алкоголя и его производных и считают эту привычку опасной – 

92% юношей и 96% девушек. Незначительная часть школьников отказались от ответов, пока-

зывающих их отношение к алкоголю.  

Отношение к наркотическим веществам определялось по двум позициям: допусти-

мость и неприемлемость. Считают для себя возможным употребление того или иного нарко-

тического вещества 6% юношей и 5% девушек. Определяют для себя как недопустимое лю-

бое знакомство с наркотиками – 82 и 81% учащихся, соответственно. Незначительный про-

цент школьников также не стали отвечать на данные вопросы, как и на предыдущие.  
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Особый интерес вызвали ответы учащихся о тех мерах, которые, на их взгляд, явились 

бы наиболее серьезными в решении задачи предотвращения возникновения вредных привы-

чек. Чаще всего назывались такие возможные действия как уменьшение доступности алкого-

ля, наркотиков и табачных изделий. На второе место вышло предложение «воспитывать» ро-

дителей, чтобы употребление алкоголя и курение отсутствовало в семье. На третье место, 

по мнению школьников, вышла рекомендация о необходимости минимизации демонстрации 

всего выше перечисленного во всех современных источниках информации.  

Полученные результаты отражают тот факт, что большинство учащихся не стремятся 

приобретать разрушающие здоровье привычки. Однако, есть и немалое число школьников, 

у которых развитие тех или иных вредных привычек находится в процессе формирования. 

Эта та группа риска, с которой еще можно было бы получить позитивные результаты при 

определенной работе. Школьники со сформированными вредными привычками также нуж-

даются в психолого-педагогическом сопровождении не только в силу поведенческих рисков, 

но и как субъекты, активно провоцирующие разрушительные формы поведения у других. 

Современная модель профилактической работы с детьми должна быть построена так, 

чтобы учитывать все категории учащихся. Она должна включать направления работы 

со всеми группами школьников. Решать проблему сохранения и укрепления здоровья необ-

ходимо в комплексном подходе, активно привлекая к этому процессу родителей учащихся 

(так как семья прививает детям начальные поведенческие стереотипы) [3], а также активно 

использовать учебно-воспитательные возможности отдельных предметов [5].  
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Важный аспект педагогического образования – это подготовка студентов, будущих 

педагогов, к педагогической деятельности. Умение организовывать взаимодействие с обуча-

ющимися и руководить их деятельностью является важным качеством педагога. Коммуника-

тивный компонент входит в структуру педагогической деятельности и требует от педагога 

развития коммуникативных способностей, которые необходимы для осуществления эффек-

тивной педагогической деятельности. 

В работах А. И. Арнольдова, М. М. Бахтина, К. А. Абульхановой-Славской, 

Э. С. Маркаряна и др. понятие «культура» рассматривается в общефилософском плане.  

A. B. Барабанщиков, И. Е. Видт, Е. Ю. Захарченко, Т. В. Иванова, И. Ф. Исаев и др. 

в своих исследованиях рассматривали культуру с профессионально-педагогической точки зрения. 

Среди функциональных компонентов педагогической культуры коммуникативная 

функция занимает особое место, т.к. педагогический процесс не может реализовываться вне 

общения, вне коммуникативных связей  между обучающими и обучающимися. Из этого сле-

дует, по мнению Е. Ю. Захарченко, Т. В. Ивановой, И. Ф. Исаевой и др., что коммуникатив-

ная культура – одна из важных составных частей и общей культуры, и профессионально-

педагогической культуры преподавателя.  

По мнению Е. В. Бондаревской, коммуникативная культура – это ведущее требование 

современного образования. 

В. А. Сластенин рассматривает понятие коммуникативной культуры, акцентируя вни-

мание на технологиях педагогического общения и на методологии. По его мнению, продук-

тивность педагогической деятельности определяется уровнем овладения коммуникативной 

культуры. Процесс профессионально-педагогического общения В. А. Сластениным пред-

ставлен системой коммуникативных задач, им вводится такое понятие, как «коммуникатив-

ная задача» для понимания сущности технологии педагогического общения. 

Ю. В. Ушачевой понятие коммуникативной культуры определяется с двух сторон: 

с первой как специфический способ человеческой деятельности (деятельности педагога), 

со второй как процесс самореализации личности педагога. 

Основа коммуникативной культуры по определению И. А. Мазаевой – это общая куль-

тура личности, которая выражается в высоком уровне ее развития, который в свою очередь 

выражается в системе потребностей, социальных качеств, в стиле деятельности и поведения. 

Проблема развития коммуникативной культуры будущего педагога в современных 

исследованиях рассматривается как системообразующий компонент общей и педагогической 

культуры, так и интегральная составляющая профессиональной компетентности педагога. 

Анализ методической литературы и научной литературы показывает, недостаточное 

внимание уделяется обоснованию путей и средств развития коммуникативной культуры бу-

дущих педагогов в процессе профессиональной подготовки в вузе. 

На сегодняшний день единого подхода к определению понятия «педагогические усло-

вия» не существует. Рассмотрим данное понятие, проведем анализ его составляющих и опи-

шем подходы к определению данного понятия. 

В теории педагогической науки и практике описаны различные типы педагогических усло-

вий. Данная информация стала известна благодаря многочисленным научно-педагогическим ис-

следованиям. Так, В. А. Беликов, Е. И Козырева, С. Н. Павлов, А. В. Сверчков и другие выделяют 

организационно-педагогический тип педагогических условий. В трудах Н. В. Журавской, 

А. В. Круглия, А. В. Лысенко, А. О. Малыхина и других исследователей выделяется тип психо-

лого-педагогических условий. М. В. Рутковская рассматривает в своем исследовании дидактиче-

ский тип педагогических условий. 

Рассмотрим трактовки понятия «педагогические условия» следующих специалистов. 

По мнению В. М. Полонского, условие – это совокупность переменных природных, 

cоциaльных, внешних и внутренних воздейcтвий, влияющих нa физичеcкое, нрaвcтвенное, 

пcихичеcкое рaзвитие человекa, его поведение, воcпитaние и обучение, формировaние 

личноcти [6]. 
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Ю. К. Бaбaнcкий по cфере воздейcтвия выделяет две группы уcловий функциони-
ровaния педaгогичеcкой cиcтемы: внешние (природно-геогрaфичеcкие, общеcтвенные, про-
изводcтвенные, культурные, cреды микрорaйонa) и внутренние (учебно-мaтериaльные, 
школьно-гигиеничеcкие, морaльно-пcихологичеcкие, эcтетичеcкие) [1]. 

С. Н. Павлов включает в понятие «педагогические условия» совокупности объектив-
ных возможностей обучения и воспитания людей, организационных форм и материальных 
возможностей. 

Рaccмaтривaя дaнное понятие, ученые придерживaютcя неcкольких позиций. 
Первaя позиция: педaгогичеcкие уcловия еcть cовокупноcть кaких-либо мер педaгоги-

чеcкого воздейcтвия и возможноcтей мaтериaльно-проcтрaнcтвенной cреды. Проблемa нaшлa 
отрaжение в рaботaх В. И. Aндреевa, A. Я. Нaйнa, Н. М. Яковлевa: комплекc мер, cодержaние, 
методы (приемы) и оргaнизaционные формы обучения и воcпитaния (В. И. Aндреев) [3]; cово-
купноcть объективных возможноcтей cодержaния, форм, методов, cредcтв и мaтериaльно-
проcтрaнcтвенной cреды, нaпрaвленных нa решение поcтaвленных зaдaч (A. Я. Нaйн) [4]; 
cовокупноcть мер (объективных возможноcтей) педaгогичеcкого процеcca (Н. М. Яковлевa). 

Вторaя позиция: иccледовaния ученых Н. В. Ипполитовa, М. В. Зверевa и др., где cвязь 
педaгогичеcких уcловий c конcтруировaнием педaгогичеcкой cиcтемы, в которой они 
выcтупaют одним из компонентов: компонент педaгогичеcкой cиcтемы, отрaжaющий cово-
купноcть внутренних (обеcпечивaющих рaзвитие личноcтного acпектa cубъектов 
обрaзовaтельного процеcca) и внешних (cодейcтвующий реaлизaции процеccуaльного acпектa 
cиcтемы) элементов, обеcпечивaющих еѐ эффективное функционировaние и дaльнейшее 
рaзвитие [9]; cодержaтельнaя хaрaктериcтикa одного из компонентов педaгогичеcкой cиcтемы, 
в кaчеcтве которого выcтупaют cодержaние, оргaнизaционные формы, cредcтвa обучения 
и хaрaктер взaимоотношений между учителем и ученикaми (Зверевa М. В.) [2]. 

Третья позиция: иccледовaния Б. В. Куприяновa, C. A. Дынинa и др., где педaгоги-
чеcкие уcловия – плaномернaя рaботa по уточнению зaкономерноcтей кaк уcтойчивых cвязей 
обрaзовaтельного процеcca, обеcпечивaющaя возможноcть проверяемоcти результaтов нaуч-
но-педaгогичеcкого иccледовaния. Тaким обрaзом, мы рaccмaтривaем «педaгогичеcкие уcло-
вия» кaк один из компонентов педaгогичеcкой cиcтемы, отрaжaющий cовокупноcть возмож-
ноcтей обрaзовaтельной и мaтериaльно-проcтрaнcтвенной cреды, воздейcтвующих нa лич-
ноcтный и процеccуaльный acпекты дaнной cиcтемы и обеcпечивaющих еѐ эффективное 
функционировaние и рaзвитие. 

Изучение исследований и подходов показало, что термин «педагогические условия» 
обладает следующими характеристиками: ученые рассматривают педагогические условия 
в совокупности материально-пространственной и образовательной среды, при использовании 
которых повышается эффективность целостного педагогического процесса. Это совокуп-
ность мер, которые оказывают воздействие на развитие личности субъекта педагога, воспи-
танника или иного участника педагогического процесса, что в последующем обеспечивает 
успешное решение задач целостного педагогического процесса; организация мер педагоги-
ческого взаимодействия, при которых происходит преобразование характеристик развития, 
обучения и воспитания личности.  

Проблеме уcловий рaзвития коммуникативной культуры будущих педагогов поcвяще-
ны многие диccертaционные рaботы. Анализируя теоретичеcкую литерaтуру, обрaзовaтельную 
прaктику и процеcc оргaнизaции экcпериментaльной проверки по проблеме иccледовaния, 
нaми определены cледующие педaгогичеcкие уcловия, реaлизaция которых обеcпечит эффек-
тивноcть рaзвития коммуникативной культуры будущих педагогов в процессе профессиональ-
ной подготовки в вузе: 

1. Тренинговая подготовка как эффективное средство развития коммуникативной 
культуры будущих педагогов в процессе профессиональной подготовки в вузе; 

2. Личностно-ориентированный подход во взаимодействии преподавателя и студента; 
3. Рaзрaботка и внедрение учебно-методичеcкого поcобия «Основы коммуникатив-

ной культуры», нaпрaвленного нa развитие коммуникативной культуры будущих педагогов 
в процессе профессиональной подготовки в вузе. 
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Первое уcловие: тренинговая подготовка как эффективное средство развития ком-

муникативной культуры будущих педагогов в процессе профессиональной подготовки в вузе.  
Анализируя психолого-педагогическую литературу, можно сделать вывод о том, 

что приобретение практического опыта профессионального общения студентами будет про-

ходить более успешно при использовании в процессе подготовки интерактивных методов 

обучения, психологических тренингов, где основным является социально-психологический 

тренинг. Тренинговая подготовка будущих педагогов – это важное звено в общей модели 

подготовки специалиста. 

Опираясь на мнение Емельянова Ю. Н., следует, что обучение в тренинговой группе 

имеет ряд неоспоримых преимуществ: 

1. Данная форма обучения способствует выявлению структурно-функциональных 

взаимоотношений в жизни групп и коллективов. 

2. Работа в тренинговой группе – это принятие точки зрения своих партнеров, 

это готовность к изменению собственных установок. 

3. Работа в тренинговой группе создает условия для формирования общепонятного 

психологического языка. 

4. Осознание грани между процессуальным и содержательным аспектами общения – 

это заслуга группового анализа участниками межличностных ситуаций. 

Тренинги помогают показать себя с новой, другой стороны; помогают лучше узнать 

других людей, посмотреть на них с разных сторон, в разных ситуациях. 

Второе уcловие: личностно-ориентированный подход во взаимодействии препо-

давателя и студента.  
Учебный процесс, организованный на основе личностно-ориентированного подхода 

позволяет учащимся приобрести личный смысл в целях и содержании обучения, которые 

сформулированы в государственном образовательном стандарте и в программах обучения, 

а также модифицировать цели и результаты обучения в соответствии со своими индивиду-

альными способностями и потребностями. 

В высшем учебном заведении преподавание с использованием данного подхода тре-

бует от преподавателя максимум усилий для развития в каждом студенте уникальных лич-

ностных качеств. На современном этапе реализация личностно-ориентированного подхода – 

это одна из самых острых проблем в высшем учебном заведении. С нашей точки зрения, 

причина этого кроется в том, что большинство педагогов не может его реализовать, то есть 

не умеет изменить те моменты своего взаимодействия со студентами, которые разрушают 

традиционное значение образовательного процесса. Решение данной проблемы мы видим 

в использовании преподавателями интерактивных методов обучения, которые могут стиму-

лировать проявление всеми студентами активности на занятиях, самостоятельности в реше-

нии проблем, осуществлении выбора, оперирование личным опытом, использование имею-

щихся знаний, взаимодействие с преподавателями и другими студентами.  

Использование интерактивных методов обучения в процессе преподавания дисциплин 

показало, что процесс получения студентами знаний приобретает иные формы: из позиции 

пассивного слушателя, которому иногда предоставляется возможность вербализировать свои 

знания, студенты становятся в активную позицию; интерактивные методы стимулируют 

как индивидуальную, так и групповую умственную активность студентов; изменяются от-

ношения между субъектами учебного процесса – взаимодействие между преподавателем 

и студентами начинают выстраиваться на основе паритетности, где предполагается принятие 

педагогом активной позиции студента, признание за ним права на самостоятельность мыс-

лей, высказывание мнений, отказ от убеждения, что существует единственно правильное 

мнение, и оно принадлежит педагогу. В итоге каждый участник учебного процесса создает 

условия для своего развития; позитивность и оптимистичность оценивания – это некая ситу-

ация успеха, которая позволяет повысить мотивацию у студентов и обеспечивает более вы-

сокий уровень усвоения материала. 
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Третье уcловие: рaзрaботка и внедрение учебно-методичеcкого поcобия «Основы 
коммуникативной культуры», нaпрaвленного нa развитие коммуникативной культуры 
будущих педагогов в процессе профессиональной подготовки в вузе. 

Нами разработано и внедрено в учебный процесс учебно-методическое пособие «Основы 
коммуникативной культуры», которое способствует углублению теоретических и практических 
представлений студентов, будущих педагогов, об особенностях общения, о сущности общения. 
В учебно-методическом пособии представлены основные виды, типы межличностного общения, 
описаны способы и приемы разрешения конфликтных ситуаций в процессе общения. 

Ознакомление студентов с системой знаний межличностного общения в различных 
социокультурных ситуациях является основной целью разработанного нами учебно-
методического пособия. 

Определены следующие задачи курса: оказывать помощь и содействие студентам 
в определении индивидуального стиля педагогической деятельности с учѐтом личностных осо-
бенностей; способствовать овладению студентами умений организовывать собственную ком-
муникативную деятельность, управлять информационными потоками в общении, регулировать 
самочувствие и адекватно реагировать на психическое состояние собеседников; совместно вос-
питывать коммуникативную культуру, эмпатию, толерантность, педагогический такт. 

Поставленные задачи определили структуру учебно-методического пособия «Основы 
коммуникативной культуры» – информационный блок, проектировочный блок, диагностиче-
ский блок, практический блок и рефлексивный блок.  

В результате детальной характеристики выделенных нами педагогических условий, 
мы можем предположить, что комплексная реализация данных педагогических условий мо-
жет привести к значительному повышению эффективности развития коммуникативной куль-
туры будущих педагогов в процессе профессиональной подготовки в вузе. 
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ОСОБЕННОСТИ ЭМОЦИОНАЛЬНО-ВОЛЕВОЙ СФЕРЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ 
НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЫ С ЗАДЕРЖКОЙ ПСИХИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ 

 

В наше время существует много исследований, раскрывающих различные механизмы и 
свойства эмоциональной, волевой сферы детей с задержкой психического развития, но нет це-
лостной картины развития эмоций и воли с возрастом ребенка. Данная тема является актуальной 
для практических исследований, в связи с негативными тенденциями в воспитании ребенка, ко-
торые характерны для современного общества, изучение роли эмоционально-волевой сферы де-
тей младшего школьного возраста с задержкой психического развития. 



Сборник статей по материалам V Всероссийской конференции молодых ученых 

«Наука и инновации XXI века», г. Сургут, 2018 г. 

 

34 

Ключевые слова: эмоционально-волевая сфера, эмоции, воля, задержка психического 

развития. 

 

На протяжении длительного времени дети с задержкой психического развития (да-

лее ЗПР) являются объектом изучения значительного числа ученых. История изучения дан-

ной категории школьников начинается с появления первых тестов интеллекта. Изначально 

предполагалось, что тест интеллекта позволит отделить умственно отсталых детей от сверст-

ников с нормальным уровнем развития, но исследователями была выделена третья группа 

детей, которая имела пограничные показатели. Для обозначения данной группы детей ис-

пользовалась различная терминология, в СССР был введен термин «задержка психического 

развития», предложенный Г. Е. Сухаревой.  

Младшие школьники с ЗПР имеют ряд специфических особенностей, которые не свой-

ственны их нормотипичным сверстникам и сверстникам с умственной отсталостью [1, с. 115]. Для 

детей с ЗПР характерен замедленный темп психического развития, инфантильность, негрубые 

нарушения познавательной деятельности, по структуре и количественным показателям отличаю-

щимися от умственной отсталости, с тенденцией к компенсации и обратному развитию [8, с. 5]. 

Психологические особенности ребенка с ЗПР, в первую очередь, проявляются в раз-

витии эмоционально-волевой сферы. Рассмотрим их более подробно. 

Воля – это саморегуляция поведения, которая направлена на достижение человеком осо-

знаваемой цели и преодоление различных эндогенных и экзогенных препятствий. Воля является 

противоположностью импульсивной деятельности [11]. Волевая сфера младших школьников 

с ЗПР характеризуется трудностями определения собственных целей, дети не всегда осознают 

мотивы деятельности. Очень часто дети подражают другим, совершают импульсивные поступ-

ки, не умеют контролировать свои влечения. Из-за повышенных требований у некоторых детей 

развивается негативное отношение к выполняемой деятельности и упрямство. 

Особенности волевых качеств у детей с ЗПР проявляются в том, что они: 

1. Малоинициативны в любых видах деятельности (межличностное общение, учеб-

ная деятельность и т. д.). 

2. Недостаточно проявляют волевые усилия. 

3. Не способны управлять волевыми действиями. 

4. Не ставят перед собой перспективные цели. 

5. Не могут подчинить свое поведение определенной задаче, спланировать свои действия. 

6. Могут отказаться от деятельности при возникновении трудностей, иногда совсем 

незначительных. 

В деятельности младших школьников с ЗПР отсутствует целеустремленность, они 

не могут организовывать свое рабочее пространство, не умеют распределять время, требует-

ся постоянный контроль и направляющая помощь взрослых, особенно на начальных этапах 

обучения. Следовательно, можно сказать, что и их работа в условиях учебной деятельности 

малопродуктивна, внимание неустойчиво, наблюдается низкая познавательная активность и 

работоспособность. В деятельности младшего школьника с ЗПР преобладают игровые моти-

вы, поэтому, вводя в учебную деятельность игровые моменты, педагог может повысить эф-

фективность усвоения новых знаний [5, с.89]. Зачастую обучающиеся с ЗПР выполняют 

предложенные им задания быстро, не задумываясь о качестве их выполнения, чтобы полу-

чить одобрение педагога или родителей и перейти к той деятельности, которая для них явля-

ется более привлекательной в данный момент времени. 

Младшие школьники с ЗПР часто затрудняются в дифференциации эмоций, не умеют их 

вербализировать вследствие обедненного словарного запаса. Эмоциональный фон таких детей 

часто бывает неустойчив, ребенок может проявлять аффективные реакции в ответ на незначи-

тельные раздражители, бывает характерна частая смена настроения в течение учебного дня.  

Младшим школьникам с ЗПР свойственны некритическое восприятие инструкций, от-

сутствие попытки проверить, сравнить эти предложения со своими интересами и склонно-
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стями. Обучающиеся с ЗПР не могут длительное время удерживать цель своей деятельности, 

легко отвлекаются на посторонние раздражители, забывают инструкцию. В то время, 

как развитие воли нормотипичных сверстников связано с обогащением мотивационной и ду-

ховной сферы, младшие школьники с ЗПР проявляют незрелость личностной сферы. Незре-

лость эмоционально-волевой сферы ребенка с ЗПР может проявляться как в конформности, 

чрезмерном послушании и осторожности, неспособности самостоятельно сделать выбор, 

так и в упрямстве, неспособности принять иную, отличную от их точку зрения или разумные 

доводы в пользу необходимости действовать в нужном направлении в данный момент. 

Слабость воли у детей с ЗПР обнаруживается не всегда и не во всем. С. Я. Рубин-

штейн указывает на резкие контрасты в поведении, когда наряду с отсутствием инициативы, 

неумением преодолевать малейшие препятствия, противостоять искушениям проявляется и 

настойчивость, и целеустремленность. Недостаточные волевые усилия младший школьник 

с ЗПР проявляет тогда, когда деятельность не является для него привлекательной (к примеру, 

работа в прописи или решение математических заданий), либо ее результат отдален во вре-

мени даже при изначальном интересе к деятельности (работа над долгосрочным проектом, 

участие в творческом конкурсе и т.п.) [8]. Дети с ЗПР неохотно станут выполнять монотон-

ную, скучную, объемную работу на уроке. Все эти занятия нужно проводить в игровой фор-

ме и для деятельности, цель которой является отдаленной во времени, нужно регулярно про-

говаривать, что они получат в итоге своей деятельности. 

Вся психическая деятельность, в том числе и волевые качества, связаны с функциони-

рованием мозга. Незрелость личности ребенка с ЗПР проявляется в ряде особенностей его 

эмоциональной сферы (проявления эмоциональных расстройств – страха, тревожности, 

агрессивного поведения, упрямства и положительные эмоциональные проявления). Эти осо-

бенности накладывают отпечаток на весь психический облик ребенка и обусловлены, 

в первую очередь, спецификой развития его потребностей, мотивов и интеллекта [9, c.43].  

Эмоциональное развитие детей младшего школьного возраста с ЗПР подчиняется тем 

же законам, что и развитие нормотипичного ребенка [5]. В то же время имеются некоторые 

особенности развития эмоций, связанные с тем, что дети с ЗПР более подвержены экзоген-

ному влиянию среды, в которой они воспитываются и развиваются. В целом эмоциональная 

сфера младших школьников с ЗПР характеризуется качествами, свойственными психическо-

му инфантилизму. Они проявляют равнодушие к оценке учителя их действий, импульсив-

ность и аффективность, наблюдаются депрессивные симптомы, ситуационная децентрация, 

отсутствие в повседневной жизни ярких эмоций, низкий уровень потребностной сферы, по-

вышенная утомляемость, бедность психических процессов, гиперактивность [10, c.125]. 

Т. Н. Павлий исследовала специфику эмоциональных реакций на уровне системы ор-

ганизации аффективного поведения, предложенной О. С. Никольской, Е. Р. Баенской, 

М. Либлинг и др., под руководством К. С. Лебединской и В. В. Лебединского. Полученные 

ею результаты позволили выявить качественные особенности эмоционального поведения де-

тей с задержкой психического развития:  

- для детей с ЗПР характерна неадекватная оценка изменения компонентов эмоцио-

нального реагирования, что приводит к нарушению функции отождествления эмоций и со-

циальной дезадаптации; 

- тенденция к ригидности эмоций, стереотипному и негибкому поведению, неспо-

собности адаптироваться к новым условиям, что также способствует нарушению межлич-

ностных отношений в детском коллективе; 

- отсутствие познавательного интереса к окружающему миру, а также к другим лю-

дям, преобладает эмоциональный эгоцентризм, нарушение способности адекватно оценивать 

свои действия. 

Обучаясь в среде нормотипичных сверстников, младший школьник с ЗПР попадает 

в ситуацию неуспеха, что приводит к повышению уровня тревожности, чувству неадекватно-

сти и беспокойству. Ребенок переживает чувство напряженности, скованности, неуверенно-
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сти в себе, вследствие чего становится пассивен [1]. Эти признаки выявляют с помощью диа-

гностических процедур, которые проводятся педагогом-психологом по запросу родителей и 

в рамках своей деятельности.  
В то же время младшие школьники с ЗПР проявляют живость эмоций (приветливость, 

доверчивость, оживленность) наряду с их поверхностью и непрочностью. Дети легко пере-
ключаются с одного переживания на другое, в детском коллективе часто принимают пози-
цию ведомых, не являясь инициаторами совместных игр, но подчиняясь влиянию более ак-
тивных детей. Их эмоции малоустойчивы, подвижны, отмечается слабость интеллектуальной 
регуляции чувств.   

Симптомами нарушений эмоциональной сферы являются также раздражительность, 
повышенная возбудимость, двигательное беспокойство, неусидчивость. Кроме того, у детей 
с ЗПР часто бывают неадекватные, непропорциональные по своей динамике внешним раз-
дражителям эмоции и чувства. Некоторые из них очень легко, поверхностно реагируют на 
объективно тяжелые жизненные ситуации. Для них также характерны резкие перепады 
настроения. Другая категория детей склонна к чрезмерным и долгим переживаниям по не-
значительному поводу. Для обеих групп характерна неадекватная реакция на те или иные 
воздействия, только у детей первой группы преобладает процесс возбуждения, у детей вто-
рой – процессы торможения [2, c. 68]. 

Слабость интеллектуальной регуляции чувств ребенка с ЗПР, а также недостаточный 
уровень развития его мотивационной сферы приводит к более длительному формированию 
высших чувств: ответственности, совести, товарищества и т.п. Нравственные чувства таких 
детей часто остаются поверхностными, без глубокого осознания их сути – ребенок знает, 
что одобряемо в обществе, но это знание не является его внутренней потребностью [7, c. 96]. 

Тревожность характеризуется сложной структурой, включающей когнитивный, эмо-
циональный и операционный аспекты, при доминировании эмоционального. В целом, тре-
вожность – это субъективное проявление неблагополучия личности, ее дезадаптации. Тре-
вожность рассматривается как переживание эмоционального дискомфорта, предчувствие 
грядущей опасности [3]. 

Н. П. Кондратьева в своих исследованиях указывает, что личностная тревожность как 
индивидуально-психологическая особенность проявляется в склонности человека к частым и 
интенсивным переживаниям тревоги, а также в низком пороге ее возникновения. Имея при-
родные предпосылки, она складывается прижизненно в результате действия социальных и 
личностных факторов. Источником тревоги является как опыт, так и значимость ситуации 
для индивида. Тревожность отражает неудовлетворение значимых потребностей [4].  

Возникновение агрессивного поведения ребенка может происходить под влиянием са-
мых разнообразных факторов. Это могут быть определенные индивидуальные внешние факто-
ры (жара, шум, теснота и т.д.), а также социальные факторы. Особые причины формирования 
агрессивной модели поведения выделяют в отношении детей с нарушениями психического 
развития. На проявление агрессии у таких детей, по мнению Л. М. Шпицыной, влияют откло-
нения со стороны нервной системы, несоответствующие возрастной норме развитие произ-
вольной сферы психики, особенности детско-родительских отношений в семьях с агрессивной 
моделью поведения. Все эти причины, как правило, приводят к закреплению агрессивных дей-
ствий ребенка, которые могут перерасти в устойчивую личную черту [11, с.165]. 

В экспериментальном исследовании И. К. Йокубаускайте (2006), направленном 
на выявление психологических особенностей агрессии и поведении детей с ЗПР 7 – 9 лет, 
была использована схема стандартизированного наблюдения Д. Стотта. На основе проведен-
ных исследований автором были выделены специфические особенности проявления агрес-
сии у младших школьников с ЗПР. 

1. Повышенная ситуативная зависимость агрессивных проявлений в силу снижен-
ных адаптативных возможностей детей с ЗПР. 

2. Ригидность аффективных состояний и длительность их последствий, что зачастую 
является причиной социальной неадекватности и дезадаптации детей с ЗПР. 



Сборник статей по материалам V Всероссийской конференции молодых ученых 

«Наука и инновации XXI века», г. Сургут, 2018 г. 

 

37 

3. Преобладание в поведении физической агрессии, как возможное отражение алек-

ситимии [6, c. 52]. 

Подводя итог можно сказать, что в настоящее время образ жизни среднестатистической 

семьи существенно изменился, в котором живет современный ребенок. Разные ситуации и 

проблемы жизни общества порождают условия, при которых значительно снижается уровень 

нервно-психического здоровья детей. Особую тревогу вызывает и то, что количество детей 

с ЗПР с каждым годом увеличивается. Формирование эмоционально-волевой сферы младшего 

школьника очень сложный процесс деятельности педагога-психолога и является одним 

из важнейших условий становления его личности, опыт которого непрерывно обогащается. 

На развитие эмоциональной сферы в большей степени влияет семья, школа, вся та жизнь, ко-

торая окружает и постоянно воздействует на ребенка. Трудности в обучении связаны с незре-

лостью мотивационной сферы личности в целом (преобладают игровые интересы). Эти осо-

бенности должны учитываться при обучении таких детей с целью правильной подачи 

им учебного материала и уменьшения возникающих у обучающихся трудностей в обучении. 
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Настоящая работа посвящена проблема разнопланового подхода к освещению вра-

чебной деятельности средствами массовой информации разных стран. Современные реалии 

СМИ порой заключаются в погоне за большими рейтингами с одной стороны и часто не-

справедливо испорченной профессиональной карьерой врача с другой. 
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Отношение населения к медицине и, в частности, к работе врача является одним 

из факторов, отражающих уровень жизни в стране, а средства массовой информации, играя 

существенную роль в создании общественного мнения, непосредственно формируют это от-

ношение. К сожалению, средства массовой информации ради больших рейтингов очень ча-

сто искажают данные, не задумываясь о профессиональной врачебной репутации [6]. 

Цель: оценить взгляд современных СМИ на образ врача. 

Материалы и методы: интернет – издательства RT, NYT, BBC, The Sun, отчѐты Пра-

вительства РФ о результатах работы за 2015, 2016 и 2017 года. 

Результаты: проанализировав сообщения журналистов за последние несколько лет, 

было выявлено, что довольно часто СМИ начинает обвинять врачей в халатности еще 

до начала официальной проверки и расследования. Одним из ярких примеров является слу-

чай, произошедший в Санкт-Петербурге. Телеканалы рассказали о вопиющем случае: яко-

бы врач одной из стоматологических клиник Петербурга удалила пациентке 22 здоровых 

зуба, взяв за это почти 850 тысяч рублей. Экспертиза с участием клинико-экспертной ко-

миссии не доказала нанесения вреда здоровью в ходе оказанных стоматологических услуг, 

однако, это не помешало журналистам начать травлю медицинского работника. В резуль-

тате, ей пришлось отказаться от карьеры в культурной столице России – Санкт-Петербурге 

и уехать к себе на родину [1]. 

Стоит отметить, что наряду с негативной критикой врачей, СМИ освещают проблемные 

ситуации, которые требуют вмешательства прессы, тем самым оказывают положительное вли-

яние на мнение общества о врачах. Нельзя с уверенностью сказать, что журналисты стараются 

только поднять рейтинги, обвиняя во всѐм самих врачей. Так, за последние несколько лет были 

опубликованы статьи, в которых говорится о достижениях российских хирургов, таких 

как внутриутробная операция на мозге, проведенная уральскими врачами в 2018 году, проте-

зирование сердечного клапана новорождѐнного младенца. В Санкт-Петербурге в этом году 

впервые в России провели сложнейшую операцию на сердце младенца [2]. 

Не менее интересная ситуация складывается при формировании имиджа врача СМИ 

на Западе. 

Наблюдая за тем, как СМИ видят врача в США, создается впечатление, что в этой 

стране врач – в первую очередь человек, занимающийся бизнесом, и уже потом человек, спа-

сающий жизни, и это ощущение отнюдь не обманчиво. Однако врач – одна из самых пре-

стижных и хорошо оплачиваемых профессий в США, где расходы на здравоохранение со-

ставляют почти $3 млрд. Доктора в Америке совмещают приятное с полезным: занимаются 

лечением людей, используя самые современные диагностические методы и оборудование, 

и при этом получают высокие зарплаты [4]. 

Общеизвестная проблема – иски пациентов, уже давно являющаяся стереотипом, бы-

ла побеждена при помощи повышения коммуникабельности и пересмотра отношения к па-

циенту (пациент превыше всего) со стороны медперсонала и докторов. 
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По заверению NYT, в Америке распространен миф о том, что врачи общей практики – 

первичное звено здравоохранения – являются менее компетентными, чем узкие специалисты, 

хотя зачастую ситуация совершенно обратная. 

Анализируя деятельность британских СМИ, которые, как известно, являются «голосом 

народа» и зачастую формируют общественное мнение, можно прийти к следующим выводам: 

- телеканал ВВС, как основной британский телеканал, ежегодно снимает огромное 

количество телешоу, документальных фильмов и других проектов подобного рода, посвя-

щенных здравоохранению и медицине. Соответственно, становится очевидным, что государ-

ству (при бесплатном здравоохранении в Великобритании) выгодно, чтобы люди меньше бо-

лели и больше следили за своим здоровьем, вели здоровый образ жизни.  

Это необходимо для того, чтобы снизить нагрузку на врачей и систему здравоохране-

ния, так как известно, что данная система (NHS) функционирует не очень хорошо и имеет 

огромное количество проблем (иногда для того, чтобы попасть к бесплатному узкому специ-

алисту можно прождать в очереди несколько недель), и это несмотря на огромное финанси-

рование данной отрасли, и соответственно, высокие налоги, которые платят подданные 

Ее Величества [5]. 

- Наличие таких телевизионных передач, как «Ambulance» (посвящена работе ско-

рой неотложной помощи), «Junior Doctors: Your Life in their hands» (ТВ-шоу о становлении 

молодых врачей), «Surgeons: At the Edge of Life» (передача о работе хирургов), призвано 

поднять авторитет получения профессии доктора и других медицинских специальностей, 

чтобы восполнить дефицит врачей и младшего мед. персонала. 

- Британское законодательство в этико-медицинской области, мягко говоря, несо-

вершенно. Об этом говорит случай, когда родители из-за отказа врачей не смогли перевести 

страдающего редкой неизлечимой смертельной генетической патологией 9-месячного Чарль-

за Гарда (Charles Gard) в США для проведения ему экспериментального лечения – терапии 

нуклеозидом. 11 апреля 2017 года Суд известил родителей мальчика о том, что аппарат жиз-

необеспечения будет отключен, так как продлевать жизнь мальчика было бы слишком же-

стоко. В результате долгих судебных разбирательств между родителями ребенка и государ-

ством было утрачено время, в течение которого можно было бы провести данное лечение, 

и, когда стало совсем поздно, Чарльз был отключен от аппарата жизнеобеспечения. Эта ис-

тория вызвала огромный резонанс в мире и критику Британского Суда и врачей, поскольку 

недостаточный юридический контроль родителей над ребенком привел к тому, что Чарльз 

Гард даже не смог получить шанса на выздоровление. Британская газета «The Sun» оправды-

вала британских врачей, ссылаясь на то, что родители лишь продлевают мучения мальчика, 

а эффективность экспериментального лечения не доказана [3]. 

Таким образом, мы видим, что СМИ Великобритании стараются осветить работу сво-

их врачей с преимущественно положительной стороны, что обусловлено социальными 

и экономическими причинами. 

Выводы. Проанализировав деятельность российских и зарубежных СМИ по отноше-

нию к врачам, мы приходим к выводу о том, что страны, в которых правительство активно 

вовлечено в систему здравоохранения (Россия, Великобритания), крайне заинтересованы 

в поднятии авторитета профессии врача среди населения. В США, напротив, как в стране 

с частной медициной, финансируемой страховыми компаниями, СМИ изображают врача, 

как специалиста, для которого медицина является, в первую очередь, средством заработка 

денег, немаловажное качество которого – способность продать свои услуги подороже. 
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Статья посвящена проблеме инженерного образования в России. Проанализировано 

понятие «проектно-конструкторская компетенция учащихся» и описаны его компоненты. 

Охарактеризованы и обоснованы средства автоматизированного проектирования и трехмер-

ного моделирования в качестве условия формирования проектно-конструкторской компе-
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Как показывает статистика, инженерное образование всегда было на втором месте 

по статусу, после производства. Это связано с тем, что производство всегда обеспечивалось 

кадрами, что нельзя сказать об инженерии. Но важно отметить, что для производства были 

выдвинуты определенные требования, на которые и было направлено профессиональное 

образование. Современный подход к инженерному образованию формировался в течение 

долго времени. Фундамент ему был заложен в те времена, когда технологии развивались на 

основе прикладных научных знаний и фундаментальной науке. Позже это использовалось 

как на практике, так и в производстве.  

Б. Л. Агранович отмечал в своих работах, что «главным недостатком такого подхода 

к инженерному образованию является то, что в результате выпускник может знать все, 

но не уметь делать ничего» [1]. Хорошо подготовить высококвалифицированных и в доста-

точной степени компетентных инженеров невозможно без основательного подхода к изучению 

базовых дисциплин. Подготовить высококвалифицированных и компетентных инженеров 

возможно лишь в том случае, если будет использован основательных подход к изучению базо-

вых дисциплин. Проектно-конструкторская компетенция формируется при обучении инже-

нерному делу. Инженер должен быть готов вести комплексную инженерную деятельность, 

проектировать и решать сложные задачи, согласно различным существующим классификаци-

ям квалификаций инженерной деятельности. Отсюда можно сделать вывод, что проектно-

конструкторская компетенция крайне необходима при обучении профессии инженера. 

Замерять качество деятельности выпускников принято в компетенциях/компетентно-

сти. Весь учебный процесс инженерного образования, использующий компетентности под-

ход, направлен на такой конечный результат. В содержание обучения необходимо включать 

те дисциплины, которые способствуют формированию компетентности будущей профессио-

нальной деятельности, а также важно, чтобы они имели междисциплинарный и интегриро-

ванный характер. Инженерная деятельность постоянно меняется в условиях профессиональ-

ной среды, поэтому включение таких дисциплин в образовательный процесс способствует 

успешной подготовке выпускников. В проектно-конструкторской компетенции будущего 
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инженера закладывается способность к профессиональной деятельности, которая направлена 

на формирование инженерного мышления, и которая является неотъемлемым компонентом. 

Именно такая деятельность является инженерным проектированием. 

Проблемой подготовки инженерных кадров занимались такие исследователи как 

А. В. Дахина, И. К. Корнлова, А. Б. Курлова, О. В. Крыштановской, Б. С. Митина, В. Ф. Ма-

нуйлова, Т. А. Тартарашвили, В. А. Щурова, П. К. Энгельмейера и др. Проектную компетен-

цию рассматривали М. А. Смирнова, Н. В. Харитонова, Н. В. Матяш и др. Особенностями 

конструкторской компетенции посвящены труды Губиной Т. Н., Осиповой С. И., Ерцки-

ной Е. Б., Халиловой Ф. С., и др. Проблеме развития проектно-конструкторской компетен-

ции посвящены работы С. И. Осиповой, Э. де Грааф, А. Колмос и др.  

Проектная компетенция – интегративная целостность знаний, умений и опыта, реали-

зуемых в проектной деятельности и обусловливающих качественное новообразование про-

фессиональной компетенции специалиста в технологической и педагогической областях [2].  

Губина Т. Н. считает, что «конструкторскую компетентность» можно трактовать как 

«личностную, интегративную, формируемую характеристику способности и готовности учи-

теля, проявляющуюся в создании мультимедиа компонентов урока, на основе владения спе-

циальными конструкторскими знаниями и умениями, использовании современных техноло-

гий и средств конструирования, обоснованного выбора и оптимизации в случае многовари-

антности решений; учета быстрого изменения технологий» [1]. 

Осипова С. И. в своей диссертационной работе считает, что проектно-конструкторская 

компетенция это «личностная, интегративная, формируемая характеристика способности и го-

товности выпускника, проявляющаяся в проектировании, на основе владения специальными 

проектно-конструкторскими знаниями и умениями, использования современных технологий и 

средств проектирования, обоснованного выбора и оптимизации в случае многовариантности 

решений; учета быстрого изменения технологий» [3].  

Основываясь на этих определениях, можно сделать вывод, что проектно-

конструкторская компетенция является характеристикой обучающегося, которая объединила 

в себе способность и готовность обучающегося к проектно-конструкторской деятельности. 

Она заключается во владении проектными и конструкторскими знаниями, умениями и навы-

ками. Также владение проектно-конструкторской компетенцией подразумевает использова-

ние новейших средств для проектирования. Кроме того, при условии успешно сформирован-

ной компетенции будущий специалист должен быть способен найти оптимальное решение 

для сложной многокритериальной задачи. И, немаловажно, учитывать, что в современном 

мире технологии постоянно меняются, качество разрабатываемых изделий постоянно растет. 

Поэтому будущий специалист должен быть творческим человеком и заниматься самообразо-

ванием в течение всей жизни. 

Компетенции, которыми может овладеть человек, существует большое количество. 

Они необходимы для эффективности его профессиональной деятельности. Таким образом, 

нужно определять круг этих компетенций, а также выделять среди них универсальные, базо-

вые и ключевые. 

Исходя из вышесказанного, мы определили, что проектно-конструкторская компетен-

ция – личностная, интегративная характеристика обучающегося, которая проявляется 

во владении специальными проектно-конструкторскими знаниями и умениями, а также со-

временными технологиями и средствами проектирования. 

Формирование элементов проектно-конструкторской компетенции применимо к обра-

зованию школьников. На основе анализа современных исследований по формированию ин-

женерной компетентности, а также основываясь на работы И. А. Зимней и О. Ф. Пираловой, 

нами были определены компоненты проектно-конструкторской компетенции учащихся [4]. 

Мотивационно-ценностный компонент заключается в управлении мотивацией к про-

ектно-конструкторской деятельности. Для повышения мотивации необходимо задавать обу-

чающимся положительный эмоциональный настрой, это способствует созданию комфортной 
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образовательной среды. Чтобы определить уровень сформированности мотивационно-

ценностного компонента необходимо учитывать показатели. Должна быть хорошая мотива-

ция к конструкторской деятельности; необходимо принимать проектно-конструкторскую 

профессию как ценность; важно понимать значимость проектно-конструкторской компетен-

ции как для общества, так и  для саморазвития, быть увлеченным и стремиться к самосовер-

шенствованию.  

Следующий компонент – когнитивный. Его характеризует качественное усвоение про-

фессиональных знаний проектно-конструкторской деятельности. В показатели когнитивного 

компонента входят те знания, которые содержат в себе теорию по созданию чертежей, возмож-

ности использования САПР, а также трехмерного моделирования. Помимо этого, нужно иметь 

знания способов и приемов наложения материалов в средах трехмерного моделирования.  

Еще один компонент – деятельностный. Его характеризуют умения и навыки проект-

но-конструкторской деятельности. Обучающийся, имеющий сформированный в достаточной 

степени деятельностный компонент должен уметь использовать различные технические воз-

можности программных средств в своей изобретательской деятельности. Также их нужно 

использовать в исследовательской и проектной деятельности, уметь применять эскизы 

в процессе моделирования. Кроме того, важно, чтобы будущий инженер умел применять 

средства автоматизированного проектирования в своей деятельности, создавать и редактиро-

вать объекты. А также, важно, уметь работать с материалами в среде трехмерного моделиро-

вания. Это и есть показатели деятельностного компонента. 

Чтобы сформировать основы проектно-конструкторской компетенции в достаточной 

степени, важно использовать в процессе обучения средства автоматизированного проектиро-

вания и трехмерного моделирования. Большое внимание необходимо уделять практическому 

применению приемов и методов построения чертежей. Теоретическое обоснование любых 

приемов и методов необходимо доносить до обучающихся доступно и понятно.  

При проектировании, какого либо изделия представить этот процесс без использова-

ния средств автоматизированного проектирования крайне сложно. Применение таких 

средств значительно сокращает время проектирования и упрощает работу по созданию чер-

тежей. Таким образом, работа инженера повышается в эффективности и, немаловажно, по-

вышается качество технической документации. Образовательные организации всегда стара-

ются максимально использовать информационные технологии в учебном процессе, 

так как знание большого количества компьютерных программ позволяет будущим инжене-

рам быть более конкурентоспособными на рынке труда. Как следствие, выпускники школ 

имеют больший приоритет при поступлении в ВУЗы. 

Существует большое количество программные средств, которые используют в трех-

мерном моделировании. Такие программы дают возможность создавать качественные черте-

жи,  а также визуализировать их. В трехмерном моделировании, в отличие от двумерного, воз-

можно строить трехмерные модели сцены в геометрической проекции на плоскость. Напри-

мер, это может быть экран компьютера. Спроектированная модель может соответствовать су-

ществующим в реальном мире объектам. Это может быть дом, автомобиль, предмет быта. 

Также, модель может быть абстрактной. В современном мире теологии трехмерного модели-

рования являются неотъемлемой частью всех отраслей образования, производства и науки. 

Для автоматизации процесса проектирования конструкторской или технологической 

документации используются программные средства автоматизированного проектирования 

(САПР) [5]. САПР можно классифицировать на три группы: легкие – AutoCAD, Компасс-3D 

График; средние – Solid Works, Solid Edge, Inventor; тяжѐлые – NX, Pro Engineer, Catia. Лег-

кие САПР применяют, в основном, вместо чертѐжного прибора пантографной системы. 

Средние САПР используются для 3D моделирования и построения чертежей по 3D моделям. 

Тяжелые САПР – это целые комплексы программ для крупного предприятия.  

Трехмерное моделирование – это процесс формирование объемной модели изделия 

с целью быстрого получения чертежей или непосредственного изготовления данного изде-
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лия. В процессе трехмерного моделирования важно, чтобы трехмерная модель наиболее точ-

но совпадала с реальным изделием. Существует много способов получения модели. 

Но не так важно, какой из них будет использован, гораздо важнее, чтобы модель максималь-

но соответствовала реальному объекту. Сегодня в трехмерном моделировании существуют 

три основных способа для проектирования модели. Первый – твердотельное моделирование, 

заключается в использовании булевых операций при построении твердых тел. Второй спо-

соб – полигональное моделирование, заключается в построении сложных полигональных по-

верхностей. Третий способ – модификаторы, с помощью которых можно изменять свойства 

объекта и его вид [6]. 

Мы считаем, что внедрение AutoCAD, 3D Max в образовательный процесс необходи-

мо. Одним из наиболее распространѐнных средств автоматизированного проектирования яв-

ляется AutoCAD. Такую программу хорошо использовать в том случае, если обучающиеся 

имеют слабые знания в математике и геометрии. Например, для построения трехосного эл-

липсоида необходимо составить уравнение в аналитическом виде. В системе AutoCAD такие 

задачи решаются значительно проще, тем самым инженерам и строителям удается получить 

высококачественные чертежи в короткие сроки и в наиболее удобной для них среде [7]. 

Программное средство 3ds Max это программа предназначенная для визуализации со-

зданных объектов, разработанных чертежей, моделирования одновременно на ортогональ-

ных чертежах и в трехмерном пространстве. Позволяя демонстрировать результаты обучения 

с разных точек зрения, 3ds Max возможно применять и при междисциплинарной интеграции.  

Современные специалисты-инженеры должны владеть как проектной, так и конструк-

торской компетенциями в достаточной степени. Таких высококвалифицированных и компе-

тентных кадров на сегодняшний день не хватает в нашей стране. Немаловажным является 

тот факт, что во многих школах исключили из образовательной программы такой предмет 

как «Черчение». А подготовка будущего специалиста-инженера должна начинаться в школе. 

Поэтому мы считаем, что решать проблему успешного формирования основ проектно-

конструкторской компетенции необходимо посредством внедрения в образовательный про-

цесс средств автоматизированного проектирования и трѐхмерного моделирования. 

 

Литература 
 

1. Петухова, Т. П. Педагогические условия развития информационной компетентно-

сти будyщих инженеров средствами самoстоятельной работы / Т. П. Пeтухова, М. И. Глoтoва // 

Вестник ОГ, 2006. – № 6–1. 

2. Михaйлов, А. А. О сущности понятия прoектная компетенция будущих учителей 

технологии / А. А. Михайлов // Наyчный журнал КубГАУ. – 2013. – № 89. 

3. Осипова, С. И. Формирование проектно-конструкторской компетентности сту-

дентов – будущих инженеров в образовательном процессе / С. И. Осипова, Е. Б. Ерцкина // 

Современные проблемы науки и образования. – 2007. – № 6. – С. 30–35. 

4. Белоновская, И. Д. Формирование инженерной компетентности специалиста 

в условиях университетского комплекса : дисс. ... д-р пед. наук : 13.00.08 / Белoновская Иза-

белла Давидовна. – Оренбург, 2006. – 487 с. 

5. Гирфанова, М. А. Системы автоматизированного проектирования изделий и про-

цессов: Учебное пособие / М. А. Гирфанова. – Уфа. : Уфимский государственный универси-

тет экономики и сервиса, 2014. – 143 с. 

6. Кидрук, М. Видеосамоучитель. Компас-3D (+ DVD-ROM) / М. Кидрук. – СПб. : 

Питер, 2009. – 288 с. 

7. Лебедева, И. М. Автоматизация процесса визуализации проектных решений 

в среде AUTOCAD / И. М. Лебедева, С. А. Синенко // Вестник МГСУ. – 2013. – № 3. – 

С. 228–236. 

 



Сборник статей по материалам V Всероссийской конференции молодых ученых 

«Наука и инновации XXI века», г. Сургут, 2018 г. 

 

44 

УДК 378, 364.4. 
 

Козин С. В. 
 

ИССЛЕДОВАНИЕ МЕЖДИСЦИПЛИНАРНОСТИ  

В ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ СОЦИАЛЬНОЙ РАБОТЕ: ПРАКТИКА 
 

Данная статья посвящена исследованию междисциплинарности в профессиональной 
социальной работе: практике. В работе отмечено, что сама по себе междисциплинарность 
предполагает по своей сути кооперацию различных областей научного знания, использова-
ние ими общих понятий. В то время как в данной же части работы автором делается весь ак-
цент на практической составляющей данной темы. В работе представлен практический ре-
комендательный характер тех дисциплин, на которые не стоит делать сильный упор. В даль-
нейшем автор обосновывает свою точку зрения касательно имеющегося ныне образователь-
ной (предметной) среды в профессиональной социальной работе.  

 
Ключевые слова: междисциплинарность; профессиональная социальная работа; обра-

зовательное пространство; универсальный вид деятельности; модернизации профессии. 
 
Представленная работа входит в цикл статей посвящѐнных изучению междисципли-

нарности в социальной работе [1; 2; 3]. Для начала стоит сказать, что становление професси-
ональной социальной работы как научной дисциплины и области междисциплинарного зна-
ния, а так же профессии во многом связано с заложенными в неѐ комплексными основания-
ми различных предметно теоретико-практических концепций. 

По мнению российского учѐного, эксперта в области социальной работы С. В. Козина: 
«междисциплинарность не стоит на месте постепенно развивается, насколько это возможно 
относительно нынешних реалиях, а так же охватывает новые кластеры нашей жизни. Любо-
пытно, что, на сегодняшний день накоплен достаточно солидный научный базис в социаль-
ной работе, а так же в отношении междисциплинарности, но вместе с тем хотелось бы отме-
тить, что междисциплинарность в отношении самой профессиональной социальной работы 
это достаточно новое явление…» [3, с. 121]. 

Обращает на себя внимание тот факт, что имеющийся солидный массив научной ли-
тературы в сфере междисциплинарности необходимо применять и к социальной работе. Пе-
ренимать и оптимизировать необходимые концепции, практические (авторские и коллектив-
ные) наработки. Необходимо отметим, что междисциплинарность не просто научный тренд, 
актуальный для настоящего времени, но и обращѐнный формат исследовательских и образо-
вательно-педагогических действий, располагающий значительным потенциалом для органи-
зации, а так же целостного гуманитарного знания. 

Сегодня социальная работа по своей сути представляет огромный «пласт» научных 
направлений в частности: 1) изучение и модернизацию менеджмента в социальной работе 
[4; 6; 10]. 2) основы педагогической деятельности и работы в общеобразовательных учре-
ждения [5; 8; 9; 12; 13; 14]. 3) работа с различными категориями клиентов и сфер работы [7; 
11; 15; 16; 17; 18]. Как нам уже приходилось отмечать ранее, «междисциплинарность как 
современная форма фундаментальности образования в целом являет себя в качестве основ-
ного направления модернизации, университета в том числе» [2, с. 236]. Надо сказать, что  
междисциплинарность предполагает отношение к возникшим проблемам в той или иной 
науке, решение которых облегчается, или даже делается допустимым лишь с помощью 
средств, сформированных в другой области знаний. 

Выступая 24 ноября 2017 г. на XI Санкт-Петербургском конгрессе под названием 
«Профессиональное образование, наука и инновации в ХХI веке» С. В. Козин отметил сле-
дующий тезис касаемо научной разработанности в данном направлении: «В настоящее же 
время более широко и глубинно данную предметную область изучает и развивает С. В. Ко-
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зин. Данные авторские изыскания и наработки планомерно ведутся с 2014 года по настоящее 
время…» [3, с. 122]. Автор является основоположником авторской концепции междисци-
плинарности в профессиональной социальной работе. Апробация результатов данного ис-
следования, выводов и рекомендаций подтверждается выступлениями и докладами автора на 
многочисленных научно–практических конференциях (Международного, Всероссийского, 
Межрегионального характера) [1; 2; 3]. 

Следует по праву признать, что и проводимые научно-практические конференции 

различного ранга (статуса) в нашей стране уже тоже стали включать социальную работу 

в ряд своих тематических направлений, что, безусловно, является радостным событием для 

представителей данной сферы. Ведь они получают открытый доступ к тому, что могут осве-

тить ряд важных проблем, с которыми сталкиваются представители различных социально 

демографических групп (страт) населения РФ. Помимо этого социальные работники предла-

гают свои новаторские подходы в решении тех или иных социальных проблем, а их как мы 

знаем в данной сфере уже предостаточное количество, начиная от коррупции, в органах со-

циальной защиты населения и нехватки, «текучки» кадров заканчивая отдельными частными 

(приватными) случаями тех «клиентов», которые обращаются в данные, как правило, госу-

дарственные органы «социальной защиты» и «социального обеспечения» для решения 

назревшей (ших) проблем клиента или же еѐ минимизации. Данные события являются поис-

тине очень весомыми, так как через «призму» социальной работы открываются новые науч-

ные направления для представителей уже других научных сфер таких как: история, педаго-

гика, социология, психология, экономика, менеджмент, политология. 

Вследствие этого могут образовываться новые научные направления (исследования). 

В данной связи как нельзя лучше стоит отметить Южный федеральный университет, который, 

проводит и собирает в стенах своего университете огромное количество именитых представи-

тельней различных научных направлений в частности (Г. Б. Клейнер, В. М. Полтерович, 

С. Г. Кирдина-Чэндлер, А. А. Акаев, Ю. М. Батурин, Е. В. Балацкий, А. М. Старостин, 

В. П. Макаренко, А. В. Лубский, С. П. Поцелуев, В. В. Вольчик, А. Ю. Архипов, Е. Ю. Баже-

нова, Т. Г. Лешкевич, П. Н. Ермаков, И. К. Шевченко, Ж. Т. Тощенко, М. К. Горшков, 

Д. В. Ушаков, Р. М. Нуреев, Ю. Г. Волков, М. Р. Качалов, А. В. Бузлагин, К. А. Богданов, 

И. М. Степнов, В. К. Королѐв, О. В. Иншаков, Т. В. Корсакова, М. Р. Арпентьева, В. А. Тер-

Акопьян, Е. Ю. Колесникова, В. С. Мокий, Е. В. Зинченко, М. М. Соколов, В. С. Вахштайн, 

А. Г. Бермус, О. С. Белокрылова, А. А. Беспалова, С. В. Козин и др.). Все данные конференции 

посвящены роли междисциплинарности в частности: «Междисциплинарность в современном 

социально-гуманитарном знании-2016» (г. Ростов-на-Дону, 22–23 июня 2016 г.), «Междисци-

плинарность в современном социально‐гуманитарном знании-2017. Академический мир 

в междисциплинарных практиках» (г. Ростов‐на‐Дону, 22–24 июня 2017 г.), «Междисципли-

нарность в cовременном социально-гуманитарном знании-2018 Академический мир и пробле-

мы становления цифрового общества» (г. Ростов‐на‐Дону, 20–22 сентября 2018 г.). 

Произведя анализ всех конференций, стоит сказать, что благодаря формату проведе-

ния подобных конференций всеобъемлющий охват академических дисциплин остаѐтся 

огромным, что в свою очередь позволяет не оставлять на «обочине» те дисциплины которые 

тоже играют важную роль в науки пусть и на какой-то определѐнный исторический отрезок 

времени уходят попросту в тень. 

Необходимо отметить, что процессе обучения профессионального социального работ-

ника по государственной образовательной программе он/она проходят академические курсы 

(в данном случае автор отмечает фундаментальные дисциплины которые, как раз и составляют 

основу Российской профессиональной СР) освоения общих и частных дисциплин. 

Хотелось бы ещѐ раз подчеркнуть один из первостепенных тезисов настоящего до-

клада. Квинтэссенция заключается в том, что у значительного количества специалистов 

в самых разных областях науки (в том числе и социальной работы) складывается представ-

ление о том, что нам все знания нужны и все знания важны, каждое специфично по-своему и 
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здесь нет иерархии. Но чѐткая структуризация и ранжирование необходимо. Создание обоб-

щѐнного научного поля как минимум должно присутствовать. 
Рекомендации логично вытекают из анализа всей имеющейся накопленной теоретиче-

ской базы исследования. Автор работы считает, что в ближайшее время требуется грамотное 
составление и практическое внедрение учебной дисциплины (далее – УМК) для социальных 
работников в высших учебных заведениях нашей страны под названием: «междисциплинар-
ность в социальной работе», (interdisciplinarity in social work) своего рода введение (пилотно-
го) проекта который бы не противоречил при этом (далее – ФГОС). Развивая эту мысль, 
можно сказать, что данная дисциплина должна стать по себе связующим звеном (мостиком) 
между теоретическими дисциплинами социальной работы и практикой социальной работы. 

В данном случае рационально применять данную дисциплину на 2-3 курсах обучения 
т. к. на 1 курсе обучение (бакалавриата) без необходимых знаний студентам будет сложно вос-
принимать (апперцепцию от лат. ad – к + perceptio – восприятие) данную информацию. 
А на 4 курсе обучения к сдаче междисциплинарного экзамена, написания выпускной квалифи-
кационной дипломной работы, а так же проектов и защите производственных практик тоже яв-
ляется не целесообразным внедрять данной дисциплины из-за высокой загруженности. Поэтому 
2-3 курсы подходят как нельзя лучше к внедрению вышеупомянутой дисциплины. При форму-
лировании авторской концепции автором работы подчѐркнуто, что обозначенная новая дисци-
плина будет таким же важным (ключевым) предметом, как и «введение в социальную работу», 
«история социальной работы», «технологии в социальной работе», «теория социальной работы», 
«содержание и методика психосоциальной работы в системе социальной работы». 

В фокусе внимания следует особо подчеркнуть, что после положительного процесса 
(бифуркации), апробации можно будет судить о том, какие доработки можно будет вносить 
в дисциплину, какие преподаватель более эффективны будут читать лекции по данной дис-
циплине и мн., др нюансы. Аргументы, выдвинутые, автором работы приходят к такому вер-
дикту, что сегодня всѐ более очевидно, что консолидация учѐных в сфере междисциплинар-
ности, а так же специалистов по социальной работе, педагогов, социологов поможет прийти 
к общему консенсусу и разработать базовую концепцию, которая поможет преодолеть дис-
сонанс в отношении применения междисциплинарного подхода к профессиональной соци-
альной работе. 

В ходе исследования автор установили, что в современном мире функционирование и 
развитие (прогресс) науки невозможен без привлечения различного ряда учѐных, экспертов, 
теоретиков и практиков так и сфера, относящаяся к социальной работе в междисциплинарно-
сти не мыслима без совместного тесного взаимодействия. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ ОПЫТА СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ НЕПОЛНЫХ СЕМЕЙ  

В РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

Представленная новелла посвящена исследованию опыта социальной поддержки не-

полных семей в Ростовской области. Авторами работы изучается опыт Морозовского, Ми-

лютинского и Красносулинского районов. Кроме этого приводятся так же и статистическая 

информация по поводу назначение и выплаты единовременного пособия при рождении ре-

бѐнка, назначение и выплата пособия по уходу за ребѐнком и др. 

 

Ключевые слова: социальная поддержка, неполная семья, несовершеннолетние дети, 

малоимущие граждане. 

 

В Ростовской области социальную поддержку неполным семьям оказывают в район-

ных центрах социального обслуживания. Мы рассмотрим их работу на примерах Морозов-

ского, Милютинского и Красносулинского района. По формам социального обслуживания 

центры осуществляют: 

1. обслуживание на дому, 

2. полустационар (Красносулинский район), 

3. срочные социальные услуги, 

4. другие виды социальных услуг: услуги психолога; оказание помощи семье и де-

тям, правовое содействие (юрист). 

Любой гражданин, нуждающийся в социальном обслуживании при наличии ухудша-

ющих условий его жизнедеятельности: например, насилие в семье, беспризорничество несо-

вершеннолетних, отсутствие средств к существованию может обращаться в районные цен-

тры социального обслуживания. 

Необходимо упомянуть, что анализ научной литературы по данной проблематике по-

казал целый спектр публикаций направленных на технологии социальной работы с данной 

категорией, роль СМИ, а так же рациональное управление служб оказывающих социальную 

помощь [4; 5; 6; 7; 10]. 

Периодичность оказания социальных услуг зависит от нуждаемости клиента в них, 

что определяет комиссия на основании предварительных документов и акта материально-

бытового обследования с выходом на дом. Действительно, получив услугу, клиент может 

обратиться повторно, но в этом случае необходимо подтвердить документально ухудшение 

жизненных обстоятельств. Каждый случай неоднократного обращения рассматривается ин-

дивидуально. 

Центры предоставляют платные, и бесплатные услуги предоставляются кроме инва-

лидов, тружеников тыла и вдов: 

1. несовершеннолетним детям, 

2. лицам, подвергшимся насилию, 

3. лицам, если их среднедушевой доход за последние 12 месяцев ниже полутора 

прожиточного минимума (15450 тыс. рублей). 
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Срочные социальные услуги – оказание разовой неотложной помощи полустационар-

ное предоставляются в виде:  

1. горячего питания или набора продуктов, 

2. одежды и обуви, 

3. консультирование [1]. 

В случае если среднедушевой доход обратившегося гражданина на день подачи заяв-

ления выше полутора прожиточного минимума (15540 тыс. рублей) и документально не под-

тверждены факты понесенных затрат, услуги продовольственной и вещевой помощи 

не предоставляться. 

В случае, когда в РЦСО на день принятия решения о предоставлении вещевой помо-

щи указанные вещи отсутствуют, то заявитель становиться в очередь, а нуждаемость удовле-

творения по ходу исполнения соответствующих государственных контрактов [3]. 

Отделения помощи семье и детям предоставляют социальное обслуживание и помощь 

семьям, воспитывающим несовершеннолетних детей и находящихся в трудной жизненной 

ситуации. Помощь оказывается в виде: 

1. содействия в оформлении документов для получения льгот, пособий, компенса-

ций, материальной и натуральной помощи. 

2. услуги психолога, 

3. содействие в организации отдыха и оздоровления несовершеннолетних, 

4. социальное сопровождение, 

5. социально-педагогические услуги (досуговые мероприятия, занятия по интересам), 

6. консультационные услуги. 

По словам ведущего специалиста О. Е. Дударевой из отдела социальной защиты Ад-

министрации Милютинского райнона оказывает материальную поддержку малоимущим се-

мьям одиноких родителей в виде: 

1. социальную поддержку семей имеющих детей, в том числе многодетных семей, 

одиноких родителей – назначение и выплата ежемесячного пособия на ребѐнка (1122 рубля). 

2. назначение и выплата единовременного пособия при рождении ребѐнка (155612 рублей), 

3. назначение и выплата пособия по уходу за ребѐнком (1186 рублей), 

4. социальная поддержка малоимущих граждан в виде адресной социальной помощи [9]. 

Управление социальной защиты населения Красносулинского района в лице руково-

дителя Е. В. Евсеевой сообщает о том, что одинокие родители могут рассчитывать на такие 

социальные государственные услуги как [2]: 

1. Организация отдыха и оздоровления детей, находящихся в трудной жизненной 

ситуации, 

2. Социальная поддержка семей, имеющих детей, в том числе многодетных семей, 

одиноких родителей (назначение и выплата ежемесячного пособия на ребѐнка), 

3. Назначение и выплата пособия по уходу за ребѐнком, 

4. Назначение и выплата единовременного пособия при рождении ребѐнка. 

Учреждение «Отдел социальной защиты населения» (далее – отдел) является органом 

Администрации Морозовского района, обеспечивающим во взаимодействии с другими орга-

нами местной Администрации, внебюджетными фондами, предприятиями и учреждениями, 

общественными организациями реализацию переданных органам местного самоуправления 

отдельных государственных полномочий в области социальной поддержки населения [11]. 

Контроль исполнения переданных отдельных государственных полномочий по реали-

зации мер социальной поддержки населения осуществляет министерство труда и социально-

го развития Ростовской области. Виды социальных выплат и размеры выплат в 2015 году [8]: 

1. Ежемесячное пособие на ребѐнка малоимущим семьям на детей одиноких мате-

рей – 702 рубля. 

2. Ежемесячная денежная выплата на детей 1-2 года жизни из малоимущих семей 

для приобретения специальных молочных продуктов детского питания – 700 рублей. 
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3. Ежемесячная денежная выплата на полноценное питание беременным женщинам 

из малоимущих семей, кормящим матерям и детям в возрасте до 3-х лет из малоимущих се-

мей 409 рублей – женщинам, состоящим на учѐте в медицинских организациях в связи с бе-

ременностью, 458 рублей – кормящим матерям, 208 рублей – детям до 1 года, 165 рублей – 

детям от 1 года до 2 лет, 214 рублей – детям от 2 лет до 3 лет. 

Таким образом, мы можем сделать вывод о том, что все изученные нами районные 

центры социальной поддержки населения предоставляют государственные социальные услу-

ги, которыми могут воспользоваться одинокий родители неполных семей. Однако в Ростов-

ской области нет специальных центров по оказанию помощи неполным семьям, количество 

которых растет. По данным отдела ЗАГС Красносулинского района за первый квар-

тал 2016 года их количество одиноких матерей увеличилось на 44 человека [12]. Одинокая 

мать с ребѐнком может получить, если получит статус малообеспеченной семьи. Однако сле-

дует уточнить, что размер выплат и вид помощи зависит от конкретного региона. Если речь 

идѐт о семье с маленьким ребѐнком, то ему полагается бесплатное питание до 2-х лет, 

в то время как обычным семьям (вне зависимости от их доходов) творожки, каши и молочку 

бесплатно выдают только до года. Во-вторых, детям до трѐх лет по рецепту педиатра полага-

ются бесплатные лекарства (правда действительность такова, что есть они в аптеках не всегда, 

да и эффективность у них ниже, чем у дорогих зарубежных аналогов). В-третьих, дети, не до-

стигшие семилетнего возраста, имеют право бесплатного проезда в городском транспорте. 

В некоторых областях малообеспеченная семья, живущая в частном доме, имеет право 

получить скидку на приобретение угля для отопления. Учащимся в школе может быть поло-

жено бесплатное питание. Отдельная категория – материальная помощь семьям с детьми. 

Она зависит как от региона проживания, так и от возраста ребѐнка. Родителям, чьи дети не до-

стигли возраста 1,5 лет, полагается минимальная компенсация 750-800 рублей, т.к. считается, 

что в это время мама получает декретные пособия. После того, как выплата пособий прекра-

щается, сумма увеличивается раза в два. По достижению ребѐнком трѐхлетнего возраста, когда 

женщина уже может выйти на работу и отправить малыша в детский сад, выплаты снова со-

кращаются до минимума. В некоторых городах неимущим семьям раз в месяц выделятся 

по 1 билету на каждого ребѐнка в цирк, театр или иное развлекательное учреждение, относя-

щееся к городскому ведомству. Ещѐ одно существенное пособие – компенсация оплаты дет-

ского сада. Она составляет 20% от выплаченной суммы с одним ребѐнком, половину с двумя 

детьми и 70% на каждого, если детей трое или более. К тому же малообеспеченные семьи 

с детьми имеют право на получение места в детском саду по льготной очереди. К сожалению, 

история умалчивает о том, что делать родителям, если это место не досталось им к 3-летнему 

возрасту ребѐнка. Отдельная категория – неполная малообеспеченная семья, проще говоря, ма-

тери-одиночки. Помимо перечисленных дотаций они имеют право ещѐ на ряд льгот. В частно-

сти, таким матерям работодатель обязан оплатить больничный лист по уходу за ребѐнком, 

не достигшим четырнадцатилетия в полном размере, если продолжительность болезни не пре-

вышает 10 дней, и в 50%-ом размере с 11 по 15-й день [13]. Кроме того, их не могут уволить 

по сокращению, а также привлечь к ночным работам без их на то согласия. Неполные мало-

обеспеченные семьи имеют право на получение жилья на льготных условиях. 

Таким образом, проанализировав опыт районов Ростовской области по социальной 

поддержке неполных семей можно сказать, что все изученные нами районные центры соци-

альной поддержки населения предоставляют государственные социальные услуги, которыми 

могут воспользоваться одинокий родители неполных малообеспеченных семей. Однако в Ро-

стовской области нет специальных центров по оказанию помощи неполным семьям. 
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УДК 316 

 

Козин С. В., Медведева О. А. 

 

РОЛЬ СОЦИОЛОГИЧЕСКОГО ЗНАНИЯ  

В ПРОЦЕССЕ ОБУЧЕНИЯ СОЦИАЛЬНЫХ РАБОТНИКОВ 

 

Данная статья посвящена актуальной теме влиянию социологии на социальную рабо-

ту. Авторами работы отмечается, что, несмотря на свою актуальность, произведѐнный мас-

штабный анализ отечественной научной литературы по данной тематике исследования пока-

зал еѐ очень низкий уровень научной разработанности, как в сфере, относящейся к «социоло-

гии», так и в сфере самой «социальной работы». Помимо этого в работе используются спе-

циально введѐнные определения «социология», «социальная работа». Далее авторы акценти-

руют своѐ внимание на ряде фундаментальных социологических теорий. 

 

Ключевые слова: социология, профессиональная социальная работа, дисциплина, ком-

петенции, социальная защита, высшее образование, научное теоретико-практическое поле. 

 

В начале статьи, в качестве введения, хотелось бы остановиться на двух очень важных 

моментах, которые, по сути, определяют авторскую позицию и содержание представленных 

в статье тезисов: во-первых, какой «багаж» научного знания заимствует социальная работа 

у социологии? Во-вторых, в какой период времени в социальной работе назрела необходи-

мость исследования данного аспекта? Ввиду той причины, что мы ограничены рамками, 

к предъявляемым тезисам мы постараемся дать чѐткие ответы на поставленные выше вопросы. 

В данной статье мы будем исходить из трактовки, упомянутой академиком РАН 

М. К. Горшковым (р. 1950), речь идѐт о статье «Социология в России: становление и разви-

тие». Автор отмечает, что «социология (от латинского societas – общество и древнегреческо-

го λόγος – наука) – является одной из самых молодых научных дисциплин, представленных 

в системе современного социогуманитарного знания…» [2, с.7]. Следует заметить, что суще-

ствует ещѐ одна не менее интересная трактовка определения «социология», которую в свою 

очередь дал именитый французский социолог, философ, а так же основатель французской 

социологической школы Д. Э. Дюркгейм (1858-1917) согласное ему социология является са-

мостоятельной, общей, т.е. заимствует (содержит) в себе данные других научных дисциплин 

[13, с. 7]. Не секрет, что в научную лексику понятие «социология» ввѐл, а так же сопроводил 

его необходимыми пояснениями, французский философ-позитивист, основоположник со-

циологии как самостоятельной науки Огюст Конт (1789-1857). Как известно, данное гранди-

озное событие случилось весной 1839 г. во время работы над четвѐртым томом фундамен-

тального шеститомного труда под названием «Курс позитивной философии», (фр. «Cours de 

philosophie positive», Т. 1-6, 1830-1842) [14, с. 27]. 

Безусловно, такое, стремительное развитие социологии в дальнейшем сделало 

еѐ предметное научное поле ещѐ более сложным, чем это было во времена еѐ зарождения. 

В частности Ж.Т. Тощенко приходит к мнению, что «нынешняя социология имеет более 

сложную структуру, нежели это было в XIX веке» [15, с. 7]. Однако всѐ ещѐ по-прежнему 

остаѐтся открытым вопрос касаемо значения социологического знания в процессе обучения 

социальных работников. Первый учѐный, которого заинтересовала данная тема, стал англи-

чанин Э. Хоув. Так в 1988 г. им было отмечено, что социологический анализ социальной ра-

боты всѐ ещѐ является недостаточным. 

Следует, наконец, учесть, что в РФ же первым кто обратил, свой взор к данной теме, 

явилась О. Н. Зенина. Она акцентирует своѐ внимание на том, что «познания в области со-

циологии, разрешают социальному работнику исследовать социальные проблемы, обеспечи-
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вать владение интерперсональными навыками, а так же техниками (например, основной 

навык специалиста социальной сферы − это интервьюирование)» [4, с. 41]. 

В дополнении к вышеупомянутой точке зрения следует добавить не менее важные ас-

пекты. Во-первых, социальный работник использует (применяет) в своѐм арсенале анкетиро-

вание знание в области социальной демографии и экономической социологии. Во-вторых, ис-

пользует ряд мировых фундаментальных концепций, а так же современных отечественных 

концепций как: «теория социокультурной динамики», «теория социальной мобильности», 

«теория социальной стратификации» П. А. Сорокина (1889-1968), «теории обмена» Дж. Хо-

манса (1910-1989), «теория социальной стратификации» М. Вебера (1864-1920), «теории соци-

альной аномии» Д. Э. Дюркгейма (1858-1917), «теория элиты» В. Парето (1848-1923), «теория 

социальных конфликтов», «теория общественно-экономической формации» К. Маркс (1818-

1883), «теория диспозиционной личности» В. А. Ядов (1929-2015), «теория парадоксальной 

личности» Ж. Т. Тощенко (р. 1935) и др. В-третьих, знание социологических основ помогут 

социальным работникам лучше понимать ряд социологических исследований проведѐнных 

научно-исследовательскими центрами (лабораториями) как (ВЦИОМ, ВЦУЖ, ИСЭПН РАН, 

ИСО РАО, ИС РАН, ИСПИ РАН, РОС, ФОМ, ЦНСИ, Левада-Центр, НИСОЦ, Ромир и др.). 

Благодаря их эмпирическим материалам социальные работники могут отслеживать 

тенденции, которые наблюдаются как в стране, так и в отдельном субъекте РФ, благодаря 

таким исследованиям социальные работники могут предугадать какие последствие в ходе 

тех или иных преобразований могут коснуться социально-незащищѐнных групп населения. 

По мнению Т. С. Базаровой, «ныне для того, чтобы быть социальным работником, не-

достаточно иметь доброе отношение к людям, необходимо владеть профессиональными 

компетенциями, так как помогать надо уметь, а милосердие должно быть эффективным» 

[1, с. 4-5]. Необходимо сказать, что первоочередной задачей является разработка концепции 

связи (преемственности) базового и дополнительного профессионального образования соци-

альных работников, призванная обеспечить понимание постоянно изменяющейся ситуации 

и способность гибко, адекватно реагировать на многообразие и вариативность профессио-

нальных задач. 

Известно, что львиная доля теоретико-практических трудов социологии была заим-

ствована и аккуратно интегрирована уже в новую дисциплину «менеджмент социальной ра-

боты» [7]. При этом обобщая накопленные знания, можно утверждать, что труды классиков 

социологической мысли нашли своѐ дальнейшее логическое продолжение в рамках уже но-

вой дисциплины относящейся к управлению персоналом в государственных и частных орга-

низациях предоставляющих социальные услуги клиентам своих учреждений согласно про-

филю своей работы. Очевидно, что ещѐ одним связующим звеном социологии и социальной 

работы является люди, а если быть более точным, то это различные социально-

демографические группы (общности) [12]. 

Кроме того, если говорить о влиянии социологии на социальную работу то интерес-

ным в рамках данной темы является концепция «междисциплинарности в социальной рабо-

те», автором которой является российский учѐный, Ph.D., эксперт в области социальной ра-

боты Сергей Владимирович Козин (1992). Иными словами, междисциплинарности в соци-

альной работе, по мнению С.В. Козина выражается, прежде всего, в «еѐ новом состояние, ко-

торое формирует коммуникативную сцепленность и переплетѐнность различных областей 

научного знания» [5, с. 235]. Большое значение имеет то, что социальная работа подобное 

«губке» обобщает в себе множество отдельных наук (социология, история, экономика, пси-

хология, политология, менеджмент, демография, антропология и др.), и на основе формирует 

собственное научное теоретико-практическое поле, которое содержит в себе те элементы, 

которые не присуще другим дисциплинам [6; 8; 9; 10; 11]. А так же работа под научным ру-

ководством С. В. Козина [3]. В завершении можно сделать вывод о том, что сегодня соци-

альная работа является не просто профессией, а выступает как сложная социальная научно-

практическая платформа. 
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Отвечая на поставленные вопросы, которые были обозначены авторами в самом нача-

ле статьи стоит сказать, что тематика данного исследования является мало изученной. Ответ 

на первый вопрос состоит в то, что социальная работа у социологии перенимает (заимствует) 

прежде всего, богатый теоретико-методологический опыт, а так же практические социологи-

ческого знания, которые можно применять при непосредственном планировании и самой ра-

бота с социально незащищѐнными группами (слоями) населения РФ. И так отвечая на второй 

вопрос необходимо отметить, что длительное становление социологии «породило» множе-

ство новшеств. А интерес к данной теме зарубежом возник уже в 1988 году, в то время 

как в РФ данное направление получило своѐ первое развитие в 2006 году это связанно с тем 

логичным моментом, что социальная работа возникла у нас гораздо позже, чем в зарубежных 

странах и собственно, поэтому наблюдается такой поздний интерес к данной сферы. 
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Козин С. В. 

 

ЗНАЧЕНИЕ МЕЖДИСЦИПЛИНАРНОСТИ В ПРОЦЕССЕ ОБУЧЕНИЯ 

ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ/НАПРАВЛЕНИЮ СОЦИАЛЬНАЯ РАБОТА 

 

В работе автором показано, что междисциплинарность в данной профессии существо-

вала ещѐ со времѐн еѐ становления (этапов) как таковой еѐ многоаспектность по отношению 

к тем критериям, категориям людей «клиентов» и социальных реалий (проблем) с которыми 

сталкиваются социальные работники, а также работники смежных профессий. Эти и ряд дру-

гих обстоятельств вынуждают заключить, что возможно через 5-10 лет с привлечением авто-

ритетных учѐных в сфере междисциплинарности, а также трансдисциплинарность и сов-

местно с практиками, теоретиками профессиональной социальной работы будет создана но-

вая научная дисциплина. 

 

Ключевые слова: междисциплинарность, профессиональная социальная работа, обра-

зовательное пространство. 

 

Тема междисциплинарности не является по себе новой, так как она была рождена ещѐ 

в XXI веке [18]. По мнению Х. Якобса и Дж. Борланда, междисциплинарность – это вид зна-

ния, включающий методологию и терминологию более чем одной научной дисциплины 

для рассмотрения определѐнной темы, проблемы или явления [14]. 

Междисциплинарность – понятие, получившее широчайшее распространение в со-

временной науке [1], означает, прежде всего, кооперацию различных научных областей, цир-

куляцию общих понятий для понимания некоторого явления. Междисциплинарность 

как термин и мощное движение в научных исследованиях – плод развития науки XX века. 

Как верно было отмечено российскими исследователями, междисциплинарность часто упо-

требляется также как синтез теоретического знания и технологий, знания и умений, причѐм и 

те, и другие построены на определѐнных когнитивных стратегиях [3]. 

Прежде всего, стоит сказать, что в настоящее время междисциплинарность использу-

ется в различных отраслях (кластерах) нашей и зарубежной экономики, сферы туризма и 

спорта, а также бизнеса, науки. Следует подчеркнуть, что в мировой образовательном про-

странстве междисциплинарность играет тоже не последнюю роль. Так в процессе подготовки 

(освоения образовательной программы) профессиональных социальных работников (разной 

направленности) в высших учебных заведениях нашей страны так же используется междис-

циплинарность. Несмотря на достаточно уже солидный багаж научных публикаций различ-

ной тематики в сфере социальной работы тем раскрывающих междисциплинарность в отно-

шении самой профессиональной работы как таковых не имеется. Это обусловлено новизной 

данного направления и не изученностью данной сферы. Вместе с тем хотелось бы отметить, 

что фрагментарно и косвенно данной темы касались такие авторы как: Н. Ф. Басов, 

http://sci-article.ru/number/09_2015.pdf
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М. В. Фирсов, Е. Г. Студенова, Е. И. Холостова, И. Г. Зайнышева, П. Д. Павленок, Л. И. Ко-

нонова, К. П. Кузнецова, Е. П. Агапов. Большинство представленных авторов начали изучать 

данное направление вначале 1990-х и вначале 2000-х. г.г. авторами были рассмотрены зару-

бежные технологии социальной работы, апробированные в Российских условия и дополнен-

ные практическими изысканиями и практикой системы социальной защиты населения со 

всеми еѐ много профильными учреждениями. В настоящий момент, к сожалению, изучение 

междисциплинарность в отношении самой социальной работе не ведѐтся. Первичные нара-

ботки прошлых лет остановились в развитии. 

В научной статье «Профессиональная социальная работа в Российской Федерации: 

престиж и трудности профессии». Авторы работы пишут, что «… социальная работа – 

это своеобразный вид профессиональной работы, содержанием которой является предостав-

ление правительственного и негосударственного содействия (помощи) индивиду с целью 

предоставления культурного, общественного и материального уровня его существования, 

направленной на снижение уровня деривации в социуме…» [12, с. 74–75]. 

С. В. Козин кларифицирует это тем, что социальная работа представляет собой инте-

грированный, универсальный вид деятельности, цель которой удовлетворить социально га-

рантированные групповые и личностные интересы [8]. Кроме того авторами отмечается, 

что профессиональная социальная работа в целом и система социального обслуживания 

в частности развиваются весьма интенсивно, с использованием различных технологий, 

на основе научно разработанного базиса [4; 5; 6; 9; 13]. 

Так в ходе образовательного процесса (программы) связанного с выполнением усвое-

ния теоретических знаний, концепций, разных подходов в работе с конкретными группами 

(индивидами) клиентов, оказавшихся в трудной жизненной ситуации социальный работник 

понимает, что обходиться одним конкретным подходом (технологией в социальной работе 

«частной», «общей») а также использованием одного и того же пусть и эффективного подхо-

да невозможно на практике. Стоит упомянуть о том, что в форме междисциплинарности 

наука оказывает адекватное условие современной онтологии социальной реальности, которая 

отказалась от исторически сложившегося механизма развития – традиции. 

Ещѐ профессором Б. И. Бектургановой в своей докторской диссертации 1992 г., было 

акцентировано внимание на тех аспектах, что процессы междисциплинарной интеграции 

предстают в двух взаимосвязанных формах: I) в форме некоторой общей тенденции; и II) 

в форме временных объединений усилий ряда научных дисциплин для решения тех или 

иных конкретно – теоретических и практических проблем [2]. 

По мнению профессора Н. В. Поповой междисциплинарные связи (МДС), формиру-

ются на основе одной из важнейших дисциплин гуманитарной направленности высшего 

профессионального образования [19], относительно к профессии социальная работа ими яв-

ляются: социология, психология, менеджмент, история, политология. Данные науки являют-

ся связующими (фундаментальными) дисциплинами, на основе которых строятся все другие 

дисциплины. Все они между собой взаимосвязаны и взаимообусловлены, что ещѐ раз под-

чѐркивает многоаспектность представленной профессии. Междисциплинарность, прежде 

всего, отвечает инновационному характеру развития социальности и науки, их постоянному 

движению, становлению, обновлению, а профессия социальная работа является как раз од-

ной из перспективных, разносторонних и многопрофильных профессий в нашей стране. Не-

смотря на то, что она появилась в Российской Федерации 23 апреля 1991 года за это время 

были сделаны значительные шаги по теоретическому, историческому опыту и осмыслению 

профессии, а также заимствования богатого опыта зарубежных стран мира. На основе пер-

вых шагов и определѐнного базиса пусть и небольшого можно судить о дальнейшем разви-

тии и модернизации профессии. Междисциплинарная истина требует постоянного обоснова-

ния межнаучными связями и практической полезностью. Тем самым социальную работу де-

лят на два вида: I) социальная работа как учебная дисциплина, II) социальная работа 

как профессиональная деятельность. Данное утверждение фиксируется и зарубежными учѐ-
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ными [21–26]. В нашей стране пионерские работы принадлежат С. В. Козина [4-6]. Место 

в системе наук у профессиональной социальной работы очень разностороннее и не однород-

ное вместе с тем это обуславливается огромным рядом факторов, среди которых можно от-

метить и историческую обусловленность, и заимствования различных данных у состоявших-

ся в обществе наук. В последующем появления своего понятийно-категориальный аппарат и 

методов в практической работе. 
Так профессор В. С. Мокий апеллирует тем фактов, что прикладные исследования 

позволяют осуществить междисциплинарное взаимодействие специалистов в составе вре-
менных творческих коллективов [15-17], применительно к социальной работе этого прежде 
означает более тесную взаимосвязь коллег, а так же смежных профессий психологи, соци-
альные педагоги, логопеды, юристы, медицинские работники, а так же специалисты узкого 
профиля работы в организации и между организациями по социальной защите населения. 
Будет происходить обмен (синтез) знаний и своеобразная логическая систематизация основ 
этих знаний в некую упорядоченную единую структуру. Важным можно считать, что меж-
дисциплинарные связи в изучении проблем человека, общества (социума) и характера 
их взаимодействия реализуются через комплексные исследования. Соотношение теории со-
циальной работы с другими теориями опирается на традиционные модели системного под-
хода. Выявление взаимодействия социальной работы с другими науками показало еѐ меж-
дисциплинарный характер, а также отличие от таких смежных областей знания как социоло-
гия, психология, политология и т.д. При исследовании причин, порождающих социальные 
проблемы, описание социальных процессов, социальных отношений, при анализе особенно-
стей социальных групп, социальная работа как наука неизбежно пользуется научными пред-
ставлениями, понятийным инструментарием других социальных наук, чей предмет близок 
к предмету социальной работы (социология, психология и т. д.). 

Козин С. В., Емцева Т. Е. делают акцент на том, что средства массовой коммуникации 
(СМИ) как источник информации в социальной работе играют тоже немаловажную 
роль [10]. Особенно это актуально для социальных работников в сфере менеджмента работ-
ников организации [7; 11]. Именно междисциплинарность устраняет классическую необяза-
тельность связи высокой теории и практики. Междисциплинарность науки – это еѐ новое со-
стояние, выражающее коммуникативную сцепленность и переплетѐнность различных обла-
стей научного знания. Унифицировать еѐ в социальной работе пока ещѐ учѐными не удава-
лось. Одним из ключевых факторов, по которому учѐные в сфере социальной работы не бе-
рутся изучать данную тему является еѐ экстраординарность и сложность. 

В процессе становления себя как профессионального компетентного, квалифициро-
ванного социального работника студент (выпускник) должен пользоваться всеми имеющи-
мися на данном этапе развития общества знаниями, умениями, навыками и при этом раци-
онально использовать их на практике, а также уметь логически выстраивать и реализовы-
вать их в своей повседневной работа или же исследовательской деятельности.  Междисци-
плинарность как современная форма фундаментальности образования в целом являет себя 
в качестве основного направления модернизации, университета в том числе. Аналогич-
ность хода мыслей придерживается Е. И. Снопкова так междисциплинарность как исследо-
вательский подход в социальной работе может быть выражена процессами и процедурами 
схематизации объекта исследования в разных предметных проекциях и  синтеза и/или кон-
фигурирования знаний [20]. 

Подводя итог (консеквенцию) данной работы можно сделать вывод о том, что в насто-

ящее время междисциплинарность в мире начинает набирать актуальность и значимость 

во многих сферах своего применения. Говоря об относительности значения междисциплинар-

ности в процессе обучения по специальности/направлению социальная работа можно отме-

тить, что сама по себе данная профессия является междисциплинарной, поскольку в ней со-

держится огромное количество других дисциплин и взаимосвязей, а так же их применений на 

практике с использованием системного подхода. В данный момент в социальной работе не од-

на из имеющихся транспарентных дисциплин не может превалировать. Итак, междисципли-
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нарность характеризует современную форму фундаментальности науки и, следовательно, об-

разования. Как отмечалось выше, междисциплинарный характер образования заставляет пере-

осмысливать содержание образовательной и педагогической деятельности. 

 

Литература 
 

1. Бардина, С. М. Междисциплинарность как методологическая особенность «фило-

софии психиатрии» [Текст]: Автореф. дис. ... канд. филос. наук: 09.00.01 / С. М. Бардина, 

Москва, 2014. – 31 с. 

2. Бектурганова, Б. И. Социально-философские основания междисциплинарного 

изучения творческих способностей человека [Текст]: Автореф. дис. ... д-ра филос. наук : 

09.00.11 / Б. И. Бектурганова, Москва, 1992. – 38 c. 

3. Дворяткина С. Н., Дякина А. А., Розанова С. А. Синергия гуманитарного и мате-

матического знания как педагогическое условие решения междисциплинарных проблем 

[Текст] // Интеграция образования. 2017. Т.21. № 1. С. 8–18. DOI: 10.15507/1991-

9468.086.021.201701.008-018. 

4. Дырр А. И. Изучение междисциплинарности в контексте профессиональной соци-

альной работы [Текст] // Студент и наука (гуманитарный цикл) – 2018 : материалы между-

нар. студ. науч.-практ. конф. (22-23 марта 2018 г., г. Магнитогорск). 2018. С. 855–858. 

5. Козин С. В. Значение междисциплинарности в процессе обучения по специально-

сти/направлению социальная работа [Текст] // Междисциплинарность в современном соци-

ально‐гуманитарном знании–2017. Академический мир в междисциплинарных практиках : 
материалы II всерос. науч. конф. (22-24 июня 2017 г., г. Ростов‐на‐Дону). Т.2. Ч.2. Изд-во 

ЮФУ, 2017. С. 230–240. 

6. Козин С. В. Междисциплинарность в социальной работе [Текст] // Профессио-

нальное образование, наука и инновации в ХХI веке : сб. ст. XI Санкт-Петербургского кон-

гресса. (23-24 ноября 2017 г., г. Санкт-Петербург). 2017. С.121. 

7. Козин С. В. Менеджмент в социальной работе [Текст] // Инновационное развитие 

российской экономики : материалы IX междунар. науч.-практ. конф. (25-28 октября 2016 г., 

г. Москва). в 6 т. Т.4, 2016. С. 257–260. 

8. Козин С. В. Социальная работа как научная и учебная дисциплина [Текст] // Сб. 

материалов I всерос. науч.-практ. конф. научно-практической конференции «Роль малых го-

родов в современном мире: актуальные проблемы и пути их решения» (20 октября 2016 г., 

г. Бобров). С. 145–149. 

9. Козин С. В. Социальное страхование как один из составных элементов социаль-

ной защиты населения [Текст] // Страхование в системе финансовых услуг в России: место, 

проблемы, трансформация : Сб. ст. XVIII междунар. науч.-практ. конф. (7-9 июня 2017 г., 

г. Кострома). в 2 т. Т.1. Изд-во Костром. гос. ун-та, 2017. С. 38–41. 

10. Козин С. В., Емцева Т. Е. Средства массовой коммуникации как источник инфор-

мации в социальном управлении [Текст] // Коммуникации в информационном обществе: 

проблемы и возможности : сб. ст. междунар. науч.-практ. конф. (16 января 2017 г., г. Чебок-

сары). Изд-во Чув. гос. пед. ун-та им. И. Я. Яковлева (Чебоксары), 2017. С. 129–132. 

11. Козин С. В., Емцева Т. Е. Формирование подготовки будущих специалистов со-

циальной работы к взаимодействию субъектов социальной поддержки населения [Электрон-

ный ресурс] // Электронный периодический рецензируемый научный журнал «SCI-

ARTICLE.RU». 2016. № 38. С. 80–96. URL: http://sci-article.ru/number/10_2016.pdf (дата об-

ращения: 04.10.2018). 

12. Козин С. В., Кольцов П. М. Профессиональная социальная работа в Российской 

Федерации: престиж и трудности профессии [Электронный ресурс] // Электронный периоди-

ческий рецензируемый научный журнал «SCI-ARTICLE.RU». 2015. № 25. С. 73–82. URL: 

http://sci-article.ru/number/09_2015.pdf (дата обращения: 04.10.2018). 

http://sci-article.ru/number/10_2016.pdf
http://sci-article.ru/number/09_2015.pdf


Сборник статей по материалам V Всероссийской конференции молодых ученых 

«Наука и инновации XXI века», г. Сургут, 2018 г. 

 

59 

13. Козин С. В., Кольцов П. М., Емцева Т. Е. Профессиональная социальная работа с 
молодѐжью в РФ [Электронный ресурс] // Электронный периодический рецензируемый науч-
ный журнал «SCI-ARTICLE.RU». 2015. № 25. С. 151–161. URL: http://sci-article.ru/number/ 
09_2015.pdf (дата обращения: 04.10.2018). 

14. Лысак И. В. Междисциплинарность: преимущества и проблемы применения 
[Текст] // Современные проблемы науки и образования. 2016. № 5. С. 264. 

15. Мокий В. С. Систематизация и интеграция дисциплинарных знаний в трансдис-
циплинарном исследовании [Электронный ресурс] // Universum: Общественные науки : элек-
трон. научн. журн. 2015. № 6 (16). URL: http://7universum.com/ru/social/archive/item/2275 (дата 
обращения: 04.10.2018). 

16. Мокий В. С. Трансдисциплинарный метод усиления междисциплинарного синте-
за социально-экономического и гуманитарного знания [Электронный ресурс] // Universum: 
Общественные науки : электрон. научн. журн. 2016. № 8 (26). URL: http://7universum.com/ru/ 
social/archive/item/3559 (дата обращения: 04.10.2018). 

17. Мокий В. С., Лукьянова Т. А. Междисциплинарные взаимодействия в современ-
ной науке: подходы и перспективы [Текст] //Экономическая наука современной России. 
2017. №3 (78). С. 7–21. 

18. Павловский В. В. Форма и содержание современных концепций дисциплинарно-
сти [Текст] // Гуманитарные исследования в Восточной Сибири и на Дальнем Востоке. 2016. 
№ 2 (36). С. 91–95. 

19. Попова, Н. В. Междисциплинарная парадигма как основа формирования интегра-
тивных компетенций студентов многопрофильного вуза : на примере дисциплины Иностран-
ный язык [Текст]: Автореф. дис. ... д-ра пед. наук : 13.00.08 / Н. В. Попова, Санкт-Петербург, 
2012. – 50 с. 

20. Снопкова Е. И. Актуальность междисциплинарного подхода в педагогических ис-
следованиях: научное обоснование [Текст] // Интеграция образования. 2015. Т.19. №1 (78). 
С. 111–117. DOI: 10.15507/Inted.078.019.201501.111 

21. Antonio González-Prendes Cognitive-Behavioral Therapy and Social Work Values: A 
Critical Analysis [Text] // Journal of Social Work Values and Ethics. 2012. Vol. 9. No. 2. P. 21–33. 

22. Blom B. Specialization in Social Work Practice: Effects on Interventions in the Personal 
Social Services [Text] // Journal of Social Work. 2004. Vol. 4. No. 1. P. 25–46. 

23. D'Cruz H. The Social Construction of Child Maltreatment: The Role of Medical Practi-
tioners [Text] // Journal of Social Work. 2004. Vol. 4. No. 1. P. 99–123. 

24. Gau J. V. Splitting, the self and the God: Psychotherapy and Christian spirituality 
[Text] // Amer. J. Pastoral Counsel. 1998. Vol. 1. No. 3. P. 5–25. 

25. Noble C. Postmodern Thinking: Where is it Taking Social Work? [Text] // Journal of 
Social Work. 2004. Vol. 4. No. 3. P. 289–304. DOI:10.1177/1468017304047747 

26. Nuttman-Shwartz O. Rethinking Professional Identity in a Globalized World [Text] // 
Clinical Social Work Journal. 2017. Vol. 45. No. 1. P. 1-9. DOI: 10.1007/s10615-016-0588-z 

 
 

УДК 372 

 

Коневских О. В. 

 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ТЕХНОЛОГИИ СМЕШАННОГО ОБУЧЕНИЯ  

В СИСТЕМЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ 

 
В статье рассматривается актуальность использования современной образовательной 

технологии смешанного обучения с целью индивидуализации образования. Представлен 
опыт применения смешанного обучения в системе дополнительного образования младших 
школьников по курсу «Шахматы». 
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Дополнительное образование является эффективным инструментом выявления при-

родных способностей ребенка, развития талантов, формирования его личности и профессио-
нального самоопределения школьника, оно обеспечивает выявление и поддержку детей, про-
явивших выдающиеся способности. Особенность дополнительного образования в том, 
что оно реализуется на добровольной основе в соответствии с выбором участников образова-
тельных отношений.     

На основании того, что выбор программы дополнительного образования сделан участ-
ником образовательных отношений самостоятельно, мы делаем предположение, что имеем де-
ло с учащимися с преобладанием высокого уровня мотивации – мотивацией внутренней. 

Внутренняя мотивация учения – совокупность мотивов, заложенных в самой учебной 
деятельности (мотивы, связанные с содержанием и самим процессом учения) [1]. 

Источником внутренней мотивации являются базовые человеческие потребности 
в познании и понимании, в достижении, созидании и компетентности, первоначально при-
сущи всем человеческим существам и отличающиеся ненасыщаемостью. Они первичны 
по отношению к учебному результату. Стремление к их удовлетворению побуждает ребенка 
к учению, т.е. прикладывать усилия, доводить начатое до конца, стремиться к пониманию 
изучаемого материала, ставить перед собой все более трудные учебные цели, получая удо-
вольствие от их достижения и процесса собственного изменения, роста компетентности [2].  

В рамках реализации программы дополнительного образования по курсу «Шахматы» 
мы выявили следующие особенности: 

- высокий уровень мотивации; 
- разный темп работы учащихся;  
- разный стартовый уровень.  
Закон об образовании вводит требования к дополнительному образованию – дополни-

тельные общеобразовательные программы для детей должны учитывать индивидуальные 
особенности обучающихся. Перед нами встала задача в рамках одной учебной группы ис-
пользовать методики и технологии, позволяющие, максимально индивидуализировать обу-
чение, учитывая высокую мотивацию детей. 

Педагогами практически во всех областях давно и эффективно используют цифровые 
образовательные ресурсы. Электронные технологии прочно вошли в систему образования 
школы. Презентации, тесты – стали эффективными помощниками в реализации задач, по-
ставленных перед учителем. В высшей школе и системе дополнительного образования 
взрослых активно применяется дистанционное обучение – форма самостоятельного обуче-
ния, при которой обучение осуществляется посредством информационных технологий [5]. 

Технологии смешанного обучения позволяют использовать все преимущества цифровых 
образовательных ресурсов, дистанционного обучения  и традиционного обучения, чтобы удо-
влетворить потребности внутренней мотивации обучающихся и индивидуализировать обучение.  

Смешанное обучение (Blended learning) – это образовательная технология, совмеща-
ющая обучение с участием учителя (лицом к лицу) с онлайн-обучением, предполагающая 
элементы самостоятельного контроля учеником пути, времени, места и темпа обучения, 
а также интеграцию опыта обучения с учителем и онлайн [1]. 

На сегодняшний день наиболее известны следующие модели смешанного обучения: 
«перевернутый класс», «ротация станций», «ротация лабораторий».  

В модели «перевернутый класс» изучение теоретической части переносится на уро-
вень самостоятельной учебной деятельности в домашних условиях. Обучающемуся предо-
ставляется свободный доступ к электронным образовательным ресурсам с заданиями для 
контроля усвоения материала. Очное обучение предоставляется на базе образовательной ор-
ганизации и направлено на актуализацию и практическую отработку полученных знаний 
и включает решение задач, выполнение мини-проектов в группах и парах.  
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Преимущества данной модели: 
- основная идея заключается в индивидуализации образования – учиться необхо-

димо всем, но каждый делает это по-разному. Каждый ученик получает объем и уровень за-
даний в соответствии со своими индивидуальными возможностями и способностями; 

- организация качественной работы с высокомотивированными учениками; 
- технология обеспечивает активное социальное взаимодействие между обучающимися;  
- информация, об успешности освоения дома нового материала, позволяет учителю 

оперативно скорректировать сценарий урока; 
- учитель располагает гораздо большими временными ресурсами, которые перена-

правляет на оказание консультативной помощи учащимся, и объяснения материала, с кото-
рым у обучающихся  возникают затруднения; 

- у обучающихся не формируется комплекс неуверенности, если они сразу не поня-
ли изучаемый материал, поскольку использование электронных продуктов предусматривает 
их многократное повторение; 

- модель позволяет перейти от бальной системы оценивания к накопительной си-
стеме оценивания [1; 3; 5]. 

В модели «ротация станций» работа ведется в классе, класс разделяется на три группы 
по видам учебной деятельности – работа с учителем, работа в группе и работа с электронным 
образовательными ресурсами. Каждая группа работает в своей части класса (станции). 
На станции работы с электронными ресурсами обучающиеся самостоятельно знакомятся 
с новым учебным материалом. На станции работы с учителем проводится актуализация по-
лученных знаний, прорабатывается материал, с которым возникли затруднения и решаются 
практические задания. На станции групповой работы обучающиеся работают над мини-
проектами, проходят квесты, самостоятельно решают практические задачи. За урок каждая 
группа должна поработать в каждой зоне. 

В целях индивидуализации обучения, целесообразно  разделить обучающихся 
на группы, в соответствии с темпом работы, уровнем компетентности, владения предметом, 
индивидуальными возможностями и способностями.   

Третья модель – модель «ротация лабораторий», когда часть занятий у обучающихся 
проходит в обычных классах, но на один урок дети переходят в компьютерный класс, 
где индивидуально работают в онлайн-среде, знакомятся с новым материалом, углубляют или 
закрепляют, полученные ранее знания в работе с учителем, участвуют в проектной работе. 

Наиболее актуально в нашей ситуации оказалось применение одной из двух моделей 
смешанного обучения: «перевернутый класс» и «ротация станций». 

Общеобразовательная организация принимает участие в двух проектах по предостав-
лению дистанционного обучения по курсу «Шахматы». Это проект Югорской шахматной 
академии «Интернет-сессия шахматного мастерства» и проект «Шахматное образование» 
портала шахматнаяпланета.рф.  

В рамках проекта «Интернет-сессия шахматного мастерства» Югорской шахматной 
академией организованно проведение лекций для шахматистов посредством программного 
комплекса «Шахматное образование» и программы Skype. В режиме онлайн обучение ведут 
высококвалифицированные тренеры-шахматисты. Обучающиеся не просто слушают препо-
давателя, но выполняют задания, составляют комбинации, задают вопросы, участвуют в об-
суждении. К участию в этом проекте подключились педагог образовательной организации и 
учащиеся с высоким уровнем мотивацией, ставящие для себя цели, выходящие за рамки 
нашей образовательной программы.  

Подключившись к проекту «Интернет-сессия шахматного мастерства» и используя 

этот ресурс в модели «перевернутый класс» педагог получает преимущество следующего ха-

рактера – профессиональное высокое качество предоставления теоретических знаний, персо-

нализация обучения через работу с высокомотивированными и одаренными детьми.  

Проект «Шахматное образование» – закрытый электронный ресурс для проведения 

дистанционного обучения и организации интернет-турниров и состоит из 102 уроков 
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для трех лет обучения. Каждый урок включает в себя теорию и практику. К проекту подклю-

чились все ученики. В соответствии с темпом работы и уровнем мотивации, школьники 

сформированы в группы и получают соответственные задания.  

Посредством дистанционных технологий ученик просматривает урок, длительность 

которого не превышает 10 минут и выполняет несколько заданий для контроля понимания 

теории. Есть занятия повышенного уровня сложности.  

Педагог получает полную статистику по работе учеников. Какой процент заданий вы-

полнен, с какой попытки решена каждая задача, ход решения задачи был все время верный, 

или были поправки. На очных занятиях, школьники работают в парах, играя за шахматной 

доской, в группах, решая задачи, моделируя комбинации, играя в мини-турнирах и в швед-

ские шахматы. 

Преимущества использования данного ресурса в обучении онлайн заключается в: 

- возможности дифференцирования теоретического материала для обучающихся 

с разными возможностями;  

- многократного просмотра теории;  

- скорости подачи обучающего материала;  

- ведется контроль выполнения всех заданий;  

- скорость прохождения;  

- есть задания повышенной сложности;  

- ведется учет успеваемости 

- учитель может формировать разные группы с разделением задач.  

На базе учреждения, после онлайн-обучения, в рамках очных занятий обучающиеся 

в парах и группах играют в шахматы, разбирают комбинации повышенного уровня, состав-

ляют собственные задачи, играют в «шведские шахматы», командные, двухходовки. Педаго-

гом ведется работа в малых группах – объяснение сложного к усвоению материала учащими-

ся, испытывающим затруднения, организуется работа групп.  

Используя технологию смешанного обучения, мы отмечаем высокий уровень мотива-

ции учащихся. Обучающиеся активно включаются в работу, с интересом обсуждают пред-

стоящую учебную деятельность во время урока, предлагают различные варианты самостоя-

тельной деятельности как на уроке, так и во время самостоятельной работы дома. Интерес 

к обучению поддерживается всегда на стабильно высоком уровне, за счет того, что учащиеся 

работают в своем темпе работы, уделяя освоению учебного материала столько времени, 

сколько для этого требуется в каждом отдельном случае.  Работа в малых группах позволяет 

педагогу более эффективно выстраивать учебную деятельность. В зависимости от возможно-

стей обучающихся в группе, педагог подбирает наиболее эффективные методы подачи мате-

риалы, уровень сложности материала.  

При работе по модели «перевернутый класс» у обучающихся появляется следующие 

преимущества – они выбирают самостоятельно время, темп и место освоения теоретических 

знаний. Используя современные технологии, знания можно получить в любом месте и в лю-

бое время – в автомобиле, зале ожидания, в очереди и пр. Экономится время на усвоении 

теории – больше нет необходимости отвлекаться на установление дисциплины, повторение и 

подробное изложение теоретического материала для отстающих учеников. Игра в шахматы 

занимает много времени и при классическом построении урока дети редко успевали доигры-

вать партию. При использовании модели  «перевернутый класс» времени на практику стало 

больше и теперь партии учеников доигрываются до логического конца. 

Отдельно можно отметить еще одно важное преимущество технологии смешанного 

обучения – при использовании моделей «ротация станций», «ротация лабораторий» проис-

ходит экономия ресурсов. При работе по модели «ротация станций» требования к матери-

альному оснащению могут сокращаться пропорционально количеству групп. Например, 

класс из 24 человек разделен на три группы, при этом одна группа работает с электронными 

ресурсами за 8 планшетами, вторая группа играет в шахматы за 4 шахматными досками и 
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третья группа работает с учителем, у демонстрационной доски, анализирует шахматные за-

дачи используя 8 учебных пособий. При традиционном подходе для организации учебного 

процесса требуются 24 планшета, 24 учебных пособия и 12 комплектов шахмат. 

При применении смешанного обучения педагог должен учитывать возраст детей. Мо-

дель «перевернутый класс» более эффективна при использовании в учебном процессе у обу-

чающихся третьих классов и старше. При применении на практике у детей младшего возрас-

та нами отмечено, что учебная деятельность у части обучающихся больше на самом является 

частью учебной деятельности родителей. Родители в стремлении помочь первокласснику 

выполняют все задания самостоятельно. Педагогу необходимо дополнительно проводить 

разъяснительную работу с родителями о том, что вмешательство родителей в учебную дея-

тельность должно быть минимальным и по большей части заключаться в разъяснении того, 

как использовать образовательный ресурс. Модель «ротация станций» может успешно при-

меняться  с первого класса, так как учебная деятельность находится под контролем учителя. 

Педагогу следует учесть  и возможное отсутствие технической возможности к работе с элек-

тронными образовательными ресурсами у ребенка дома, быть готовым к решению проблем 

с контент-фильтрацией в школе. Электронный образовательный ресурс для младших школь-

ников должен быть высокого качества, учитывать их психофизиологические особенности и 

обладать функционалом контроля и диагностики освоения учебного материала 

Подводя итог, можно сказать, что технология смешанного обучения позволяет успеш-

но решить задачи федерального государственного образовательного стандарта, индивидуа-

лизирует обучение, делает обучающегося не объектом воздействия, а субъектом учебного 

взаимодействия и соответствует тенденциям современного образования.  
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ШКОЛЬНАЯ БИБЛИОТЕКА КАК ИСТОЧНИК СОВРЕМЕННЫХ ИНСТРУМЕНТОВ 

И ТЕХНОЛОГИЙ ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

В статье рассматривается роль школьной библиотеки в формировании современной 

информационно-образовательной среды школы. Представлен опыт работы по внедрению и 

использованию электронных образовательных ресурсов. 

 

Ключевые слова: школьная библиотека, электронные образовательные ресурсы, ин-

формационно-образовательная среда. 

 

В настоящее время и библиотеками, и общеобразовательными учреждениями прила-

гаются определенные усилия по формированию знаний и умений в работе с информацией, 

которые все чаще стали именовать информационной культурой личности. Информационно-

образовательная среда образовательной организации предусматривает систему поддержки 

образовательного процесса информационными ресурсами на уровне образовательной орга-

низации, в том числе: введение в практику, размещение и организацию доступа к цифровым 

ресурсам и средствам их обработки; введение новых информационных услуг для обучаю-

щихся и педагогов [2]. 

Школьная библиотека в современном понимании берет на себя задачи внедрения инно-

вационных технологий работы с информацией, распространения лучших практик работы с про-

граммным обеспечением для самообразования, поиска, обработки и распространения информа-

ции, поддержки инфраструктуры виртуального образовательного пространства школы, систем 

электронного (дистанционного) обучения, отбор качественных электронных ресурсов [1]. 

В инновационных образовательных организациях школьная библиотека становится 

привычным местом обмена актуальными педагогическими и психологическими методиками, 

пространством развития педагогов, психологов и других работников школы. Профессио-

нальным педагогическим сообществом школы на базе библиотеки образовательной органи-

зации создаѐтся уникальный, авторский информационно-образовательный контент – элек-

тронные информационные ресурсы, электронной образовательные ресурсы, дистанционные 

открытые курсы, формирующие платформу открытого образования, а также интерактивные 

информационно-образовательные модели и ряд других. Можно считать, что школьная биб-

лиотека становится площадкой для электронного обучения с использованием дистанционных 

образовательных технологий. Данный факт акцентирует внимание профессионального педа-

гогического и библиотечного сообщества на непрерывности образования в течение всей 

жизни. Данная тенденция предполагает весьма гибкое обучение в информационно-

образовательной среде, включающей в себя общественное пространство для коллективной 

работы, позволяющее взаимодействовать всем участникам образовательных отношений [3]. 

Принимая на себя задачи, выдвигаемые Концепцией, а также в целях реализации 

национальных проектов «Цифровая школа», «Современная образовательная среда» мы ви-

дим роль школьной библиотеки не только в формировании информационно-образовательной 

среды, путем комплектования, систематизации и каталогизации ресурсов. На наш взгляд, 

не менее важно, информировать участников образовательных отношений о всех возможно-

стях имеющихся ресурсов, их уникальности, функционале, практической ценности, а также 

важно сформировать цифровую культуру. И если в недавнем прошлом фокус образователь-

ной функции библиотеки был направлен в основном на обучающихся, то сегодня образова-

тельная деятельность обязательно должна  включать и родителей, законных представителей 

и педагогический состав школы.  



Сборник статей по материалам V Всероссийской конференции молодых ученых 

«Наука и инновации XXI века», г. Сургут, 2018 г. 

 

65 

Использование современных образовательных ресурсов, таких как – электронные 

формы учебников, электронных приложений к учебникам, электронных образовательных 

программ и комплексов, тренажеров, образовательных платформ, систем диагностики и кон-

троля, позволяет педагогу применять самые эффективные методики для достижения высоких 

результатов. Важно знать, понимать и правильно использовать данные инструменты. 

На базе общеобразовательного учреждения разрабатывается ряд программ и проектов, 

направленных на активное внедрение и использование качественных, сертифицированных, 

прошедших экспертизу электронных образовательных ресурсов –  электронных учебников, 

тренажеров, приложений, образовательных платформ, инструментов контроля и учета дея-

тельности педагога. Проект «Современный учитель» предполагает повышения уровня ин-

формационной компетенции педагогов. 

С 2015 года  в учреждении ведется работа по внедрению, апробации и использованию 

электронных форм учебников. Электронная форма учебника не только воспроизводит весь 

печатный текст учебника, она предоставляет школьникам и педагогам множество дополни-

тельных преимуществ: мультимедиа контент, тестовые задания, удобная и быстрая навига-

ция, инструменты для изменения шрифта, создания закладок и заметок.  

С 2014 года все педагоги, работающие по программе «Школа России» (в 2018 году – 

100%), используют в образовательной деятельности электронные приложения к учебникам 

по программе «Школа России» и отмечают большую практическую ценность приложений. 

Приложения разработаны авторами программы, что исключает несоответствие между дидак-

тическими целями программы и средством обучения. Приложения включают тренажеры, 

мультимедиа контент, аудиосопровождение, наглядный материал. Они соответствуют со-

держанию программы, учитывают требования, помогают достичь поставленных дидактиче-

ских целей и задач. Используя приложение педагог в дни отмены занятий по причинам ка-

рантина, актированных дней может организовать дистанционное обучение, смешанное обу-

чение по типу «Перевернутый класс» и пр. 

Таким образом, школьная библиотека, формируя электронную информационно-

образовательную среду, может взять на себя роль катализатора инновационной педагогиче-

ской активности, предоставляя педагогам необходимую для этого информационно-

методическую поддержку, способствуя общему развитию информационной культуры всех 

субъектов образовательного процесса.  
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ОБУЧЕНИЕ ИНОСТРАННОМУ ЯЗЫКУ СТУДЕНТОВ ИНЖЕНЕРНЫХ  

СПЕЦИАЛЬНОСТЕЙ НА ОСНОВЕ АКТИВНЫХ МЕТОДОВ 

 

Рассматривается актуальность обучения иностранным языкам студентов инженерных 

специальностей в контексте вступления в международный проект «Инициатива CDIO», 

а также потребностью в профессиональной коммуникации с представителями других стран. 

Анализируются активные методы обучения, приводятся примеры работы со студентами 

на основе проектной технологии, клуба дебатов и метода кейсов, аргументируется их эффек-

тивность, приводятся примеры. 

 

Ключевые слова: активные методы обучения, студенты технических/инженерных спе-

циальностей, проектная технология, дискуссия, дебаты, метод кейсов. 

 

Современные условия глобализации и интеграции в международную среду требуют 

формирования готовности специалистов осуществлять свою профессиональную деятель-

ность с представителями разных стран и культур. Владение профессиональным иностранным 

языком на достаточно высоком уровне является неотъемлемой частью этого сотрудничества. 

Перед высшими образовательными учреждениями стоит задача в подготовке компетентных 

специалистов, которые владеют профессиональным иностранным языком и способны посто-

янно совершенствовать свой опыт, развивать навыки и умения, в том числе посредством 

приобщения к профессиональной коммуникации на иностранном языке. 

В настоящее время студенты и выпускники инженерных специальностей понимают, 

что владение иностранным языком даѐт дополнительные перспективы карьерного роста, 

расширяет возможности, чем объясняется растущее количество желающих пройти обучение 

и получить диплом по программе дополнительного профессионального образования «Пере-

водчик в сфере профессиональной коммуникации», которая реализуется на базе кафедры 

иностранных языков Сургутского государственного университета. На сегодняшний день 

многие технические вузы России присоединились к международному проекту по реформи-

рованию и совершенствованию инженерного образования, которое получило название 

«Инициатива CDIO». Политехнический институт СурГУ вступил в этот проект в 2017 году 

и теперь подготовка студентов по некоторым специальностям ведѐтся по стандартам CDIO. 

Суть проекта заключается в предоставлении студентам инженерных специальностей такого 

образования, в котором делается акцент на инженерные основы, функционирующие в кон-

тексте жизненного цикла реальных систем, процессов и продуктов. Таким образом, идеоло-

гией CDIO (англ. Conceive – Design – Implement – Operate) является освоение студентами 

инженерной деятельности согласно модели «Задумай – Спроектируй – Реализуй – Управ-

ляй». Предлагаемый в проекте подход нацелен на усиление практической направленности 

обучения будущих инженеров, а также введение системы проблемного и проектного обуче-

ния [3,4]. В связи с этим возникает необходимость пересмотра целей и задач обучения сту-

дентов инженерных специальностей иностранному языку. Из 12 стандартов Концепции 

наибольший интерес для преподавателей иностранного языка представляет Стандарт 8, 

а именно, методы активного обучения, нацеленные на развитие личностных, межличностных 

и профессиональных компетенций. Согласно стандарту, меньшее внимание должно уделять-

ся пассивной передаче информации, большее – вовлечению студентов в генерирование, ана-

лиз, оценку и реализацию идей [3, с. 13]. Активные методы обучения нацелены на то, чтобы 

студенты занимались активной мыслительной деятельностью и решали задачи. Они могут 

включать такие формы работы как дискуссии в парах или небольших группах, презентации, 
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проектное обучение, метод кейсов (case-study), активные семинарские обсуждения, модели-

рование ситуаций. Активное обучение является практико-ориентированным в случае, когда 

студенты пробуют себя в ролях, моделирующих профессиональную инженерную деятель-

ность, например, конструирование, моделирование и анализ ситуаций, решение практиче-

ских задач [4]. Активные методы обучения способствуют повышению интереса и мотивации 

студентов к достижению результатов. Покажем, как методы активного обучения реализуют-

ся на занятиях при обучении английскому языку студентов политехнического института 

Сургутского государственного университета с целью совершенствования и развития ино-

язычной коммуникативной компетенции.  

Применение проектной технологии начинается уже на первых курсах, где по заверше-

нии изучения определѐнных тем студенты готовят свои небольшие исследовательские работы. 

Исследования всегда сопровождаются презентацией и могут выполняться как индивидуально, 

так и в парах, но практика показывает, что студенты чаще выбирают парную форму работы, 

распределяют задачи и ответственность. Студенты сами выбирают тему исследования исходя 

из своих интересов и увлечений, но в рамках изучаемых тем программы, с которыми они зна-

комятся в начале учебного года. Например, при работе со студентами 1 курса направление 

подготовки 08.03.01 «Строительство» в рамках изучения различных тем были представлены 

следующие исследования: «Идеальная конструкция для проживания» (Ideal Construction for 

Dwelling), «Университет будущего» (University of the Future), «Архитектура в историческом 

измерении» (Architecture in Historical Aspect), «Особенности строительства в условиях Крайне-

го Севера» (Construction Specifics in Conditions of Far North), «Экологические материалы и 

энергосберегающие технологии» (Ecological Materials and Energy Saving Technologies). Защита 

проектов всегда сопровождается вопросами сокурсников с дальнейшей дискуссией и оценива-

нием работ по определѐнным критериям. Наиболее успешные проекты в дальнейшем пред-

ставляются на региональной научной студенческой конференции им. Г. И. Назина, которая 

ежегодно проходит в университете, а результаты исследования могут быть опубликованы 

в сборнике материалов конференции. Таким образом, проектная технология позволяет эффек-

тивно организовать процесс обучения, способствует повышению мотивации и интереса к изу-

чению иностранного языка у студентов инженерных специальностей, т. к. процесс овладения 

иностранным языком связан с формированием и развитием профессиональных знаний, умений 

и навыков, а также возможностью применить их на практике. В процессе подготовки работы 

студенты учатся взаимодействовать в команде для достижения общих целей, распределяют 

обязанности, берут на себя ответственность за результат деятельности.  

Другим примером применения активного метода является организация и работа Дебат 

клуба «Спикер» (Speaker), который проходит во внеурочное время. Это мероприятие город-

ского уровня, в котором могут принимать участие как студенты университета разных направ-

лений подготовки, так и старшеклассники города. В заседании принимают участие 2 команды: 

команда утверждения и команда отрицания (по 3 человека в команде), они готовят выступле-

ние – презентацию в защиту одного из 3 тезисов. Тема и тезисы объявляются предварительно, 

чтобы у участников было время на обсуждение, выбор стратегии и подготовку вопросов оппо-

нентам. Одно из последних заседаний клуба было посвящено современным технологиям 

и устройствам, используемым в нашей повседневной жизни: Technology and Gadgets in Our 

Life. Участникам для рассмотрения были предложены следующие тезисы: 

1. Technologies improve communication and social life. (Технологии улучшают комму-

никацию и социальную сферу жизни). 

2. New technologies play an important role in education. (Технологии играют важную 

роль в образовании). 

3. Technologies create new opportunities in the service sector. (Технологии создают но-

вые возможности в сфере услуг). 

Команде утверждения предстояло найти и представить аргументы подтверждающие 

вышеупомянутые тезисы, а команде отрицания, соответственно, их опровергнуть. На вы-
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ступление с презентацией каждому участнику отводится не более 5 минут, далее следуют 

вопросы оппонентов и аудитории. Выступления команд оцениваются по определѐнным кри-

териям, по завершении жюри объявляет победителей. Таким образом, дебаты, как один 

из активных методов решает следующие задачи: студенты учатся отстаивать свою позицию 

на основе имеющихся у них знаний и жизненного опыта, развивают критическое мышление, 

способность анализировать информацию, проявляют свои лидерские качества, учатся рабо-

тать и взаимодействовать в команде. Студенты приобретают опыт публичных выступлений 

на английском языке, учатся оценивать различные мнения и версии, развивают свои комму-

никативные способности: умение слушать и слышать собеседника, точно и тактично выра-

жать свои мысли. Для успешного участия в дебатах преподавателю необходимо снабдить 

участников необходимыми инструкциями, сформировать навыки использования логических 

связок и переходов на иностранном языке, например, to start with, the main reason is, it’s also 

true that, look at the case of, I am convinced that, I see what you mean but, I agree to some extent 

but, the point I am trying to make is, in other words, I suppose so, I can go along with that, there 

might be some truth in that but, actually. 

Среди эффективных активных методов преподавания профессионального иностран-

ного языка можно назвать метод кейсов (case-study). Суть этого метода состоит в том, 

что на занятиях студентам предлагаются некоторые проблемные ситуации (кейсы), которые 

могут возникнуть в реальной профессиональной деятельности, для решения которых требу-

ются специфические знания, умения и навыки [2, с. 92-97]. Студенты рассматривают эти 

проблемные ситуации в небольших группах или парах, учитывая все возможные условия и 

факторы, после чего приходят к какому-либо результату. Предлагая свои решения, студенты 

не только находятся в ситуации иноязычной коммуникации, но и актуализируют имеющиеся 

у них начальные профессиональные знания. Стоит отметить, что у каждой из ситуаций 

нет единственно верного решения, поэтому студенты не овладевают готовым знанием, а са-

ми его вырабатывают, что способствует лучшему его усвоению и увеличивает интерес 

к предмету. После этого студенты представляют свое решение. Примером задания кейса, по-

сле изучения темы «Public Works» (Общественные сооружения) для студентов направления 

08.03.01 «Строительство» могут быть следующее: Спланируйте и представьте план застрой-

ки района города, расположенного в Сибири. Для студентов направления 27.03.04 «Управле-

ние в технических системах» после работы над темой “My Working Place” (Моѐ рабочее ме-

сто) можно предложить кейс, где представлены фотографии или рисунки рабочего места 

специалиста, на которых не соблюдаются/нарушаются правила техники безопасности. Задача 

студентов – выявить все нарушения, предугадать возможные последствия, спланировать и 

представить идеальное рабочее место с точки зрения эргономики. Обязательным условием 

для студентов при решении кейсов является использование языковых средств (How about ...?, 

Why don't we ...?), понимания собеседника (I can see your point of view), поиска решения и ар-

гументирование (Another possibility is .. . Let's look at the pros and cons), согласия и несогласия 

(I quite agree with ... . I don't think it's a good idea). 

Подводя итоги следует отметить, что применение активных методов при обучении 

иностранному языку позволяет сделать учебный процесс не только интересным для студен-

тов, но и результативным, при этом задача педагога заключается в грамотном и продуман-

ном использовании этих средств. В таких условиях возрастает уровень познавательной ак-

тивности студентов, усваиваемые знания носят гибкий характер, развивается критическое 

мышление и формируется способность к принятию творческих решений применяя при этом 

иностранный язык. 
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АНАЛИЗ ВОЛОНТЁРСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В ГОРОДАХ РОССИИ:  

СОЦИОЛОГИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ 

 

Статья посвящена изучению анализа волонтѐрской деятельности в городах России: 

с помощью социологического анализа. Автор отмечает, что волонтѐрство стратифицируется 

на множество отдельных направлений. Кроме этого автором отмечается практический опыт, 

применяемый в городах, а так же затрагивает результаты социологического исследования. 

 

Ключевые слова: волонтѐрство, социальный феномен, средства массовой коммуника-

ции, помощь людям.  

 

Изучение данной темы стоит начать с того факта, что волонтѐрство в настоящих реа-

лиях уже достаточно плотно вошло в нашу жизнь причѐм не только на уровне нашего феде-

ративного государства. Как известно, настоящий 2018 год объявлен Президентом РФ годом 

Волонтѐра и Добровольца. 

Стоит отметить, что различные аспекты волонтѐрской деятельности уже давно стали 

пристальным объектом изучения различных наук (а точнее даже научных направлений). 

В связи с данным обстоятельством отметить, что волотѐрская деятельность нашла своѐ от-

ражение в таких сферах (направлениях) как: педагогика, социология, культурология, эконо-

мика, менеджмент, философия, физическая культура и спорт. 

Сформулированная выше позиция нашла своѐ яркой проявление, в работах таких ав-

торов как С. В. Козин, В. И. Лабунская, Ю. М. Паламарчук. Воззрения данных учѐных сво-

дятся к тем аспектам, что «волонтѐрству нет границ. Подчеркнѐм, что одним из таких ярких 

примеров являются (зимние и летние олимпийские и пара олимпийские игры, а так же фут-

больные и хоккейные ЧМ)…» [4; 5]. В частности С. В. Козин, В. И. Лабунская пишут, 

что «согласно статистическим данным численность волонтѐров на Олимпийских играх 

в г. Сочи составила около 25 000 человек…» [4, с. 129]. Как по праву отмечают С. В. Козин, 

Т. Е. Емцева, что «в современном обществе объективно существует множество средств массо-

вой коммуникации, все они являются в большей мере доступными гражданам…» [1, с. 131].  

Становится очевидным, что в нашей ситуации гражданам стало более доступно узнать 

о необходимых волонтѐрских движениях, собраниях, акциях, форумах, круглых столах. 

А всѐ это стало возможным благодаря развитию «скачку» в сфере информационных IT тех-

нологий. Переходя от мировой, общероссийской ситуации с волонтѐрством остановимся бо-
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лее подробнее на таких городах как г. Волгодонск, г. Смоленск и узнаем, а как же у них дела 

обстоят с волонтѐрским движением и какой практический опыт уже имеется. 
В последующем мы переходим к социологическому анкетному исследованию, где вся 

выборочная совокупность составила (N=200 респондентов) Объектом исследования – яви-
лись представители важнейших социальных групп молодѐжи в возрасте от 14–30 лет, 
так из них 100 учащиеся вуза, 50 учащиеся школы и 50 работающая молодѐжь. Показатель-
ным является и то, что уровень статистической погрешности выборки составляет (±4%), ре-
зультаты работы представлены ниже (См.: Рисунки 1,2 [3]). 

 

 
 

Рис. 1. Известно ли Вам что-либо о волонтѐрской деятельности? 
Примечание: составлено автором на основе: [3, с. 116]. 

 

 
 

Рис.2. Есть ли в вашем окружении люди, занимающиеся волонтѐрской деятельностью? 
Примечание: составлено автором на основе: [3, с. 119]. 

 

Далее мы перенесѐмся в г. Смоленск. Отметим, что там 26 января 2018 года был от-

крыт областной волонтѐрский центр. Очевидно, что это очень важное событие для волонтѐ-

ров и для смолян. Открытый волонтѐрский центр расположен на базе Молодѐжного центра-

музея имени адмирала Нахимова. Он был создан по указу нашего Губернатора А. В. Остров-

ского. Более того, центр позволит объединить разные направления добровольчества: эколо-

гическое, социальное, медицинское. 

Э. С. Мартынова пишет, что «на базе Волонтѐрского центра добровольцы смогут об-

мениваться опытом, идеями, реализовывать проекты. Здесь собираются проводить форумы, 

семинары, конференции и прочее. А в планах ещѐ и создание Школы Волонтѐра (также 
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по поручению Губернатора Смоленской области А. В. Островского). Целью данной школы 

станет непосредственная практическая и теоретическая подготовка смоленских доброволь-

цев. Два наиболее развитых в Смоленске направления добровольчества − это Волонтѐры-

медики и Волонтѐры Победы. Смоленское региональное отделение Всероссийского обще-

ственного движения «Волонтѐры Победы». Эта организация помогает ветеранам, благо-

устраивает памятные места, участвует в организации парадов Победы и шествии «Бессмерт-

ного полка» и Всероссийских акциях, устраивает исторические квесты. Это поистине беско-

рыстное движение, которое занимается великим делом – сохранением истории» [8, с. 887]. 

Волонтѐры г. Смоленска так же помогают пожилым гражданам [6; 7]. 

Смоленское региональное отделение Всероссийского общественного движения «Во-

лонтѐры-медики». Региональным координатором этого движения в Смоленской области яв-

ляется А. Коротченко. Было обнаружено, что это движение направлено на объединение ме-

дицинских отрядов для обмена опытом и методической помощи и на организацию волонтер-

ской деятельности в медицинских учреждениях России. В эту организацию может вступить 

любой учащийся медицинского ВУЗа, колледжа или имеющий среднее специальное меди-

цинское образование, старше 16 лет. 

С. В. Козин, Э. С. Мартынова выделяют следующие направления деятельности про-

бодных отделений [2, с. 130]: 

1. помощь в профориентации школьников; 

2. помощь медицинскому персоналу в государственных бюджетных учреждениях 

здравоохранения; 

3. организация медицинского надзора на мероприятиях; 

4. популяризация здорового образа жизни; 

5. занятия по санитарному просвещению населения; 

6. популяризация Донорства и сопровождение донорских акций. 

Несомненно, это движение выполняет огромную социально-общественную роль. 

Учитывая, что его целью является создание именно профессионального сообщества волонтѐ-

ров-медиков. По несколько устаревшим данным, волонтѐров около 10 тысяч человек. И мы 

уверены, что эти цифры будут планомерно увеличиваться с каждым годом. 

Исходя из вышесказанного, можно констатировать факт того, что добровольчество 

(волонтѐрство) сейчас стало очень популярно данные города этому стали наглядным приме-

ром более того отметим, что сейчас происходит консолидация в волонтѐрстве. 

Фиксация обобщенных теоретико-практических работ, позволяет нам говорить о том, 

факте, что сейчас много желающих помогать людям, нести добро и просвещение гражданам 

РФ. А так же гражданам бывшего СССР ведь самым важным здесь является помнить исто-

рию своей страны, а так же сохранять и чтить традиции своего народа не взирая не на какие 

посягательство и санкции других стран. 
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Статья содержит обзор научных статей российских исследователей по вопросам фор-

мирования информационной компетенции. Автор выделяет подходы к формированию ин-

формационной компетенции, ее структуру, условия и уровни ее формирования на материале 

современной периодической печати. По результатам анализа рассмотренной литературы 

сформулированы противоречия, которые позволяют углубить и конкретизировать дальней-

шие направления поиска.  

 

Ключевые слова: информационная компетенция, условия формирования информаци-

онной компетенции, компоненты информационной компетенции. 

 

Информационная компетенция проявляет себя в информационной деятельности чело-

века или  информационной составляющей деятельности человека. Информационная деятель-

ность, как специфический вид деятельности человека, выделена сравнительно недавно в свя-

зи с научно-техническим прогрессом (повлекшим вначале компьютеризацию, а затем ин-

форматизацию общества) и с констатацией факта информатизации общества. 

Сегодня в научной литературе, в практике наблюдается некоторая волатильность по-

нимания ряда основных терминов, традиционно связываемых с информатизацией общества, 

например, информационная технология, информационная деятельность, информационная 

компетенция или компетентность, информационная грамотность и т.п. Как правило, эти тер-

http://sci-article.ru/number/06_2015.pdf
http://sci-article.ru/number/06_2015.pdf
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мины подразумевают использование субъектом неких средств информационно-коммуника-

ционных технологий, причем не любых, а базирующихся на вычислительных машинах 

и компьютерных сетях. С другой стороны, все означенные категории, явления и качества 

имели место задолго до появления вычислительных машин и программного обеспечения. 

Они существовали даже до того, как человек (в широком смысле слова) осознал необходи-

мость и придумал словосочетания, идентифицирующие их сущность. Так, человек всегда ре-

ализовывал, реализует и будет реализовывать информационную деятельность, особенно че-

ловек, «живущий» в системе образования. 

В педагогической периодике авторы сегодня много внимания уделяют различным ас-

пектам формирования компетенций, в том числе информационной. Об актуальности форми-

рования и сущности информационной компетенции в современных условиях пишут Стари-

ченко Б. Е., Курин А. Ю. и Попов А. Н. [8; 13]. Сысоев П. В. и Евстигнеев М. Н. выделяют 

текущие противоречия, а также сформировали перечень умений, включаемых в состав ин-

формационной компетенции [14]. Пазова Л. М. и  Щербашина И. В. характеризуют в целом 

компетентностный подход в России, классифицируют компетенции и переходят к описанию 

информационной компетенции и выделению ее сущности, актуальности ее развития, описа-

нию сферы реализации и формы проявления [11]. 

Большая часть исследователей рассматривает отдельные, частные элементы процесса 

формирования информационной компетенции, однако можно выделить и работы, в которых 

сделана попытка рассмотреть этот процесс с концептуальных позиций. Журавлева Н. А., 

Шкерина Л. В. выделяют в своей статье принципы формирования базовых ключевых компе-

тенций у студентов педагогов, которые можно соблюсти, придерживаясь дидактических 

принципов обучения математике. Это, в свою очередь, позволяет сформулировать дидакти-

ческие условия формирования компетенций в процессе математической подготовки [5]. 

Богатенков С. А. рассматривает этот вопрос с точки зрения системного подхода, вы-

деляет требования к выпускнику учреждения профессионально-педагогического основания 

в качестве системообразующего основания информационной и коммуникационной компе-

тенции. Автор выделяет и описывает принципы формирования рассматриваемой компетен-

ции и условия его успешной реализации:  

- «желание, консолидация и подготовленность преподавательского состава к решению 

проблем повышения эффективности образовательного процесса на основе современных ИКТ» [2]; 

- формирование у учащихся мотивации саморазвития и самосовершенствования; 

- использование информационной образовательной среды учреждения; 

- наличие комплексного информационно-методического обеспечения процесса 

формирования компетенции. 

Стариченко Б. Е. в своей работе провел глубокий анализ профессионального стандар-

та педагога, выделяя позиции, связанные с ИКТ-компетенциями, уровни требований к ин-

формационной компетенции педагога – технологический (владение информационными тех-

нологиями) и методический (владение методами применения информационных технологий 

в профессиональной деятельности). Автор делает вывод об актуальности задачи пересмотра 

«ИКТ-подготовки» в педагогическом вузе. [13]. 

Акутальна проблема поиска педагогических условий, соблюдение которых способству-

ет формированию информационной компетенции. Так, Махаева Л. В. рассматривает мотивы 

формирования информационной компетенции, ее рефлексивный компонент, и также выделяет 

условия формирования [10]. Еремина И.И. выделяет информационную образовательную среду 

как наиболее значимое условие, рассматривает влияние, в том числе и на профессорско-

преподавательский состав [4]. Кириллова Н. П. отдельно анализирует информационную обра-

зовательную среду в разрезе ее значения для студентов заочной формы обучения [7].  
Некоторые педагоги-практики видят решение проблемы формирования информаци-

онной компетенции в специальном учебном курсе или комплексе. Много внимания уделяют 
исследователи моделированию информационной компетенции. Так, модель информацион-
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ной компетенции в разрезе будущей профессии предлагает Карпеченко А. С., выделяя при 
этом недостатки информационной подготовки, обоснование необходимости программы 
формирования информационной компетенции, описывая структуру дисциплины-средства 
формирования информационной компетенции и ее целевой аппарат [6]. Горбунова Т. В. 
И Косорукова Е.А. описывают структуру информационной компетенции, модель ее форми-
рования, принципы, определяющие требования к модели [3]. 

Следует отметить, что компоненты информационной компетенции – ее структуру, – 

описывают в своих работах многие из упомянутых выше авторов, в качестве компонентов 

информационной компетенции выделяют [3; 9; 12; 14]: 

- когнитивный,  

- мотивационный (ценностно-мотивационный),  

- технологический (операциональный, технико-технологический),  

- коммуникативный,  

- личностный, 

- рефлексивный (результативно-рефлексивный),  

- нормативно-этический компонент. 

Ряд исследователей подробно описывают возможные варианты и элементы диагно-

стики сформированности информационной компетенции: 

- требования к уровням сформированности информационной компетенции, а также 

соотнесение уровней с курсами обучения описывают Шамало Т. М. и Александрова Н. В. [15]; 

- уровни сформированности информационной компетенции, критерии и показате-

ли, механизм диагностики, но не методики диагностики, выделяют Софинская Е. Н., Клени-

на В. И. и Софинский П. И. [12]; 

- структуру мониторинга формирования общекультурных компетенции, и в их со-

ставе информационной, характеризуют Бирюкова Н. А. и Кондратенко И. Б.; отметим, 

что элементы сформированности компетенций студенты оценивали самостоятельно [1]. 

Результаты анализа педагогической литературы позволяют нам сделать ряд выводов. 

Во-первых, проблемы формирования информационной компетенции признаются сегодня ак-

туальными педагогическим сообществом и активно обсуждаются в его среде. Во-вторых, 

наблюдаются признаки активной экспериментальной работы по выработке механизмов фор-

мирования информационной компетенции. Вместе с этим, необходимо отметить наличие 

следующих противоречий: 

1. В работах часто при описании подходов, компонентов, используются формули-

ровки, позволяющие охватить большое множество понятий и явлений – общие формулиров-

ки, которые никак не конкретизируются, не иллюстрируются а иногда даже не описываются, 

просто озвучиваются названия. Таким образом, название есть, а смысл его, сущность не оха-

рактеризованы для понимания.  

2. При описании компонентов информационной компетенции, ее структуры иссле-

дователи также избегают конкретики, т. е. наряду с потребностью прояснить цель работы 

(формирования информационной компетенции) наблюдаем стремление максимально обоб-

щить, теоретизировать рассматриваемое явление. 

3. В то же время, авторы предлагают к рассмотрению свой практический опыт, од-

нако мало работ, анализирующих основания формирования информационной компетенции, 

характеризующих концепцию, или программу, или систему работы, целью которой является 

информационная компетентность заданного уровня.  
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Михайлова Н. Л., Швейд Е. Н. 

 

ЭМОЦИОНАЛЬНАЯ ПОДДЕРЖКА ПОДРОСТКОВ 

КАК ФАКТОР ИХ МОТИВАЦИИ К ОБУЧЕНИЮ 

В УСЛОВИЯХ ПОВЫШЕННОЙ ПСИХИЧЕСКОЙ НАГРУЗКИ 

 

В данной статье мы рассматриваем связь между эмоциональной поддержкой и мотива-

цией подростков в условиях повышенной психической нагрузки. Придерживаясь теории само-

детерминации, мы изучим, воспринимают ли ученики мониторинг психологического благопо-

лучия, как нацеленный на удовлетворение их потребностей в автономии, компетенции и взаи-
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мосвязи с другими людьми, можно ли провести связь между эмоциональной поддержкой учи-

телем и изменениями в мотивации и поведенческой вовлеченности обучающихся. 

 

Ключевые слова: психическая нагрузка, подростки, эмоциональная поддержка, пове-

денческое взаимодействие, самодетерминация. 

 

В связи с увеличением учебной нагрузки в современном образовании большинство 

подростков находятся под воздействием повышенных психических нагрузок. Большой объем 

информационных нагрузок длительное время воздействует на организм школьника, кумуля-

тивность их воздействия увеличивается к концу учебного года, независимо от возрастно-

полового диморфизма, и, усугубляется на фоне гиподинамии, значительного нервно-

эмоционального напряжения, неблагоприятной экологической обстановки [6]. 

Внутренняя позиция подростка, представляет тот мотивационный центр, который 

обеспечивает направленность ребенка на учебу, его эмоционально положительное отноше-

ние к обучению, стремление соответствовать образцу «хорошего ученика». В тех случаях, 

когда важнейшие потребности ребенка, отражающие позицию школьника, не удовлетворе-

ны, он может переживать устойчивое эмоциональное неблагополучие, выражающееся 

в ожидании постоянного неуспеха в обучении, плохого отношения к себе со стороны педаго-

гов и одноклассников, в боязни школы, нежелании посещать ее. Школа, являясь специфиче-

ским институтом социализации, не может быть замещена ни семьей, ни группой сверстни-

ков. Однако в настоящее время она не выполняет своей социализирующей функции, в ней 

постоянно и значительно увеличивается количество дезадаптированных детей. Недостаточ-

ный уровень адаптации к школьному обучению, коллективу и особенно негативный психо-

логический климат в классе приводят к появлению у детей невротических реакций, сниже-

нию самооценки и способствует развитию детских неврозов. Во многих случаях они могут 

быть следствием эмоциональной или психосоциальной депривации, то есть систематическо-

го угнетения, неудовлетворения жизненно важных потребностей. Именно поэтому так важ-

ная эмоциональная поддержка подростков в современном образовательном процессе [7]. 

Учительская эмоциональная поддержка включает в себя демонстрацию учителем ис-

кренней заботы о своих учениках, уважение к ним, желание понять чувства обучающихся. 

Несколько мотивационных теорий, включая теорию самоорганизации, теорию достижения 

цели и теорию самодетерминации определяют эти атрибуты как ключевые для позитивной 

мотивации и поведенческой вовлеченности обучающихся, а доказательства достаточно 

надежны в поддержке этого предположения. Хотя мотивационно-ориентированное исследо-

вание эмоциональной поддержки учителем в значительной степени основано на ответах обу-

чающихся о поведении учителя в классе, на уроке, значимость нашего исследования заклю-

чается в том, что эмоционально-поддерживающее поведение учителей измеряется непосред-

ственно в ходе мониторинга психологического благополучия, в котором основное внимание 

уделяется взаимодействию между учителем и учеником, которое способствует когнитивному 

и социальному развитию обучающихся в образовательных учреждениях в условиях повы-

шенной психической нагрузки. Основываясь главным образом на исследованиях развития 

и мотивации подростков, область эмоциональной поддержки определяется как взаимодей-

ствие между учителем и учеником, которое способствует их сплоченности, выражает озабо-

ченность чувствами обучающихся и интересом к их личности, а также желание обучающих-

ся осваивать необходимый материал и иметь право голоса при формировании личного обра-

зовательного пространства [1]. 

Мониторинг психологического благополучия охватывает широкий спектр эмоцио-

нально-поддерживающих взаимодействий между учителем и учеником, о чем свидетель-

ствуют три фактора. Положительный климат – включает наличие общего позитивного влия-

ния (например, смех и энтузиазм), интерактивную среду обучающихся, коммуникацию по-

ложительных ожиданий, а также сотрудничество и использование уважительного языка. 
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Восприимчивость учителя – проявляется в осознании и реагировании учителя на сигналы 

учеников (например, непонимание, страдание и эмоциональность), своевременное предо-

ставление помощи, когда обучающиеся просят об этом, а также их степень отзывчивости 

и открытость к вопросам учителя. Учет учителем мнений учеников – демонстрируется через 

поощрение и следование идеям и мнениям обучающихся, предоставление осмысленного вы-

бора и возможностей для лидерства, а также включение важных взаимодействий по типу 

ученик-ученик в занятия в классе. В совокупности такие факторы как положительный кли-

мат, восприимчивость учителя и учет мнений учеников обеспечивают определенную эмоци-

ональную поддержку. 

Всестороннее измерение эмоционально-поддерживающих взаимодействий между 

учителем и учеником является ключом к этому исследованию, потому что мы заинтересова-

ны в выявлении механизмов для объяснения последовательных результатов, касающихся 

предоставления учителем эмоциональной поддержки для мотивации и поведенческой вовле-

ченности обучающихся. Механизмы, которые мы рассматриваем, предназначены для удо-

влетворения трех потребностей, предложенных теорией самоопределения, которые ранее 

были поставлены в качестве потенциальных механизмов для объяснения положительных 

эффектов эмоционально-поддерживающих взаимодействий в классе. 

Удовлетворение потребностей подростов в автономии, компетентности и взаимосвязи 

с другими людьми имеет решающее значение для развития самодетерминации, которая явля-

ется автономным внутренним регулированием поведения в условиях повышенной психиче-

ской нагрузки. Когда потребность в автономии разрушена, поведение не регулируется 

и не инициируется обучающимся. Стремление к контролю над своей деятельностью стано-

вится все более заметным в подростковом возрасте. Социальные субъекты и контексты иг-

рают решающую роль в удовлетворении этих потребностей. Удовлетворение потребностей 

в автономии может привести к принятию позитивных мотивационных состояний, включая 

целедостижение и внутреннюю мотивацию, а сама автономия является ключевым фактором, 

способствующим поведенческой вовлеченности в рамках теории самосохранения [3]. 

Нахождение в среде, поддерживающей автономию, связано с психологическим благо-

получием, обучением, достижениями и позитивным развитием. Поддержка автономности 

связана с наблюдаемым и рефлексивным участием обучающихся и их мотивацией к разви-

тию и повышению своей компетентности. 

Необходимость взаимосвязи с другими людьми является основополагающей для оп-

тимального развития подростка, учитывая, что межличностные отношения могут буффери-

зировать от стресса и являются своеобразным вспомогательным средством для формирова-

ния положительных мотивационных состояний. В подростковом возрасте отношения между 

сверстниками приобретают повышенное значение. Чувства, которые подросток испытывает 

со сверстниками в классе, проявляются в ощущении того, что он принадлежит к определен-

ному сообществу, это связано с восприятием мотивационного климата в классе, мотивацией 

к достижениям, школьным интересом, убеждением в самоэффективности, ожидаемыми 

успехами, а также с поведенческой и эмоциональной вовлеченностью в коммуникацию [2]. 

Обучающиеся, которые чувствуют себя менее вовлеченными во взаимосвязи со своими 

сверстниками, проявляют более низкую эмоциональную активность в школе. Содействие по-

зитивным взаимодействиям сверстников может быть полезным для повышения мотивации 

подростков и вовлечения их в образовательную деятельность, поскольку сверстники под-

держивают стремление друг друга к достижению академических и социальных целей. 
Потребность в компетентности удовлетворена, когда подросток воспринимает свое 

поведение как эффективное. Компетентность имеет общие черты с самоэффективностью, 
одна из них – это убеждение, что они могут успешно применять желаемое поведение. В этой 
статье мы измеряем убеждения обучающихся в отношении их академической компетентно-
сти, которые усиливаются, когда обучающиеся ощущают чувство принадлежности к опреде-
ленному сообществу и уважение со стороны сверстников, когда учитель поддерживает их 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5298258/#R4
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автономность и поощряет первостепенное овладение целями обучения, а не целями резуль-
тативности, а также когда учителя оказывают эмоциональную или действенную поддержку. 

Исследование мотивации последовательно связывает эмоциональную поддержку учи-
теля с мотивацией и поведенческой вовлеченностью обучающихся. Некоторые считают, 
что эмоционально-поддерживающие учителя предоставляют обучающимся больше возмож-
ностей для автономии, более эффективное межличностное взаимодействие и чувство компе-
тентности. Действительно, исследования показывают, что эмоционально-поддерживающее 
обучение связано с рефлексией обучающихся о своих возможностях автономности, самоэф-
фективности и взаимосвязи со сверстниками [4]. 

В этой статье мы объединили несколько направлений исследований мотивации, чтобы 
проверить, мотивируют ли эмоционально-поддерживающие учителя и способствуют ли они 
поведенческой вовлеченности подростков, так как обучающиеся в таких классах имеют опыт 
поддержки их автономности, испытывают более сильную веру в свои собственные академи-
ческие способности (компетентности), а также обладают опытом, который способствует по-
зитивным и поддерживающим отношениям со сверстниками.  

Существуют определенные условия, которые мы принимаем во внимание, когда гово-
рим о процессах, с помощью которых эмоциональная поддержка мотивирует обучающихся: 
1) необходимо использовать теорию самодетерминации для отбора соответствующего пове-
дения обучающихся, которое может способствовать мотивации и поведенческой вовлечен-
ности; и 2) необходимо сочетать объективные наблюдения за классом с субъективной ре-
флексией обучающихся.  

Усиление эмоциональной поддержки обучающихся учителями имеет важное значение 
для повышения качества образования, а также напрямую связывает эмоциональную под-
держку обучающихся с их мотивацией и участием в общеобразовательном процессе школы 
в условиях повышенной психической нагрузки. Ожидаемые результаты мониторинга психоло-
гического благополучия связаны с повышением мотивации и поведенческой вовлеченности.  
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ВЛИЯНИЕ МУЛЬТФИЛЬМОВ НА ДЕТСКУЮ ПСИХИКУ 

 

Данная статья посвящена проблемам воздействия мультипликации на неокрепший 

детский организм. В работе произведен анализ современных мультипликационных филь-

мов на предмет влияния их на познавательную активность, параметры душевного состоя-

ния и изменения мировоззрения и взаимоотношений с окружающими людьми у детей 

школьного возраста. 

 

Ключевые слова: мультфильмы, телевидение, влияние мультфильмов. 

 

Формирование личности начинается с самого детства. Главное влияния на развитие 

детей в раннем возрасте оказывают мультфильмы. Последнее время на телевидение появля-

ется достаточно много разнообразных мультфильмов, большинство из которых оказывает 

влияние на развитие и становление личности детей. Ребенок воспринимает информацию 

в виде образов, и как следствие из этих образов формируется его мировоззрение, выстраива-

ются взаимоотношения со сверстниками и взрослыми [1; 3; 4]. 

Цель: выявить влияние мультфильмов на познавательную активность, параметры ду-

шевного состояния и изменения мировоззрения и взаимоотношений с окружающими людьми 

у детей школьного возраста. 

Материалы и методы: исследование литературы, просмотр эпизодов из мультипли-

кационных фильмов, анализ собранных данных. 

Результаты: существует гипотеза, говорящая о том, что не все современные мульт-

фильмы оказывают положительное влияние на психологическое состояние детей. Мульт-

фильмы, в которых больше добра, а не насилия, будут способствовать гармоничному разви-

тию ребенка, а тех, в которых много насилия, развивают у ребенка тревожность, страхи, не-

уверенность в общении с взрослыми и детьми [2; 5; 6]. 

В современных мультфильмах можно указать на большое количество недостатков, ко-

торые отрицательно влияют на формирование и развитие детской психики. Мы уделили вни-

манию следующим аспектам: цветовая характеристика, демонстрация женской красоты, про-

явление агрессии и насилия, полной безнаказанности, наличие откровенных взаимоотношений 

в мультфильмах и то, как все выше перечисленное влияет на развитие детской личности. 

Мы проанализировали использование цвета в мультфильмах, которые показывают 

по каналу «Карусель» в детское время, например, в мультфильме «Клуб Винкс – школа вол-

шебниц». Цвета персонажей ядовито-яркие, а сам момент превращения девочек в феи сопро-

вождается частым мерцанием разных цветов на экране, в связи с чем, дети не имеют воз-

можности отвлечься и поразмышлять, не развивается произвольное внимание, которое необ-

ходимо для учебы. 

Главные героини большинства мультфильмов на одно лицо. Из-за повторения 

на экране одинаковых образов формируется эстетический стереотип. Осуществляется под-

мена истинной красоты «стандартами». И, как следствие, у мальчиков сформирован «идеал» 

женской красоты. 

Большинство детей подражают главным героям мультипликационных фильмов. Сю-

жет, который построен на насилии, преподносится как веселье, как что-то очень увлекатель-

ное и озорное. Так издеваются друг над другом главные герои мультфильма «Ну, погоди!». 

Агрессия и насилие главных героев показывают детям, что это хорошо и весело. Также по-

стоянная вражда к окружающим отражается в мультфильме «Черепашки-ниндзя». Персона-
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жи по несколько раз умирают и воскресают, что приводит к неправильному вырабатыванию 

инстинкта самосохранения, неосознаваемое подталкивание ребѐнка к суициду.  

Плохой поступок героя не предотвращается и не наказывается, а часто даже привет-

ствуется – у ребѐнка формируется стереотип вседозволенности. Нет чѐткой границы между 

добром и злом. Даже положительный персонаж может тоже совершать плохие поступки ради 

благих целей.  

Героини традиционных отечественных мультфильмов не претендуют на реалистич-

ность. А зарубежные – наоборот, физиологичны и обладают прекрасно развитыми формами 

взрослых женщин, умеют этими формами пользоваться, ведут себя, как женщины легкого и 

вульгарного поведения. В большинстве современных мультфильмов все напоказ, 

как у взрослых. Прикасаться к женщине можно как угодно, как к любой вещи. По мнению 

детских психологов, взрослые стереотипы поведения раньше времени возбуждают в ребенке 

сферу влечений, к чему функционально, морально и физически ребенок еще не готов. 

Нами было проведено анкетирование 120 учеников третьих классов, в ходе которого 

выявлено, что: 

- 93% (112 и 120) выберут мультфильмы, вместо прогулки с друзьями 

- у 69% (83 человека) недостаток сна (менее 7 часов) 

- среди них причиной позднего засыпания у 84% (70 детей из 83) мультики  

- 67 из 70 – 96% очень переживают, волнуются из-за мультиков, в связи с чем ис-

пытывают проблему с засыпанием 

- 65 из 67 страдают от головных болей, имеют частую заболеваемость 

- 60 из 67 ответили, что во время переживаний при просмотре мультфильмов по-

стоянно испытывают зуд в области кистей рук и предплечий, страдают онихофагией. 

Выводы: проанализировав результаты, мы определили, что около 93% процентов 

предпочтут просмотр мультфильма прогулке. На основе вышесказанного, можно сделать вы-

вод, что приведенная нами гипотеза подтвердилась и родителям следует обращать больше 

внимания на нравственное воспитание своих детей. Родители не должны считать мультфиль-

мы универсальной палочкой-выручалочкой, когда можно посадить малыша к экрану телевизо-

ра или монитора и забыть про него, думая, что он смотрит что-то хорошее и развивающее. 

Иначе это приведет к нарушению внимания, импульсивному поведению, неусидчивости, ча-

стым переключениям с одного рода занятий на другие, забывчивости, гиперактивности. Со 

временем совокупность всех этих факторов может спровоцировать синдром дефицита внима-

ния. Но если родители контролируют ситуацию, то просмотр добрых, хороших, поучительных 

и развивающих мультфильмов пойдѐт только на пользу детям. Хороший мультфильм должен 

быть подарком, праздником для ребѐнка. Полезно использовать мультфильмы как инструмент 

поощрения и наказания. Следует иметь в виду, что нормально развивающийся ребѐнок всегда 

предпочитает телевизору «живое» общение, окружающий его социум. 
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ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ  

ДИСТАНЦИОННОГО ОБУЧЕНИЯ ШКОЛЬНИКОВ  

С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ 

 

На основе междисциплинарного подхода проведен анализ понятия «организационно-

педагогические условия», которое раскрывается через взаимосвязанные определения: усло-

вие, организация, организационные условия, педагогические условия. На основе контент-

анализа выявляются сущностные характеристики каждого ключевого определения в его 

структуре. В ходе анализа формулируется ключевое определение в свете организации ди-

станционного обучения школьников с ограниченными возможностями здоровья, определя-

ются условия, отвечающие организованности и направленности дистанционного обучения. 

 

Ключевые слова: условие, организация, организационные условия, педагогические 

условия, дистанционное обучение.  

 

Одной из приоритетных задач в развитии российского образования является информа-

тизация, расширяющая образовательное пространство, способствующая активному внедрению 

дистанционного обучения (далее ДО). Решение данной задачи позволяет удовлетворить соци-

альный запрос родителей детей с ограниченными возможностями здоровья на доступность 

обучения, на внедрение инновационных технологий. Поставленная задача закреплена в осно-

вополагающем документе системы образования – Федеральном Законе «Об образовании 

в Российской Федерации, поддерживающем использование технологий дистанционного и, од-

новременно, образовательного характера [11]. Кроме того, государственная политика в сфере 

системы общего образования реализуется с учетом информатизации и инклюзии, благодаря 

чему в каждом субъекте Российской Федерации, в том числе и ХМАО-Югре, ЯНАО, с 2008 

года создаются удаленные дистанционные платформы. Образовательные учреждения обеспе-

чиваются современным оборудованием для выхода в сеть и необходимыми средствами связи 

для реализации ДО среди обучаемых с ограниченными возможностями здоровья (далее ОВЗ). 

Но происходящие изменения вызывают много вопросов у педагогов, которым приходится 

непосредственно работать, как в условиях инклюзии, так и вести удаленные занятия. Одним из 

таких вопросов становится следующий: какое теоретическое содержание организационно-

педагогических условий образовательного процесса в дистанционном режиме, спроектирован-

ного для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья. 

Анализ научно-педагогической литературы показывает, что не существует общепри-

знанной дефиниции организационно-педагогических условий. Это понятие используется 

преимущественно в педагогической и дидактической литературе в отношении ведения и ор-

ганизации научных исследований. Очевидно, что оно состоит из нескольких смысловых ча-

стей: «организационный», «педагогический» и «условия». Раскроем их суть. 
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В философском энциклопедическом словаре обозначено, что под прилагательным 

«организационный» следует понимать характеристику предмета, отличающегося внутренней 

упорядоченностью или согласованностью взаимодействия его составных частей дифферен-

цированного и автономного характера. Подобное свойство относится к совокупности не 

только процессов, но и действий, которые отличаются усовершенствованием взаимосвязей 

между элементами [1]. Под «условием» следует понимать среду, в которой предмет, закон, 

процессы или объект существует. Без него их существование может быть сильно усложнено 

или практически невозможно [1]. В толковом словаре Д.Н. Ушакова «педагогический» – это 

то, что относится непосредственно к науке о воспитании о обучении – к педагогике, к препо-

даванию, построения образовательного процесса [2]. Изложенное позволяет определить 

сущность «организационный» как упорядоченный, «условие» – как среда, а «педагогиче-

ский» – как имеющий прямое отношение к педагогике. Однако, чтобы определить содержа-

ние «организационно-педагогических условий», нужно изучить соответствующую литерату-

ру с помощью контент-анализа. 

Контент-анализ позволяет определить содержание изучаемого явления. Данный метод 

позволяет сравнить и систематизировать ключевое содержание источников по исследуемой 

проблеме. Их изучение проводилось в контексте педагогики применительно к ДО. Перене-

сем полученные результаты в таблицу.  

 

Таблица 

Контент-анализ содержания понятий «организационные условия»  

и «педагогические условия» 
 

Организационные 

условия (ОУ) 
Автор Суть 

Педагогические 

условия (ПУ) 
Автор Суть 

ОУ – составной 

компонент ПУ, 

 обеспечивающий 

организацию учеб-

ного пространства 

О. А. Бутакова [3] Компонент 

ПУ 

ПУ – это компонент 

функционирования 

педагогической си-

стемы 

Н. В. Ипполитова [6] Один из со-

ставляющих 

элементов 

ОУ – совокупность 

возможностей со-

держания, форм и 

методов для решения 

образовательных 

задач 

Е. И. Козырева [7],  

ВА. Беликов [1] 

Множество 

возможностей 

ПУ – это характери-

стика компонентов 

содержания, органи-

зационных форм, 

средств обучения 

в педагогической 

системе 

М. В. Зверева [5] Характеристи-

ка элемента 

ОУ – целенаправ-

ленный отбор, при-

менение средств, 

методов 

С. Н. Павлов [9] ОУ – отбор ПУ– это планомер-

ная работа по уточ-

нению закономерно-

стей устойчивых 

связей в системе 

Б. В. Куприянов [8] Планомерная 

деятельность 

 
Полученные сущностные составляющие понятий «организационные условия» и «педа-

гогические условия» позволяют установить, что они определяют разные, но не противополож-
ные стороны построения педагогической системы. При всем разнообразии используемых фор-
мулировок, прослеживается схожесть основных структурных элементов изучаемых дефини-
ций. В частности, проектирование педагогической системы не представляется возможным 
без внедрения и описания педагогических и организационных условий, поскольку они оба яв-
ляются ее неотъемлемыми компонентами. Анализируемые условия позволяют управлять сово-
купностью внутренних и внешних факторов. Внутренние факторы обеспечивают развитие 
личности субъекта образовательного процесса, а внешние – реализацию процессуального ас-
пекта педагогической системы. Кроме того, организационные и педагогические условия поз-
воляют качественно производить отбор содержания, организационных форм, средства обуче-
ния, уточнять устойчивые связи образовательного процесса, проверяемость результатов разви-
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тия педагогической системы. Это в свою очередь способствует повышению возможностей 
к продолжению функционирования системы и поддержание ее эффективности, в целом. 

Выявление основных смысловых компонентов понятий «организационные условия» 
и «педагогические условия» для ДО детей с ОВЗ необходимо продолжить в контексте работ 
ученых, занимающихся непосредственно реализацией организационно-педагогических усло-
вий. А. В. Сверчков отмечает, что они выступают основанием для взаимосвязи процессов 
деятельности и работы по формированию личности [10]. Кроме того, нельзя не согласиться 
с Н. Ипполитовой в том, что данные условия как совокупность специально отобранного со-
держания, методов и мер воздействия, а также форм, способствует успешному осуществле-
нию поставленной цели и последовательности выполнения задач [6]. Необходимо отметить, 
что организационно-педагогические условия характеризуются взаимосвязанностью и ком-
плексно обеспечивают планируемое, целенаправленное управление развитием педагогиче-
ского процесса. В связи с этим можно определить основное название данных условий как 
управление процессом обучения или воспитания с целью согласованного функционирования 
педагогической системы. 

Назначение управления организационно-педагогических условий подробно представ-
лено в работе Г. А. Демидовой [4]. Ученым обосновано, что они непосредственно обеспечи-
вают сохранение целостности и глубины образовательного процесса, его эффективности 
и целенаправленности. Организационно-педагогические условия осуществляют поддержку 
и сопровождение реализации цели и задач на уровне форм, содержания и методов обучения. 

Таким образом, изучив содержание понятий «условие», «организационный», педагоги-
ческий», а также определения современных ученых в контексте реализации организационно-
педагогических условий, мы приходим к выводу, что ключевую дефиницию настоящей статьи 
необходимо понимать, как интегральную характеристику педагогической системы, представ-
ляющую совокупность специально отобранных и организованных форм, содержания и мето-
дов обучения, которые обеспечивают ее упорядоченное и направленное функционирование.  

В рамках настоящей статьи под педагогической системой понимается ДО, которое 
также выступает площадкой для реализации требований ФГОС и запросов общества. В этом 
пространстве происходит учебная и личностная активность обучаемого с ОВЗ, определяется 
перспектива его развития, пополняется социальный и личный опыт, непосредственное обще-
ние. ДО становится окружением школьника с ОВЗ, с помощью которого он не только взаи-
модействует, но и получает необходимые знания, умения и навыки. Выбор данной формы 
обучения сопряжен с обстоятельствами здоровья обучаемых, при которых становится невоз-
можным посещение образовательного учреждения. Ввиду продолжительной болезни, осо-
бенностей иммунной системы школьники не могут в течении нескольких часов находится 
в школе. В некоторых случаях обучение на дому также оказывается невозможным по объек-
тивным причинам. В связи с тем, чтобы не отставать от школьной программы, для школьни-
ков с ОВЗ предлагается дистанционная форма обучения. В такой ситуации инклюзивный ха-
рактер обучения не исчезает, во время улучшений школьники могут посещать мероприятия, 
участвовать в реализации проектов и посещать необходимые уроки по предметам.  

При выборе школьником с ОВЗ дистанционной формы обучения возникает вопрос 
о том, как необходимо осуществить подобный вид удаленного взаимодействия учителя 
и ученика. В таком случае необходимо отобрать содержание, материал и методы обучения 
в строгом соответствии со следующими организационно-педагогическими условиями: 
а) упорядоченность и согласованность содержания; б) дифференциация обучения с распреде-
лением материала по степени сложности; в) создание образовательной траектории для каждого 
обучаемого с ограниченными образовательными возможностями. Реализация данных условий 
возможна в рамках любой образовательной области. В настоящей статье это было сделано на 
удаленных уроках по информатике на базе МБОУ СОШ № 8 г. Ноябрьск. 

Организационно-педагогическое условие упорядоченности и согласованности содер-
жания урока математики достигалось с помощью многомерного моделирования учебного ма-
териала. Основоположником многомерной технологии по праву считается В. Э. Штейнберг, 



Сборник статей по материалам V Всероссийской конференции молодых ученых 

«Наука и инновации XXI века», г. Сургут, 2018 г. 

 

84 

который понимает ее как пространственную, системную, иерархическую организацию разно-
родных или разноуровневых элементов. Она позволяет организовать познавательную деятель-
ность обучаемого с ОВЗ по информатике, представить знания в свѐрнутой и развѐрнутой фор-
мах, управлять деятельностью по восприятию, переработке, усвоению, воспроизведению 
и творческому использованию полученной информации [12]. Технология В. Э. Штейнберга 
показывают образную модель на основе опорно-узловых каркасов – смысловых компонентов 
знаний, в которой присутствуют ключевые слова, размещенные на каркасе и образующие ло-
гически выстроенную, связанную между собой систему. Согласно этой технологии была раз-
работана модель «Портрет информатики», включающий 8 координатных осей: для чего нужна 
информатика, каким образом происходит обучение, что изучает этот предмет, с какой целью 
применяются полученные знания, с помощью каких средств происходит изучение, история 
информатики и ее будущее. Необходимо отметить, что в данной технологии возможем си-
стемный охват предмета. выявление его структурных элементов. 

Организационно-педагогическое условие дифференциации обучения с распределени-
ем материала по степени сложности определялось разделением каждой изучаемой темы 
по информатике на стартовый, репродуктивный и творческий уровни. Для зачета по предме-
ту необходимо было освоить только стартовый уровень. По желанию обучаемый с ОВЗ мог 
продолжить обучение на следующих ступенях. В частности, для темы «Компьютерная гра-
фика» на стартовом уровне необходимо было прочитать информацию о самых простых гра-
фических редакторах, выявить их различия и усовершенствования, сделать простейшее зада-
ние в редакторе и выполнить тест. На репродуктивном уровне задание усложнялось 
в направлении исправления ошибок и внесение изменений в уже готовый рисунок, удаления, 
перемещения, копирования и преобразования фрагментов. На творческом уровне обучаемый 
с ОВЗ стремился создать собственный алгоритм по графической работе, с выделением ос-
новных и второстепенных элементов, их последовательности с презентацией собственного 
видения и обоснования графического рисунка. Желание обучаемого с ОВЗ проходить обуче-
ние по информатике на более высоких уровнях свидетельствовало не только о его высокой 
мотивации к учебной деятельности, но и об эффективной организации ДО.  

Организационно-педагогическое условие создания образовательной траектории освое-
ния информатики для каждого обучаемого с ОВЗ определялось не только в рамках предмета, 
но и в рамках конкретной темы. В частности, овладение предметом выстраивалось через целе-
полагание, определение желаемого уровня овладения темой, степени самообразования, выяв-
лением степени успешности выполнения работы, определение причин неуспешности, осу-
ществление коррекции и прогноза на будущее, рефлексия учебной деятельности с соотнесени-
ем ее цели и достигнутых результатов. Благодаря данному условию обучаемый с ОВЗ активно 
развивал субъективный опыт, познание себя, самоопределение и самореализацию, проецируя 
получаемые знания и навыки на собственные профессиональные и личностные интересы. 

Резюмируем содержание статьи и сделаем следующие выводы:  
1. Современная система образования активно работает над соответствием требова-

ниям ФГОС, социальному запросу на инклюзию, но у педагогов существует вопрос о том, 
каким образом необходимо выстраивать ДО для детей, находящихся на домашнем обучении. 

2. Организационно-педагогические условия позволяют расширить представления 

педагогов о структуре и организации учебного процесса по предмету на примере информа-

тики. Данное понятие состоит из следующих ключевых элементов: условие, педагогический 

и организационный. Их суть определяется как упорядоченность, среда и имеющий непосред-

ственное отношение к педагогике. 

3. Под организационно-педагогическими условия следует понимать совокупную ха-

рактеристику педагогический системы (например, ДО) со специально отобранными и орга-

низованными формой, содержанием и методами обучения, обеспечивающих ее упорядочен-

ность и направленность функционирования. 

4. Для обучающихся с ОВЗ в дистанционной форме целесообразно использовать 

следующие организационно-педагогические условия: упорядоченность и согласованность 



Сборник статей по материалам V Всероссийской конференции молодых ученых 

«Наука и инновации XXI века», г. Сургут, 2018 г. 

 

85 

содержания; дифференциация обучения с распределением материала по степени сложности; 

создание образовательной траектории. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ МОТИВАЦИОННО-ЦЕННОСТНОГО КОМПОНЕНТА  

МЕТОДИЧЕСКОЙ ГОТОВНОСТИ ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ ВУЗА  

В УСЛОВИЯХ ИНКЛЮЗИВНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

Организация инклюзивного образовательного процесса в высшем профессиональном 

учебном заведении не представляется возможным без формирования методической готовно-

сти высокого уровня у всего профессорско-преподавательского состава образовательного 

учреждения. В мотивационном срезе методической готовности на первый план выходит лич-

ность преподавателя, его ценностные ориентации, именно мотивационный компонент 

направляет деятельность, наполняя еѐ смыслом и содержанием. Для диагностики уровня раз-

вития мотивационно-ценностного компонента методической готовности преподавателей вуза 

автором были использованы методики М. Рокича «Ценностные ориентации»  и К. Замфир в 

модификации А. А. Реана. 

 

Ключевые слова: инклюзивное образование, методическая готовность преподавателя, 

профессиональная деятельность, мотивация, ценности, мотивационно-ценностный компонент. 

 

Оценка результатов любой деятельности невозможна без определения критериев 

и показателей ее компонентов. Как определяет доктор психологических наук, профессор 

А. К. Маркова [4], разработавшая психологическую концепцию профессионализма, компонен-

тами профессиональной компетентности специалиста являются: когнитивно-деятельностный; 

мотивационно-ценностный и личностно-рефлексивный. Следует отметить, что именно моти-

вационный компонент, включающий психологическую и нравственную составляющие, 

направлен на профессиональную преподавательскую деятельность, удовлетворенность ею, 

это своего рода мотивация к преподавательскому труду. Мотивационно-ценностный компо-

нент – это наличие устойчивой мотивации, стремление к систематическому применению по-

лученных знаний и навыков. 

Мотивационный компонент: 

- в предметно-содержательной части дает  понимание ценности инклюзивного об-

разования, сложности его реализации, необходимости учета рисков различного методическо-

го оснащения, 

- в социально-организационной части – готовность к компетентному разрешению 

возникающих трудностей, к содействию и обмену методическим опытом и рекомендациями 

с другими участниками инклюзии, 

- в личностно-деятельностной части – желание обеспечивать адекватными методи-

ческим средствами инклюзию, преодолевать возникающие трудности и развиваться как 

участник инклюзивного образовательного пространства и субъект профессионального разви-

тия в сфере взаимодействия со студентами с особыми образовательными потребностями. 

В мотивационном срезе методической готовности на первый план выходит личность 

преподавателя, его ценностные ориентации. Мотивационный компонент направляет деятель-

ность, наполняя еѐ смыслом и содержанием. Принятие инклюзии и еѐ принципов, потребности 

к познанию детей с особыми потребностями и имеющееся ценностное отношение к ним 

и процессу обучения помогает разрешению возникающих трудностей в процессе включения 

в образовательную деятельность. Таким образом, развитие методической готовности происхо-

дит в определенном выбранной и мотивационно значимом для субъекта направлении. 

Для исследования мотивационного компонента были использованы методики М. Ро-

кича «Ценностные ориентации» и К. Замфир в модификации А. А. Реана [7; 8]. 
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Всего диагностикой на входе в эксперимент было охвачено 152 преподавателя пяти 

институтов университета в возрасте от 25 до 60 лет. Таким образом, полученные результаты, 

проведенные на обширной выборке, могут быть применимы для данной категории людей 

и других вузов в дальнейшем при проведении иных исследований. 

Остановимся более подробно на полученных результатах и их взаимосвязи с професси-

ональной готовностью преподавателей вуза в условиях инклюзивного образования. Как отме-

чал М. Рокич, именно анализируя систему ценностных ориентаций, мы можем изучить содер-

жательную сторону направленности личности, на основе которой и строятся отношения 

к окружающему миру, и, в частности, к работе с людьми с ограничениями здоровья, что являет-

ся условием инклюзивного образования. Нами была проведена методика ценностных ориента-

ций М. Рокича: преподаватели ранжировали представленные ценности по двум спискам. Пред-

ставим полученные результаты по всей выборке в таблицах (табл. 1, табл. 2). Средний показа-

тель представляется усредненным среди всех полученных рангов в данной выборке. 
 

Таблица 1 

Список А (терминальные ценности) 
 

Анализируемая ценность Средний показатель 

активная деятельная жизнь 3,8 

жизненная мудрость 3,2 

здоровье 3,9 

интересная работа 2,8 

красота природы и искусства 17,6 

любовь 3,2 

материально обеспеченная жизнь 11,6 

наличие хороших и верных друзей 4,8 

общественное призвание 3,1 

познание 8,7 

продуктивная жизнь 3,5 

развитие 9,1 

развлечения 16,9 

свобода 15,4 

счастливая семейная жизнь 7,5 

счастье других 2,8 

творчество 12,9 

уверенность в себе 16,8 

 

Таблица 2 

Список Б (инструментальные ценности) 
 

Анализируемая ценность Средний показатель 

аккуратность 5,6 

воспитанность 7,8 

высокие запросы 15,7 

жизнерадостность 16,5 

исполнительность 2,8 

независимость 13,2 

непримиримость к недостаткам в себе и других 16,8 

образованность 3,4 

ответственность 1,9 

рационализм 10,2 

самоконтроль 7,5 

смелость в отстаиваниях своего мнения, взглядов 12,2 

твердая воля 17,4 

терпимость 2,4 

широта взглядов 2,8 

честность 5,6 
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Окончание табл. 2 
Анализируемая ценность Средний показатель 

эффективность в делах 6,7 

чуткость 5,8 

 

Стоит отметить, что каждый вид ценностей в соответствии с интерпретацией, пред-

ставленной М. Рокичем, можно отнести к определенному типу. Так, является очевидным, 

что терминальные ценности, относящие к типу профессиональной самореализации, этиче-

ские ценности, альтруистические ценности являются показателем высокого уровня развития 

мотивационно-ценностного компонента профессиональной готовности преподавателей вуза 

в условиях инклюзивного образования. В свою очередь, выбор иных ценностей как наиболее 

важных будет являться показателем, соответственно, более низкого уровня.  

Для анализа мы будем брать самые высокие по уровню ценности (то есть пер-

вые 3 пункта выбора). По результатам проведенного исследования можно сделать вывод 

о том, что наибольшее количество выборов по списку А соответствует следующим ценно-

стям: активная деятельная жизнь, любовь, здоровье, жизненная мудрость, интересная работа, 

общественное призвание, продуктивная жизнь, счастье других. По списку Б наиболее высо-

кие показатели по следующим ценностям: исполнительность, образованность, ответствен-

ность, терпимость, широта взглядов.  

Так, исходя из полученных результатов, можно говорить о том, что в целом для препо-

давателей вуза в условиях инклюзивного образования важным ценностным параметром являет-

ся сочетание собственной активной жизни с самореализацией себя с помощью профессиональ-

ной сферы, кроме того, очень важным является общее качество проделанной работы, ведь сфе-

ра инклюзивного образования предполагает достаточную трудность в осуществлении профес-

сиональной деятельности. Выбор таких ценностей, как счастье других и общественное призва-

ние, можно считать как основу как для развития профессиональной готовности, так и в целом 

особенности направленности личности для выбора данной профессии. 

Также рассмотрим результаты по методике К. Замфира в модификации А. Реана «Мо-

тивация профессиональной деятельности».  

В основу методики диагностики мотивации методической деятельности в условиях ин-

клюзивного образования заложена концепция внутренней и внешней мотивации. В данном слу-

чае мотивационно-ценностный компонент представляет собой взаимосвязанное соотношение 

внутренней (ВМ), внешней положительной (ВПМ) и внешней отрицательной (ВОМ) мотиваций. 

Сопоставляя предложенные А. А. Реан типы сочетания внутренней и внешней моти-

вации с разработанной нами интегрально-диагностической матрицей оценки методической 

готовности, мы установили следующее соответствие [4]. 

Оптимальное сочетание мотивационного комплекса (ВМ > ВПМ > ВОМ) мы поставили 

в соответствие высокому уровню развития мотивационно-ценностного компонента методиче-

ской готовности преподавателей, средний уровень сочетался с типом ВМ = ВПМ > ВОМ, 

а низкий уровень соответствовал сочетанию ВОМ = ВПМ > ВМ.  

Отдельно выделенный нами несформированный уровень развития мотивационно-

ценностного компонента методической готовности преподавателей мы сопоставили с моти-

вационным комплексом типа ВОМ > ВПМ > ВМ. 

Представим полученные результаты по всей выборке в табл. 3. Средний показатель 

представляется усредненным среди всех полученных рангов в данной выборке. 
 

Таблица 3 

Результаты по методике К. Замфира  

в модификации А. Реана «Мотивация профессиональной деятельности» 
 

Мотив Средний показатель 

Денежный заработок 6,2 

Стремление к продвижению по службе 5,8 
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Окончание табл. 3 
Мотив Средний показатель 

Стремление избежать критики со стороны руководи-

теля или коллег 

4,9 

Стремление избежать возможных наказаний или не-

приятностей 

5,9 

Потребность в достижении социального престижа и 

уважения со стороны других 

3,5 

Удовлетворение от самого процесса и результата 

работы 

1,8 

Возможность наиболее полной самореализации 

именно в данной деятельности 

2,7 

 

Можно сделать вывод о том, что наиболее важными мотивами для преподавателей ву-

за в условиях инклюзивного образования являются удовлетворение от самого процесса и ре-

зультата работы (1,8), а также возможность наиболее полной самореализации именно в дан-

ной деятельности (2,7). При этом материальные ценности, как исходя из результатов методи-

ки Рокича, так и по методике К. Замфира, отходят на второй план. Личностные мотивы, за-

ключающиеся в карьерном росте, а также избегание негативных ситуаций в профессиональ-

ной сфере находятся на последних уровнях при ранжировании, что показывает, что для рабо-

ты с людьми с ограничениями здоровья необходимо в большей степени быть социально ори-

ентированной личностью. 

Таким образом, преподаватель вуза может обладать необходимыми для методической 

деятельности в условиях инклюзивного образования знаниями, умениями, навыками, но при 

низком уровне развития у него мотивационно-ценностного компонента методической готов-

ности (отсутствии мотивов, интересов, потребностей методической деятельности в условиях 

инклюзивного образования) нельзя говорить о методической готовности данного преподава-

теля к инклюзивному образованию [5]. 
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ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ЦВЕТОВОСПРИЯТИЯ 

 

В данной статье раскрыты психологические особенности цветовосприятия. Рассмот-

рены основные составляющие колористической подготовки обучающихся. Раскрыты коло-

ристические навыки. 

 

Ключевые слова: колорит, цвет, гармония, психология, особенности.  

 

Целью данной статьи является определение понятий «колорит», «навык», рассмотре-

ние и определение колористических навыков. 

Ранние методические описания обучения цветовой и живописной грамоте мы нахо-

дим в трудах выдающихся ученых и художников эпохи Возрождения Л. Альберти, 

Л. да Винчи. Альберти подчеркивал важность природного образца, которому нужно следо-

вать и глазом, и умом. Без него «живописец не научается хорошо писать, а привыкает к соб-

ственным ошибкам, от неискушенного дарования исчезает та идея красоты, которую едва 

различают даже самые опытные» [7, с. 51]. Так, у живописца Альберти ценил стремление 

не только передавать сходство, но и придать красоту; передавать и объемность средствами 

светотени, и согласованность цветов; развивать наблюдательность и изучать природу, ее за-

кономерности. Особенно важным Леонардо да Винчи считал для живописца умение видеть 

многообразие цветов в природе. Для достижения этой цели он предлагал применять цветные 

стекла, а также наложение стекол для обозрения разновидностей составных цветов. 

По его мнению, этот способ смешения цветов позволяет увидеть и осознать бесконечное 

разнообразие цветов, «сделать выбор цветов наново изобретенных смешений и составов» 

[4, с. 74]. При изображении натуры живописцу нужно, по словам мастера, всегда учитывать 

условия освещенности. 

Сейчас современное общество с помощью образовательных стандартов второго поко-

ления устанавливает перед учителем основную задачу – это воспитание творческой, инициа-

тивной и компетентной личности. Творческий навык обучающегося школы является задачей 

многогранной и сложной.  

Феномен цвета рассматривается как инструмент, воздействующий на развитие вос-

приятия и эстетический вкус обучающихся, как средство, влияющее на сознание, чувства, 

память, речь, мышление обучающегося, что говорит о социально – культурной функции цве-

та, его связи с воспитательно – эстетическим характером воздействия. Основной вклад в тео-

рию цвета внесли исследователи и художники – педагоги: И. В. Гете, Т. А. Буймистру, 

И. ре Иттен, Л. Н. Миронова, Т. И. ре Наливина и др. 

Значение ре цвета рассматривается с ре различной научной ре стороны: физиологии, ре химии, 

психологии, ре физики, философии, ре живописи, эстетики и др. ре Художественно-эстетическая и 

эмоциональная ре сторона цвета в ре изобразительном искусстве ре наиболее значима. 

В ре колористической подготовке ре цвет используется как ре активное средство ре воспитания эстети-

ческих ре качеств личности, ре развития художественных и ре интеллектуальных способностей. 

ре Проблема цвета, не ре случайно, интересует ре специалистов, которые ре занимаются вопросами 

ре эстетического воспитания и ре творческого развития ре обучающихся, потому что, ре цвет – это уни-

версальное ре выразительное средство во ре всех видах ре изобразительного искусства: ре живописи, 

дизайне, ре графике и декоративно-прикладном ре искусстве. 

Композиция ре цвета базируется на ре гармонии, на конкретной ре гамме красок, 

на ре подчиненности общему ре тону. Единый ре цветовой тон как постоянная ре составляющая, связы-

вает все ре цвета, создавая тем ре самым целостность ре цветового разнообразия. ре Композиция 
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натюрморта ре проявляется особенно ре гармонично, когда ре цвета тонально ре объединены между 

ре собой. Цвет, ре который выпадает из ре общей тональности, не ре согласован с ней, воспринимается 

ре чуждым, разрушает ре целостность живописной ре композиции. Цвет в ре живописи необходимо 

ре находить только в ре сравнении с окружающими его ре цветами и изображать 

в ре пропорциональных отношениях. Эти ре отношения проявляются в том, что ре если совокупность 

ре цветов живописного ре этюда обусловливает ее ре общую тональность, то ре одновременно общая 

ре тональность качественным ре образом влияет на ре восприятие каждого ре отдельного цвета 

ре композиции. Умело ре используя предметный ре локальный цвет и ре прибегая к специфическим 

ре условностям в работе с ре краской, художник ре получает возможность ре активизировать цветовые 

ре отношения и усилить ре смысловое значение ре композиции. 

В живописи ре искусство цвета ре проявляется во всей ре полноте. Колористическая 

ре подготовка – многоступенчатый и ре сложный процесс, ре начинающийся с обучения в ре школе, 

где закладываются ре основы живописной ре грамоты, осуществляется ре целенаправленная колори-

стическая ре деятельность, развиваются ре колористические способности ре обучающихся. Основные 

ре компоненты колористической ре подготовки обучающихся – ре колористические знания, ре умения, 

навыки и ре колористические способности, ре степень сформированности ре которых определяет 

ре качество дальнейшего ре обучения обучающихся и их ре будущей деятельности в ре сфере изобрази-

тельного ре искусства. 

Для выявления ре особенностей колористической ре подготовки, обучающихся в ре процессе 

обучения ре живописи, следует ре рассмотреть содержание ре основных колористических ре понятий: 

цвет, ре гармония цвета и ре колорит.  

Цвет ре является одним из ре основных изобразительно-выразительных ре средств художе-

ственного ре образа в искусстве. ре Накопленный опыт ре исследований в области ре цвета содержит 

ре наука о цвете – ре цветоведение, включающая ре знания о природе ре цвета. 

Цвету как ре феномену бытия, ре непосредственно доступному ре нашему зрению, ре посвящена 

кандидатская ре диссертация А. А. Исаева. В ре которой он отмечает, что: «ре Анализ суждений 

ре мыслителей приводит ре автора к умозаключению, что ре цвет несет в ре себе информацию о ре мире 

извне, ре которую мы получаем с ре помощью цвета и ре благодаря цвету; ре цвет сообщает ре образу ми-

ра ре полноту и выразительность. Как ре эстетическое явление ре цвет способствует ре достижению 

гармонии и ре красоты, он выполняет ре функцию пространственного ре восприятия, эмоционально 

ре окрашивает видимый мир, ре обогащая и усложняя ре категории гармонии и ре красоты. В восприя-

тии ре человека цвет ре имеет настроение, ре глубину, образ. При ре создании картины ре правильный 

подбор ре цветов оживляет ее, ре делает убедительным ре замысел произведения». ре Убеждение автора 

в ре эмоциональном воздействии ре цвета на психику ре человека созвучно ре позиции И. В. Гете, 

по ре словам которого: «… ре цвет вызывает ре чувства и возбуждает ре мысль». Р. Штайнер в ре учении 

о цвете ре отмечает важность ре теоретического рассмотрения ре цвета для живописца, ре изучения не 

только ре внешнего, но и внутреннего ре характера цвета, ре развития чувства и ре переживания цвета. 

Р. ре Штайнер говорил: «ре живописец должен ре знать настроение ре цвета, знать, о чем ре говорят цвета, 

ре уметь строить ре изображение, опираясь на ре глубокие научные ре знания. 

Цветовая ре гармония является ре одним из основных ре колористических средств ре живописи. 

Считается, что ре созданные природой ре цвета и их сочетания ре гармоничны. Гинзбург ре говорил: 

«Гармоничность ре цветовых сочетаний ре объясняется психофизиологическими закономерностя-

ми зрения. ре Гармония в цветовой ре композиции – это созвучие ре красок, совокупность ре цветовых 

отношений с ре учетом как основных ре характеристик цветов (ре тона, светлоты, ре насыщенности), 

так и формы, ре размеров занимаемых ими ре площадей» [6, с. 75]. Многие ре художники-педагоги 

считают, что ре одной из главных ре задач колористической ре подготовки является ре формирование 

умения ре передавать с помощью срере дств цветовой ре гармонии эстетическое ре отношение, связы-

вая ре гармонию цвета с ре чувством возвышенного, ре прекрасного, с понятием ре добра и красоты. 

ре Колорит – это общая ре эстетическая оценка ре цветовых качеств прре оизведения искус-

ства, ре характер взаимосвязи ре всех цветовых ре элементов произведения, его ре цветовой строй. 

ре Главное достоинство ре колорита – богатство и ре согласованность ре цветов [7, с. 32]. 
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Колорит – ре важнейший компонент ре художественного образа, ре один из главных 

ре средств художественной ре выразительности в живописи, ре цветной графике, во ре многих 

произведениях ре декоративного искусства [7, с. 33]. 

ре Сочетание цветов в ре живописи играет ре весомую роль. ре Обычно сочетаются ре между 

собой ре цвета, равные по ре светлоте и близкие ре друг другу по ре цветовому тону. ре Когда цвета 

ре тонально объединены ре между собой, ре происходит их качественное ре изменение, появляет-

ся ре особая звучность. Из ре общей тональности ре выпадает цвет, ре который не согласован 

с ней, ре кажется чуждым, разре рушает целостность ре живописного произведения. 

ре Живописная картина ре строится на взаимосвязи ре всех цветов, не ре заменяя ни одно 

ре цветовое пятно по ре яркости или насыщенности, ре увеличивая или уменьшая по ре размерам, 

не нарушая ре целостность произре ведения. 

Колоритом ре называется гармоничное ре сочетание, взаимосвязь, ре тональное объедине-

ние ре различных цветов в картине. 

ре Колорит раскрывает ре перед нами ре красочное богатство ре мира. С помощью ре колорита 

художник ре передает настроение ре картины: колорит ре может быть ре спокойным, радостным, 

ре тревожным, грустным и др. ре Колорит бывает ре теплым и холодным, ре светлым и темным. 

С. П. ре Ломов, Н. М. Сокольникова и А. П. ре Янушкин трактовали ре понятие колорита как 

ре определенного сочетания ре цветов, гармонизирующих ре между собой и ре обладающих известным 

ре единством. Колорит ре рассматривается как система ре цветовых тонов, их ре сочетаний и взаимоот-

ношений в ре произведении искусства, обрре азующая эстетическое ре единство [1, с. 266].  

А. А. ре Унковский говорил о ре колорите в живописи как: «… ре совокупность всех ре цветов 

картины, как ре характер взаимосвязи ре всех цветовых ре элементов произведения, его ре цветовой 

строй, как ре одно из средств ре правдивого и выразительного ре изображения действительности… 

В ре конечном счете, все ре основные особенности ре колорита определяются ре соответствием правди-

вому ре идейно-образному замыслу» [2, с. ре 241]. Подобной ре точки зрения ре придерживается 

Л. Н. Миронова, ре характеризуя колорит «ре как систему ре цветов, выражающую ре какую-либо 

мысль, ре чувство, состояние ре природы или человека» [5, с. 93].  

ре Цвет приобретает ре определѐнную художественную ре выразительность лишь ре тогда, когда 

ре вступает в содружество с ре остальными цветами, то ре есть в систему ре цветов – колорит. ре Оценка 

цвета в ре картинах предопределяется ре содержанием изображенного. ре Совокупность цветов, 

ре находящихся в определенных ре соотношениях друг с ре другом, наделенных ре определенным 

предметным ре смыслом, образует ре конкретный, чувственно-воспринимаемый ре строй, способный 

ре выразить содержание, т. е. ре едино целостно ре воспринимаемая система ре цветов становится 

ре элементом, составной ре частью, одной из ре граней художественной ре формы [2, с. 15]. 

Рассматривая ре основные составляющие ре колористической подготовки ре обучающихся 

необходимо ре проанализировать психологические ре особенности развития ре способностей, опре-

делить ре колористические знания, ре умения, навыки и ре колористические способности 

ре обучающихся. Ученые ре заинтересованы в определении ре сущности способностей, ре определении 

содержания ре понятия «способности», их ре обусловленность наследственными и ре социальными 

факторами, ре проявление и развитие в ре конкретных видах ре деятельности. 

Основными ре структурными элементами ре деятельности являются ре умения и навыки. 

ре Умения базируются на ре знаниях и всегда ре опираются на активную ре интеллектуальную деятель-

ность. Для ре того чтобы ре способности развивались, ре деятельность должна ре быть творческой 

и ре находиться в зоне ре оптимальной трудности.  

ре Навык – это компонент ре практической деятельности, ре проявляющийся в автоматизиро-

ванном ре выполнении необходимых ре действий, доведенных до ре совершенства путем 

ре многократного повторения. ре Внутри своей ре устойчивости навык ре сохраняет и некоторую 

ре изменчивость, большую или ре меньшую гибкость, ре пластичность. При этом оба 

ре противоположных свойства ре навыка должны ре быть взяты в их ре единстве. Нельзя и 

ре недооценивать ни в теоретическом, ни в ре практическом плане – при ре выработке навыков – 

ре существенной роли как ре гибкости, пластичности, ре изменчивости, так и устойчивости наре выков. 
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Образное ре познание цветовых ре явлений – это одна из ре главных особенностей 
ре колористической деятельности в ре процессе обучения ре живописи. 

Рассмотрим колористические навыки. Первый навык – это использование основных 
характеристик цвета: светлота, цветовой тон, насыщенность цвета. Данный навык формиру-
ется, опираясь на знания основ цветоведения и колористики, на практических уроках. Ис-
пользование эмоциональных характеристик тепло- холодности цвета является немаловаж-
ным навыков формирования колористических навыков у обучающихся. Данный навык фор-
мируется на практических уроках при выполнении упражнений по растяжке различных от-
тенков цвета. Навык использование эмоциональных характеристик тело – холодности цвета 
формируется на основе теоретических знаний и на практических уроках, при выполнении 
творческой работы. Навык использование эмоциональных характеристик сближенных цве-
тов формируется на практических уроках, при выполнении ряда различных упражнений. 
Навык использование эмоциональных характеристик контрастных цветов формируется при 
изучении основ цветоведения и колористики и на практических уроках, при выполнении 
упражнений. 

Таким образом, колористические навыки обучающихся можно определить, как спо-
собности, которые проявляются в успешности и качественном своеобразии освоения и реа-
лизации учебно-творческой колористической деятельности и развитие которых осуществля-
ется через усвоение и творческое применение колористических знаний, умений и навыков.  

Таким образом, используя раскрытые нами выше понятия «колорит» и «навык», мож-
но сказать, что колористические навыки – основаны на умении автоматически оперировать 
законами цветоведения при создании того или иного живописного произведения. 
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ОРИЕНТАЦИЯ ПОДРОСТКОВ НАПРАВЛЕННАЯ  

НА НРАВСТВЕННЫЕ ЦЕННОСТИ ВО ВНЕУРОЧНОЙ РАБОТЕ 
 
В представленной статье кратко рассмотрены теоретические основы ориентации под-

ростков направленных на нравственные ценности во внеурочной работе. Автором произве-
дѐн (дайджест) актуальных современных научных отечественных работ, а так же приведены 
результаты современного репрезентативного эмпирического исследования по данной теме 
исследования. Кроме этого подчѐркнуты особенности преемственности в освоении учащи-
мися нравственных ценностей. 
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В процессе совершающихся общественно-финансовых модификаций проистекающих 

в нашем государстве, а так же вследствие упадка (стагнации) социальных институтов развития 

индивидов, основополагающим из которых считается институт образования, значительно из-

менилась система и сама ориентация нравственных ценностей подростков нашей страны. Вви-

ду этих событий осмысление двойственного опыта реформ в РФ приводит нас к быстрейшей 

необходимости нового подхода к воспитанию и обучению подрастающего поколения, разви-

тию основ гуманизма, нравственности, трудолюбия, ответственности, физического, социально-

культурного развития, их целостного интегративного проявления. Так называемое использо-

вание единовременных мер в преодолении переломных явлений не предоставляет положи-

тельных итогов. Анализ рассматриваемой темы свидетельствует нам, что изучением нрав-

ственности занимались ещѐ в античности философами и мыслителями того времени (Сократ, 

Платон, Аристотель, Гераклит, Кратил, Парменид, Эпикур, Аксимен, Гиппократ). Целые раз-

личные исторические эпохи оставили свой отпечаток в понимании этой проблемы. 

Проблема регенерации ценностей классической культуры в духовно-нравственном 

оздоровлении подростков представляется до такой степени сложной, что собственно резуль-

тативность еѐ решения может быть обеспечена только благодаря комплексному и рацио-

нальному действию всего научного сообщества, а так же частой передачи опыта в данной 

области науки. В подобных обстоятельствах пронзительнее ощущается необходимость 

в воспитании духовно состоятельной, высоконравственной персоны (личности), способной 

созидать, а не только потреблять. Непосредственно с самим духовно-нравственным образо-

ванием объединяют на сегодняшний день сегодня возможность сбережения, как самого под-

ростка и личности, так и в целом общества. 

Анализ большинства существующих теоретических и практических подходов, методов, 

а так же технологий показывает, что педагогика в данном направлении не стоит на месте раз-

вивается планомерными шагами. Но в тоже время ещѐ до конца не выбран чѐткий путь дей-

ствия (так называемая единая стратегия) в работе с подростками и их ориентации направлен-

ной на нравственные ценности в ходе внеурочной работы педагогов. В современных публика-

циях [4; 5; 6] показано, что подростки могут во внеурочной деятельности раскрыть свой по-

тенциал гораздо эффективнее, если это будет более неформальная обстановка. Дадим автор-

ское определение внеурочной работы в (пер. с англ. after-hours work) – это составная часть 

(пер. с англ. system – системы) учебно-воспитательного процесса любой образовательной шко-

лы, одна из форм организации свободного времени учащихся. Развивая данную тему, стоит 

вернуться к историческим корням нашей страны. Можно отметить интересный факт того, 

что первым учѐным-организатором в области просвещения был М.В. Ломоносов который ещѐ 

в (1747 г.) решился выдвинуть систему духовного воспитания, исходя из гармонии человека, 

он обосновал цель воспитания, раскрыл нравственный идеал воригинальной «Риторике». 

В последующем немаловажным стало являться и влияние литературного образования 

на формирование духовно-нравственных ценностей подростков того времени. Данным 

направление активно и всесторонне занимались отечественные писатель, журналисты и об-

щественные деятели которые оставили видный след в науке (Н. И. Новиковым, А. Н. Ради-

щевым, В. Г. Белинским и др.). В монографии Н. С. Речкин, О. Н. Кочкина [11, с. 3] выделя-

ют теории развития личности, среди которых особое место занимает «теория нравственного 

развития» (Л. Колберга). 

Чрезвычайно важно отметить слова Академика РАН, Д. С. Лихачѐва, который спра-

ведливо заметил, что «человек должен понимать иные эстетические ценности, иные интере-

сы. Тогда только он сможет по-настоящему развивать свои способности и в первую очередь 

способность к творчеству, в чѐм бы она ни выражалась. Ведь рост личности происходит 

за счѐт усвоения нами ценностей культуры, накопленных поколениями людей» [9, с. 76]. 

В подростковом возрасте характерно возникновение повышенного интереса к «собственному 
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миру, новому уровню его самопознания и самооценки, склонность к самостоятельности и 

самовоспитанию, что способствует большему осознанию нравственного смысла поступ-

ков…» [3, с. 72]. Стоит добавить, что в системе ценностей подростков преобладают справед-

ливость, дружба, успех в глазах сверстников, успех во внеучебной деятельности, самостоя-

тельность в отношениях с родителями, взаимопомощь. 

В. И. Лабунская пишет, что «развитие духовности ребѐнка и подростка в еѐ целостном 

социальном наполнении, включающем формирование соответствующей ценностной систе-

мы, ориентированной на идеалы нравственности и гуманизма, аутентичного ей социально-

коммуникативного опыта, ценностно ориентированного социального поведения, установок 

социокультурной толерантности, личностного отношения к процессам развития общества 

и культуры» [8, с. 4-5]. Анализируя эмпирическое исследование Е. А. Ерофеевой проведѐн-

ное по методике Ш. Шварца, выборочная совокупность которого составила (n = 158) респон-

дентов можно выделить интересные аспекты в частности ценности у учащихся мужского по-

ла на первом месте идѐт универсализм (86%). Затем по важности выдвигаются результат 

(73%), конформность (73%), независимость (73%), что напрямую сопряжено с достижением 

индивидуального успеха, самостоятельностью в выборе действий. Аналогичные ценности 

сообщают нам о том, что для мужского пола непосредственно данные жизненные ценности 

в соответствии с общественными эталонами для них считаются основными и значимыми. 

Необходимо отметить, что, защищѐнность (67%) и устойчивость общества не менее значимы 

для мальчиков всех возрастов. Низкие показатели прослеживаются по шкалам стимуляции 

(40%), гуманности (47%), традиции (40%), гедонизм (47%), что даѐт возможность сделать 

вывод о желании мужского пола к увеличению и сохранению благополучия близких и род-

ных людей. В свою очередь власть как одна из значимых ценностей – 60% свидетельствует 

о желании и стремлении выражать превалирование над ресурсами и подчинении себе других 

людей [2]. В свою очередь, преемственность в освоении школьниками нравственных ценно-

стей представляет собой непрерывный целостный педагогический процесс формирования и 

освоения нравственных ценностей, представляющий собой согласованную связь межу эта-

пами нравственного воспитания, которая обеспечивает последовательность, поступатель-

ность, непрерывность в воспитании нравственного опыта. 

Автор С. В. Козин пишет о том, что сформированные подростком нравственные цен-

ности в дальнейшем будут развиваться и всячески деформироваться (как в положитель-

ную/отрицательную стороны). Уже с приходом в новую жизненную стадию под названием 

студенчество [7, с. 338]. Стоит отметить, что правильно сформированные нравственные цен-

ности  ребѐнка отлично могут проявляться уже в волонтѐрской деятельности в помощи дру-

гим людям [10]. 

С учѐтом вышеизложенного материала можно добавить, что, по мнению ряда автори-

тетных учѐных вся квинтессентция состоит в том, что духовно-нравственное воспитания яв-

ляется нравственная воспитанность. Она реализуется в свою очередь через общественно 

ценные свойства и качества самой личности [1, с. 276]. 

Делая заключение, отметим, что, во-первых, нравственная воспитанность характери-

зуется моральной образованностью. Это стабильность позитивных привычек и общепри-

знанных норм поведения, уровень культура отношений. Это присутствие у подростка силь-

ной и мощной воли, умение реализовывать контроль и самодисциплину. Во-вторых, сама 

нравственность формируется в преодолении противоречий. Так каждому подростку предсто-

ит одолеть и испытать свой путь трудностей, разрешения противоречий, приобрести опыт 

нравственной жизни получить наслаждение от добрых действий, победы над собой и укреп-

ление силы духа. Нравственные ценности являются так же аподиктическим. В третьих, кон-

секвенция нравственного и духовного воспитания сильна тогда, когда еѐ следствием являет-

ся самовоспитание и самосовершенствование. Немаловажным является так же, что нрав-

ственные ценности передаваемые подросткам в школах должны быть полностью транспа-

ренты (пер. с англ. transparency – прозрачность, открытость). В работе автором было отмече-
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но, что в настоящее время все без исключения задачи воспитания подрастающего поколения 

находят своѐ решение в близком единстве, в рамках единого комплексного подхода к воспи-

тательной работе с подростками. 
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АНАЛИЗ ПОТРЕБНОСТЕЙ В ОБУЧЕНИИ ИНОСТРАННОМУ ЯЗЫКУ  

ДЛЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ ЦЕЛЕЙ В РАМКАХ ПОДХОДОВ LSP И CLIL 

 

В статье ставится задача рассмотреть особенности проведения анализа потребностей 

в рамках разных методических подходов к обучению профессионально-ориентированному 

иностранному языку в неязыковых вузах. Исходя из различия целей и средств обучения 

в подходах LSP и CLIL, выделяются приоритетные категории потребностей различных заин-

тересованных сторон, подлежащих исследованию при составлении программы курса, выборе 

средств обучения, выявлении потенциальных трудностей в преподавании курса. 

 

Ключевые слова: анализ потребностей, LSP, ESP, CLIL. 

 

Согласно требованиям ФГОС ВО 3++ выпускник вуза уровня бакалавриата должен 

обладать универсальной компетенцией в области коммуникации, подразумевающей способ-

ность осуществлять деловую коммуникацию в устной и письменной формах на государ-

ственном языке Российской Федерации и иностранном(ых) языке(ах) [4]. Для уровней спе-

циалитета и магистратуры предъявляемые требования еще выше: выпускник должен быть 

способен применять современные коммуникативные технологии, в том числе на иностран-

ном(ых) языке(ах), для академического и профессионального взаимодействия [5; 6]. 

Для формирования данных универсальных компетенций у своих выпускников вузы России, 

помимо базового основного курса иностранного языка, вводят дисциплины и совершенству-

ют учебные программы по иностранному языку в профессиональной сфере.  

Помимо федерального государственного образовательного стандарта цели и задачи 

обучения иностранному языку в неязыковых вузах  при составлении программ дисциплины 

конкретизируются «Примерной программой дисциплины обучения иностранным языкам 

(в вузах неязыковых специальностей)», где, в числе прочего, подчеркивается важность учета 

«потребностей, интересов и личностных особенностей обучаемого»; студент «выступает 

как полноправный участник процесса обучения, построенного на принципах сознательного 

партнерства и взаимодействия с преподавателем, что непосредственно связано с развитием 

самостоятельности студента, его творческой активности и личной ответственности за ре-

зультативность обучения» [3]. 

О важности учета потребностей обучающихся при составлении программ пишут и за-

рубежные специалисты в области лингводидактики: «чем подгонять студентов под рамки про-

граммы, сами программы должны создаваться так, чтобы подходить студентам» [10, c. 148].  

Можно выделить как минимум два профессионально-ориентированных подхода 

к обучению иностранному языку. Первый из них получил название Language (English) for 

Specific Purposes (LSP / ESP) (иностранный / английский язык для специальных / профессио-

нальных целей), суть которого состоит в использовании предметных знаний по направлению 

обучения в учебных материалах, применяемых для преподавания иностранных языков. 

При этом подходе предметом изучения при подготовке будущих специалистов является соб-

ственно иностранный язык как система и особенности его функционирования в сфере про-

фессиональной коммуникации, и занятия по такому курсу ведутся филологами и педагога-

ми – специалистами в области методики преподавания иностранных языков. Именно этот 

подход является наиболее распространенным и общепринятым в практике преподавания 

иностранного языка для профессиональных целей в российских вузах. 

Второй подход, предметно-языковое интегрированное обучение, Content and Language 

Integrated Learning (CLIL), рассматривает язык не как цель обучения, а как средство изучения 



Сборник статей по материалам V Всероссийской конференции молодых ученых 

«Наука и инновации XXI века», г. Сургут, 2018 г. 

 

98 

предметной дисциплины. Методологи предметно-языкового интегрированного подхода 

к обучению Д. Койл, Д. Марш, Ф. Худ [7, c. 41] выделяют четыре взаимосвязанных блока, 

необходимых для успешного и эффективного обучения по технологии CLIL: содержание 

(content), коммуникация (communication), познание (cognition), культура (culture). Таким об-

разом, при этом подходе ставится задача не только совершенствовать навыки профессио-

нальной коммуникации на иностранном языке, но и способствовать приобретению и углуб-

лению предметных знаний, а также формировать навыки познания, мышления и обуче-

ния [2]. При этом и изучению самого языка отводится значительное место, так как понимает-

ся, что уровень владения иностранным языком у обучающихся может быть недостаточным 

для свободного понимания предметного материала, выполнения коммуникативных заданий, 

взаимодействия с преподавателем и сокурсниками. В идеале при данном подходе занятия 

ведутся преподавателями-«предметниками», владеющими иностранным языком на доста-

точном уровне, или специалистами-носителями языка, хотя в реальной практике преподава-

ние может осуществляться и преподавателями иностранных языков, обладающими углуб-

ленными знаниями по предмету, на помощь которым приходят современные информацион-

но-коммуникационные образовательные технологии. По объективным причинам, таким 

как недостаточная языковая компетенция преподавателей профильных дисциплин, необхо-

димость профильной подготовки преподавателей иностранных языков и специальной мето-

дической подготовки, потребность в разработке соответствующих учебных пособий и др. 

данный подход пока не получил широкого распространения в отечественной вузовской 

практике, однако перспективность и преимущества его признаются российскими исследова-

телями: «Широкое применение образовательной технологии CLIL ведет к повышению моти-

вации, способствует формированию академической мобильности студентов и развитию ино-

язычной компетенции в сфере профессиональной коммуникации» [1, c. 490]. 

В настоящее время от CLIL отграничивают еще один подход, известный как EMI – 

English as a Medium of Instruction (Английский как средство преподавания), под которым по-

нимается, по формулировке Джули Дирден (Julie Dearden), автора доклада “English as a me-

dium of instruction – a growing global phenomenon” по исследованию, проведенному при под-

держке Британского совета, «использование английского языка для преподавания научных 

дисциплин в странах или на территориях, где английский не является родным языком для 

большинства населения» [8, С.4]. Отличие подхода EMI от CLIL состоит в том, что он «не 

ставит целью изучение иностранного языка, в этом случае иностранный язык – лишь сред-

ство обучения» [1, c. 485]. Соответственно, данный подход скорее применим как один 

из способов преподавания собственно профильных дисциплин, и не является методикой пре-

подавания иностранного языка для профессиональных целей, поэтому не рассматривается 

в рамках данной статьи. 

По мнению зарубежных авторов – экспертов в области преподавания по методу LSP 

Т. Дадли-Эванса и М. Сент Джона [9], анализ потребностей (needs analysis) является одним 

из ключевых элементов ESP, наряду с разработкой учебной программы, отбором и разработ-

кой методических материалов, процессом преподавания и обучения, и оцениванием. По их 

определению, анализ потребностей – «это процесс выяснения, «чему и как обучать»» [9, 

c. 121], «краеугольный камень ESP, ведущий к созданию курса, четко ориентированного 

на конкретную аудиторию» [9, c. 122]. Также ими была описана обобщенная модель анализа 

потребностей в ESP, который должен выявить: 

1) уровень владения обучающимися иностранным языком; 

2) пробелы в знаниях: разрыв между знаниями языка и целевыми ситуациями; 

3) степень владения навыками обучения, позволяющими преодолеть этот разрыв;  

4) информацию о профессии обучающихся: целевые ситуации, в которых они будут 

применять иностранный язык; 

5) личную информацию об обучающихся: факторы, влияющие на то, как они учатся 

(имеющийся опыт обучения, мотивация или отношение к иностранному языку); 
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6) что обучающиеся хотят получить от курса; 

7) общая обстановка, в которой преподается курс [9, c. 125]. 

Исходя из того, что объектом обучения в LSP является язык, или его  функциональная 

подсистема, реализующаяся в той или иной профессиональной сфере, наиболее важным при 

проведении анализа потребностей нам представляется выяснение потребностей обучающих-

ся при выборе содержательной, предметной части курса как средства изучения языка, 

т. к. от выбора предметного содержания и целевых ситуаций профессиональной коммуника-

ции будет зависеть и выбор изучаемых языковых средств, и им же будут определяться лаку-

ны во владении иностранным языком.    

Если в случае с LSP успешность курса в первую очередь зависит от взаимодействия 

преподавателя и обучающихся и применяемых методик обучения, а сотрудничество с препо-

давателями-«предметниками», хоть и может стать источником ценной информации для пре-

подавателя языка, всѐ же не является обязательным условием, и, в общем, программа может 

существовать практически автономно, то в случае с CLIL успешность курса определяется 

большим количеством факторов и затрагивает большее количество заинтересованных сто-

рон, включая администрацию вуза, работодателей, общественность в целом. В то же время 

потребности самих обучающихся во многом будут определяться тем, какой предмет будет 

выбран в качестве содержательного компонента программы, и какую цель считают приори-

тетной создатели курса: изучение предмета, языка или того и другого в равной степени. 

Так отмечают M. Ruiz-Garrido и I. Fortanet-Gуmez [11, c. 184], поскольку содержательный 

момент в CLIL не выбирается одним лишь преподавателем языка, здесь возникает потреб-

ность уделять особое внимание лингвистическому аспекту, поддержке понимания, использо-

ванию средств наглядности, упражнениям на повторение и  автоматизацию речевых навы-

ков, и, в идеале, необходимо тесное сотрудничество преподавателей-предметников и препо-

давателей иностранного языка, или даже преподавание командой. Преподаватели, применя-

ющие подход CLIL, также имеют особые потребности для успешной работы, такие как соот-

ветствующая методическая подготовка и поддержка. Представляется важным проанализиро-

вать эти потребности при принятии решения о применении данного подхода к преподаванию 

профессионально-ориентированного иностранного языка. 

Подводя итог, стоит отметить, что анализ потребностей всех заинтересованных сто-

рон при планировании и разработке курса профессионально-ориентированного иностранного 

языка является трудоемкой и комплексной процедурой, требующей учета большого количе-

ства факторов, но его проведение помогает принять взвешенное решение при выборе подхо-

да к преподаванию курса, оценке имеющихся ресурсов, и способствует созданию успешного 

курса, соответствующего требованиям современности. 
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Пупкова М. С. 

 

ФОРМИРОВАНИЕ ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЙ КОМПЕТЕНЦИИ  

В ПЕДАГОГИЧЕСКОМ ОБРАЗОВАНИИ БАКАЛАВРА 

 

В статье рассматривается истолкование термина «художественно-эстетическая компе-

тенция», его интерпретирование, сравниваются различные направления для формирования 

этой компетенции. Автор делает упор на элементы  художественно-эстетической компетенции, 

главные цели, посредством чего выделяется и образовывается художественно-эстетическая 

компетенция в педагогическом образовании бакалавра в качестве профессиональной. 

 

Ключевые слова: художественно-эстетическая компетенция,  определение, формиро-

вание, педагогическое взаимодействие, компетенция,  педагогическое образование, бакалавр. 
 

Актуальность проблемы определена главными противоречиями в процессе подготов-

ки будущих бакалавров в педагогическом образовании, между: 

- увеличивающимися на нынешнем этапе требованиями общества к описанию, 

формированию художественно-эстетической компетенции бакалавра и современными кри-

териям деятельности в педагогическом образовании; 

- готовностью и способностью обучающихся к педагогической деятельности, моти-

вацией и отсутствием координационно-воспитательных условий для их формирования и раз-

вития в педагогическом процессе образовательного учреждения; 

- новой системой образовательных стандартов к профессиональной подготовке ба-

калавров в педагогическом образовании и устаревшими подходами их создания. 

Рассмотрим термин «художественно-эстетическая компетенция». Художественно-

эстетическая компетенция – это многообразное и серьезное понятие, поэтому мы выделим 

следующие определения данного понятия. 

http://fgosvo.ru/fgosvo/152/150/25
https://www.britishcouncil.org/sites/default/files/e484_emi_-_cover_option_3_final_web.pdf
https://www.britishcouncil.org/sites/default/files/e484_emi_-_cover_option_3_final_web.pdf
https://www.researchgate.net/publication/265182718_Needs_Analysis_in_a_CLIL_Context_A_Transfer_from_ESP
https://www.researchgate.net/publication/265182718_Needs_Analysis_in_a_CLIL_Context_A_Transfer_from_ESP
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Определение «художественное» обнаруживается в творчестве и обозначается как при-
ем понимания культурологического опыта, формирования на практической основе художе-
ственно-эстетических навыков человека. 

Термин «эстетика» происходит от латинского «aisthetikos» – осязающий – это метафи-
зическая наука, исследующая такие целостные сферы понятий как: область эстетического 
в виде неординарного выражения объективного подхода личности к окружающему миру 
и обществу эстетической работе людей. 

Эстетика – это мировоззрение о создании и продвижении субъекта, развития понима-
ния жизни касаемо мира, творчества, связей между людьми.  

Перейдем к определению «компетенция».  
По А. В. Хуторскому, понятие «компетенция» – область задач, в котором личность 

в достаточной мере понятен, характеризуется осознанием и практическими навыками; 
это сумма единых свойств человека (опыт, познание, практические навыки), относящиеся 
по отношению к однозначной сфере вещей и этапов, нужных для высокоэффективной полез-
ной работы [10, с. 62]. 

Под термином «компетенция», ученый А. С. Белкин определяет: «группу таких обще-
ственных задач, которыми владеет личность при создании общественно-важных полномочий и 
обязательств; полноправная личность в социуме, обществе, социальной организации» [1, с. 39]. 

Отметим сферу художественно-эстетической компетенции в целом списке компетен-
ций. Виды этой компетенций имеют широкий диапазон – ученые соединяют их в категории, 
основываясь по разным аргументам. Анализируя данную работу, мы выбрали для неѐ необ-
ходимую базу типологии, которую создал известный ученый М. В. Меньшиков на основе 
экспериментов И. А. Зимней, включающая в себя: познавательные (когнитивные) компетен-
ции, творческие компетенции, социально-психологические компетенции и профессиональ-
ные компетенции [4, с. 50]. Опираясь на эту типологию, отнесем художественно-эстети-
ческую компетенцию к группе профессиональных компетенций. Чтобы определить компо-
ненты художественно-эстетической компетенции, вначале рассмотрим обе части компетен-
ции – «художественная» и «эстетическая» по-отдельности. Отметим, что некоторые авторы 
не разграничивают художественную и эстетическую компетенцию. Например, в энци-
клопедическом словаре «Психология общения» под редакцией А. А. Бодалева художествен-
ная компетентность приравнивается к эстетической компетентности и определяется следу-
ющим образом: «Художественная, эстетическая компетентность – способность читателя, 
зрителя слушателя вычерпывать из художественной ткани произведения различные 
по глубине и наполненности содержательно-смысловые слои. Эта характеристика отражает 
общий уровень эстетического развития личности, ее опыт общения с искусством, а также 
степень творчества, проявляющийся в восприятии искусства. Художественная компетент-
ность определяет качество эстетического переживания в восприятии искусства [2, с. 22]. 

В свете создания Государственных образовательных стандартов «третьего поколе-
ния», в данной работе были изучены профессиональные (ПК-3 способность применять со-
временные методики и технологии организации образовательной деятельности, диагностики 
и оценивания качества образовательного процесса по различным образовательным програм-
мам) и общепрофессиональные компетенции (ОПК-6 способность обоснованно выбирать 
и эффективно использовать образовательные технологии, методы и средства обучения и вос-
питания с целью обеспечения планируемого уровня личностного и профессионального раз-
вития обучающегося). Педагогическая составляющая художественно-эстетической компе-
тенции, может быть интерпретирована как основа для становления бакалавра в педагогиче-
ском образовании. 

Отметим, что термин «художественная компетенция» встречается в составе ком-
плексных формулировок, например: «художественно-проектная компетенция» (А. В. Дере-
вицкая, В. П. Фалько), «гуманитарно-художественная компетентность» (Т. А. Кравцова), 
«художественно-педагогическая компетентность» (В. А. Варданян). Проанализируем эту со-
ставляющую у данных авторов. 
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В. П. Фалько в своем исследовании формирования художественно-эстетической ком-

петенции выявила художественную, проектную и личностную составляющие. Художествен-

ная составляющая определена автором как умение вырабатывать свое аналитическое, эсте-

тическое и практическое отношение к культурным и художественным ценностям произведе-

ний изобразительного искусства, а также осознание роли художественно-изобразительного 

творчества в освоении предметной составляющей [9, с. 138]. Художественная составляющая 

гуманитарно-художественной компетентности, с точки зрения Т. А. Кравцовой, определяет-

ся совокупностью инструментальных компетенций, характеризуемых общими знаниями, 

навыками и умениями по профессии [5, с. 45]. 

В. А. Варданян, изучая художественно-эстетическую компетентность, уточняет, что это 

свойство, которое характеризует уровень готовности и возможности учителя обеспечивать ху-

дожественно-творческое развитие студента на основе синтеза теоретической и практической 

профессиональной подготовки [3, с. 57]. Таким образом, опираясь на вышеуказанные источни-

ки, мы определяем, что художественная составляющая любой интегративной компетенции 

подразумевает, во-первых, теоретические знания и практические умения по основам рисунка, 

композиции и прочее; во-вторых, опыт практической творческой деятельности по созданию 

произведения искусства и декоративно-прикладного творчества; в-третьих, умение оценивать 

художественный уровень различных произведений искусства и, в-четвертых, общую когни-

тивную сложность картины мира учащегося, общую способность к восприятию многомерно-

сти и альтернативности языков искусства. 

Художественно-эстетическая компетенция ориентирована на понимание творчества 

в виде элемента художественного понимания себя как человека, которая содержит такие 

элементы как осознание красивого и  невзрачного в художественной и внешней среде, фор-

мирование развитие творческих  эмоций и волнений, вырабатывание эстетического рода спо-

собностей, а так же тенденция генерировать эстетические навыки, талантливости в любой 

нише искусства, погружение в образовательную эстетическую работу [6, с. 74]. 

В то же время нужно отметить, что в данной работе при изучении исследований авто-

ров художественно-эстетической компетенции у бакалавров в педагогическом образовании 

были проанализированы и выделены  составляющие таких подходов к формированию дан-

ной компетенции как партисипативный, поликультурный и полихудожественный. 

Управленческий стиль в педагогике (Н. А. Бордовская, А. Ю. Реан и другие ученые) 

отражает методико-технологический уровень избранной нами теоретико-методической ос-

новы становления художественно-эстетической компетенции студентов бакалавров. Мы рас-

сматриваем партисипативный подход как теоретико-методическую составляющую, которая 

предполагает субъект-субъектные взаимоотношение детей и педагога, создание комфортной 

атмосферы художественно-эстетического развития, способствует развитию ценных художе-

ственно-творческих способностей, индивидуальности [7, с. 92]. 

В своих работах, поликультурный подход изучали следующие ученые: О. В. Гукален-

ко, К. Грант, И. Ю. Макурина, Н. В. Кузьмина, П. Янг, Л. Л. Супрунова, и др. 

В рамках нашего исследования поликультурный подход к становлению эстетической 

компетенции учащихся подразумевает такой образовательный процесс, который обеспечивал 

бы создание воспитывающей и формирующей поликультурной среды студента бакалавра, 

формировал бы личность учащегося ценностями которыми бы были общечеловеческая 

и индивидуальная культуры. 

Концепцию полихудожественного подхода в образовательной деятельности в первый 

раз обозначил профессор, доктор педагогических наук, А. Б. Юсов сформулировав его 

как «объединившаяся взаимосвязь разных типов и групп творческой деятельности и креа-

тивного создания» [11, с. 138].  

Обобщив образовательный опыт, проведя структурный анализ научных библиографи-

ческих источников, мы определили то, что полихудожественный метод представляет собой 

следующий список главных задач в возникновении эстетической компетенции бакалавров 
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студентов: формирование личных творческих навыков с помощью осознания художествен-

ного достояния предыдущих поколений; прогресс творческой работоспособности интеллекта 

и художественных навыков; развитие художественных способностей; прогрессирование ху-

дожественно – эстетических компетенций и их фактического мироощущения в обществе. 

Ученой Ю. В. Стюарт, было исследовано формирование художественно-эстетической 

компетенции бакалавров студентов. После проведения исследований, были сделаны следую-

щие выводы, художественно-эстетическая компетенция является главным компонентом куль-

турной деятельности, который затем содействует развитию учащегося как личности, включа-

ющий в себя совокупность знаний в виде теорий, прикладных способностей и индивидуальные 

характерные черты, содержащая первостепенную важность эффективного воплощения выше-

перечисленных способностей для получения среднего, высшего образований [8, с. 241]. 

Вышеназванные ученые, таким образом, похожи в определениях своих терминов, 

в которых обозначают компоненты художественно-эстетической компетенции в виде худо-

жественно-творческих знаний и опыта, эстетической составляющей, базируемая на способ-

ностях и умений бакалавра, тенденция к художественно-эстетическому осуществлению; 

стремление к художественному анализу творческих работ. Исследовав вышеназванные спис-

ки литературы, было выделены основные задачи художественно-эстетической компетенции: 

восприимчивость к осознанию и разъяснению творческих работ; восприимчивость к реали-

зации художественных работ на высшей эстетической высоте, создание эстетического стиля, 

создание необходимых условий, чтобы увеличить стремление для творческой работы и по-

вышения эстетического уровня, создание мотивации для художественно-эстетического ви-

доизменения окружающего пространства. 

Итак, основываясь на вышеперечисленные сведения, мы определяем художественно-

эстетическую компетенцию бакалавра в педагогическом образовании как профессиональную 

компетенцию, состоящие из таких элементов как: знания художественно-эстетического ха-

рактера, компетенции и навыки, состоящие из практических способностей и научных данных 

на основах художественных дисциплин. А так же это реализованный мотивационный компо-

нент творческой художественно-эстетической образовательной деятельности, в результате 

чего формируется креативное развитие студента и развивается восприятие эстетической зна-

чимости вышеназванной компетенции. 
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ФОРМИРОВАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ  

ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ «22.02.06 СВАРОЧНОЕ ПРОИЗВОДСТВО»  

В ПРОЦЕССЕ ПОДГОТОВКИ И ПРОВЕДЕНИЯ  

ДЕМОНСТРАЦИОННОГО ЭКЗАМЕНА 

 

В статье рассмотрены вопросы формирования профессиональных компетенций сту-

дентов, обучающихся по программам подготовки специалистов среднего звена специально-

сти 22.02.06 «Сварочное производство», а так же особенности подготовки и проведения де-

монстрационного экзамена, его значение для образовательный организации и будущих вы-

пускников. 

 

Ключевые слова: компетенция, профессиональные компетенции, демонстрационный 

экзамен, НАКС. 

 

Федеральная целевая программа развития образования на 2016-2020 годы определяет 

задачи одного из направлений, требующего активной модернизации: «Модернизация систе-

мы подготовки кадров по наиболее востребованным и перспективным профессиям и специ-

альностям среднего профессионального образования» – разработка и реализация в субъектах 

Российской Федерации программ модернизации профессионального образования, представ-

ляющих собой комплекс мероприятий, обеспечивающих совершенствование региональных 

систем подготовки кадров по наиболее востребованным профессиям и специальностям сред-

него профессионального образования (подготовка кадров по 50 наиболее востребованным 

и перспективным профессиям и специальностям профессионального образования в соответ-

ствии с мировыми стандартами и передовыми технологиями в не менее чем в 50 процентах 

профессиональных образовательных организациях). 

По итогам встречи Президента РФ с членами национальной сборной России по про-

фессиональному мастерству 9 декабря 2016 года поручено Правительству Российской Феде-

рации совместно с органами исполнительной власти субъектов Российской федерации и при 

участии союза «Агентство развития профессиональных сообществ  и рабочих кадров «Моло-

дые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)» обеспечить внедрение демонстрационного экза-

мена по стандартам «Ворлдскиллс Россия» в качестве государственной итоговой аттестации 

по образовательным программам среднего профессионального образования, предусмотрев 

в том числе, что результаты демонстрационного экзамена по стандартам «Ворлдскиллс Рос-

сия» и участие в чемпионатах по профессиональному мастерству по стандартам «Ворл-

дскиллс» приравниваются к результатам государственной итоговой аттестации, а также вне-

сение соответствующих изменений в законодательство Российской Федерации. 

Демонстрационный экзамен – это форма государственной итоговой аттестации вы-

пускников по программам СПО образовательных организаций  высшего и среднего профес-

сионального образования, которая предусматривает: 

- моделирование реальных производственных условий для демонстрации выпуск-

никами профессиональных умений и навыков; 

- независимую экспертную оценку выполнения задания демонстрационного экза-

мена, в том числе экспертами из числа представителей предприятий; 

- определение уровня знаний, умений и навыков в соответствии с международными 

требованиями. 

АУ «Сургутский политехнический колледж» стал экспериментальной площадкой для 

проведения окружного конкурса «Ворлдскиллс Россия» по различным компетенциям. Рас-
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смотрим тему педагогические условия формирования компетенции «Сварочные технологии» 

студентов технического профиля при подготовке к демонстрационному экзамену по стан-

дартам WorldSkills Russia. 

Для качественного формирования компетенции «Сварочные технологии» выпускни-

ков по специальности «Сварочное производство» при подготовке и проведении демонстра-

ционного экзамена необходимо, чтобы были выполнены следующие требования: 

- материально-техническая база должна соответствовать требованиям WorldSkills Russia; 

- организована учебно-производственная практика и внеаудиторная деятельность 

студентов в соответствии с требованиями WorldSkills Russia; 

- подготовлены дополнительные методические пособия по выполнению практиче-

ских работ по профессиональным модулям специальности «Сварочное производство»; 

- подготовлены технологические карты на изготовления контрольных сварных со-

единений в соответствии с требованиями WorldSkills Russia; 

- подготовлены все виды инструктажей при выполнении работ в соответствии 

с требованиями WorldSkills Russia; 

- подготовлены преподаватели и мастера производственного обучения способные 

подготовить студентов в соответствии с требованиями WorldSkills Russia. 

Компетенция – базовое качество человека, положительно влияющее на эффектив-

ность и (или) качество выполняемой им деятельности [2]. 

Под компетенциями мы понимаем «совокупность взаимосвязанных качеств личности, 

задаваемых по отношению к определенному кругу предметов и процессов и необходимых 

для продуктивной деятельности по отношению к ним» [6]. Компетенции, характеризуются 

следующими свойствами:  

- ситуативность (проявляется только при определенных условиях); 

- деятельностный характер (можно наблюдать только в деятельности); 

- личностно-ориентированная направленность (зависит от индивидуальных осо-

бенностей и потребностей человека); 

- разноуровневость (уровни компетенции – качественные состояния, характеризуе-

мые мерой развития у личности готовности действовать адекватно ситуации).  

Профессиональные компетенции определяются в качестве готовности специалиста 

включаться в определенного рода профессиональную деятельность [3]. 

Основываясь на определении, выведенном Л.В. Ккоб, мы можем сформулировать 

термин «Профессиональные компетенции студента» учитывая особенности образовательно-

го процесса по специальности «Сварочное производство» – это определенная система ЗУН, 

особенностями формирования которых выступают специфические способности личности 

в студенческом возрасте и современная развивающая парадигма образования, формирующая 

фундамент из знаний, умений, для формирования профессионального опыта в квалификации 

специалиста сварочного производства [7]. 

Профессиональные компетенции студентов данной специальности формируется 

за счет понимания значимости будущей профессии, знаний материаловедения, устройства 

и принципа работы сварочного оборудования, классификацию сварочных материалов, этапов 

технологического процесса,  использовать нормативно техническую документацию, уметь 

применять эти знания при решении стандартных и нестандартных задач, эффективно обща-

ясь с преподавателями и мастерами производственного обучения, умея работать в команде, 

позволяет выпускнику добиться хороших результатов. 

Результатом образования считается достижения обучающихся и выпускников опреде-

ленных знаний, умений и навыков, что должен будет  делать обучающийся или выпускник 

по завершению всей или части программы. Компетенция от знаний отличается тем, что су-

ществуют в виде деятельности, а не только информации о ней, а от умений – тем, что могут 

быть применены к решению разного рода задач. Навык – это автоматизированное действие, 

доведенное до высокой степени совершенства. Навык является составным элементом уме-
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ния, то есть способности применять знания на практике. Принципиальное различие между 

компетенциями и навыками заключается в том, что «компетенции осознаны и не автомати-

зированы» [4], что позволяет человеку действовать не только в привычной для него обста-

новке, но и в новой нестандартной. Следовательно, компетенции больше относятся к области 

умений, чем к знаниям. Компетенции, в свою очередь, порождают умения, действия. 

Большое значение в проявлении профессиональных компетенций студентов политех-

нического колледжа имеют условия возникшей ситуации, которые несут эмоциональную, 

идеологическую или иную нагрузку. Поэтому не следует упрощенно подходить к рассмотре-

нию формируемых компетенций, обращая внимание только на инструментальную основу. 

В формировании и оценивании компетенций определяющая роль принадлежит мотивацион-

ной составляющей. В содержании компетенций мы выделяем знаниевую, деятельную и мо-

тивационную составляющие, каждая из которых имеет свои показатели выраженности. 

Под компетентностью мы понимаем меру овладения компетенциями, характеризующую го-

товность обучающихся к жизни и деятельности. 

Как отмечает В. И. Блинов «Особенность компетенций состоит в том, что эти «базо-

вые качества» выявляются и формулируются в процессе социального диалога между пред-

ставителями сферы труда и сферы образования. Каждая профессиональная компетенция – 

результат определенного общественного консенсуса. В этом – главная особенность профес-

сиональных и образовательных стандартов, в силу чего во многих странах их называют 

«национальными (профессиональными или образовательными) стандартами» [3].  

Общие компетенции так же важны, как и профессиональные. Так в статье Торосяна В. Ф. 

[8] сказано, что оценивать сформированность компетенций необходимо по конечному ре-

зультату (сумел- не сумел выполнить задание) В реальной практике выпускник технической 

образовательной организации может обладать глубокими и широкими профессиональными 

знаниями и умениями, но одновременно испытывать серьезные затруднения во взаимодей-

ствии с людьми. Следует заметить, что по результатам опросов, проведенных среди руково-

дителей предприятий, важными качествами личности специалиста при приеме на работу яв-

ляются порядочность, обязательность, надежность, четкость, коммуникабельность. 

Для примера Федеральный государственный образовательный стандарт среднего 

профессионального образования по специальности «Сварочное производство» в 5 части 

«Требования к результатам освоение программы подготовки специалистов среднего звена» 

расписано, что специалист должен обладать общими компетенциями,  всего их девять, вклю-

чающими в себя способность, выбрав основное: понимать значимость своей профессии, ор-

ганизовывать собственную деятельность, работать в коллективе и команде, эффективно об-

щаться с коллегами, руководством [1]. Выпускник должен обладать профессиональными 

компетенциями: подготовка и осуществление технологических процессов изготовление 

сварных конструкций, выполнять работы по одной или нескольким профессиям рабочих, 

обеспечивать безопасные условия труда. Эти компетенции взаимосвязаны, потому что до-

биться их успешного решения возможно в командной работе, когда каждый может высказать 

свое мнение, кто то может помочь при решении различных задач.  

Специальность «Сварочное производство» требует от обучающего много знаний. 

Так без понимания физики и электротехнике тяжело разобраться с устройством и принципом 

работы сварочного оборудования, без знания черчения возникнут сложности в написании 

технологической карты. Изучая материаловедение легче определится с выбором режима 

сварки. Взаимодействуя с преподавателем и студентами группы проще решать стандартные 

и нестандартные при изучении предметов спец технологии. 

Выпускники специальности «Сварочное производство» должны понимать, что завер-

шив образовательное учреждение, они постоянно должны совершенствоваться. С 1999 года 

вышел технологический регламент аттестации сварщиков и специалистов сварочного произ-

водства согласно требований Национального агентства контроля  сварки (НАКС). В этом до-

кументе (ПБ 03-273-99), который дополнен (РД 03-495-02) определены специалисты сварочно-
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го производства различного уровня. Первый уровень – это сварщики, которые могут выпол-

нять различные виды сварки, на различных объектах подконтрольных Техническому надзору, 

указанному в удостоверении. Аттестация специалистов проходит один раз в два года. Выдает-

ся удостоверение по евро стандарту, которое  расширяет возможности сварщика при трудо-

устройству. Второй, третий и четвертый уровень для инженеров различного уровня, определя-

ется требованиями НАКС в зависимости от выполняемых должностных обязанностей. 

Выпускникам удачно сдавшим демонстрационный экзамен и удачно защитившим вы-

пускную квалификационную (дипломную) работу, государственная комиссия может присво-

ить, повышенный, четвертый разряд. Это позволяет аттестоваться на первый уровень НАКС 

и быть востребованным специалистом на предприятиях страны. При подготовке и выполне-

нии экзамена у выпускника отрабатываются общие компетенции – это интерес к будущей 

профессии, и профессиональные – потребность в профессиональной самореализации, умение 

применять современные технологии. 

Демонстрационный экзамен является инновационной процедурой в профессиональном 

образовании, которая необходима не только выпускникам. Образовательная организация должна 

быть материально-технически обеспечена для проведения экзамена. Преподаватели и мастера 

производственного обучения должны использовать компетенции при подготовке и проведения 

экзамена, желательно быть аттестованными, как эксперты, чтобы участвовать в демонстрацион-

ных экзаменах других образовательных организаций. Участие представителей предприятий дает 

возможность увидеть в выпускниках колледжа своих будущих работников, совместно с образо-

вательной организацией определиться о дальнейшем социальном партнерстве. 
 

Литература 
 

1. Федеральный государственный образовательный стандарт среднего профессио-

нального образования по профессии 15.01.05 Сварщик (ручной и частично механизирован-

ной сварки (наплавки) (утв. приказом Министерства образования и науки РФ от 29 января 

2016 г. N 50); 

2. Беспалов, Б. И. Профессионально важные компоненты деятельности человека 

и подходы к их психодиагностике [Текст] / Б. И. Беспалов // Организационная психология. – 

2014.– № 4.  

3. Блинов, В. И. Введение в педагогическую деятельность [Текст]: учебное пособие 

для бакалавриата и магистратуры / В. И. Блинов // М. Издательство Юрайт, – 2017.– 129 с . 

4. Бобиенко, О. М., Сафина, З. Н. Компетентностно-ориентированный подход в об-

разовании взрослых. Уч. пособие для преподавателей / О. М. Бобиенко, З. Н. Сафина // Ка-

зань: Изд. Центр. Академии управления «ТИСБИ». – 2014. – 204 с. 

5. Ершова, О. В., Муллина, Э. Р. Формирование профессиональных компетенций 

студентов, обеспечивающих конкурентоспособность на рынке труда [Текст] / О. В. Ершова, 

Э. Р. Муллина // Современные наукоемкие технологии. – 2015. – № 9. – С. 133-136. 

6. Никитина, Т. В. Компетентностный подход как методологическая основа высшего 

образования [Текст] / Т. В. Никитина // Вестник КемГУ.– 2015.– № 2-3 (62).  

7. Особенности формирования профессиональных компетенций студентов СПО 

[Электронный ресурс] / Режим доступа: https://solncesvet.ru. – Загл. с эк. 

8. Скапцов, Е. В. Компонентный состав системы формирования проектно-

конструкторской компетенции курсантов военно-инженерных вузов [Текст] / Е.В. Скапцов // 

Современные проблемы науки и образования. – 2017. – № 5. 

  



Сборник статей по материалам V Всероссийской конференции молодых ученых 

«Наука и инновации XXI века», г. Сургут, 2018 г. 

 

108 

УДК 616-036.865+159.9:[616-72:617.58(476) 
 

Разуванов А. И. 

 

ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ БАРЬЕРЫ У ПАЦИЕНТОВ С ИМПЛАНТИРОВАННЫМИ 

СУСТАВАМИ НИЖНИХ КОНЕЧНОСТЕЙ, ПРОЖИВАЮЩИХ  

В УСЛОВИЯХ ГОРОДА И СЕЛЬСКОЙ МЕСТНОСТИ 

 
По результатам исследования у пациентов с имплантированными суставами нижних 

конечностей не выявлено достоверных различий по шкалам опросника выраженности психо-
патологической симптоматики (SCL-90-R) как в группе пациентов, проживающих в сельской 
местности, так и проживающих в городских условиях. 

 
Ключевые слова: имплантированные суставы нижних конечностей, симптоматический 

опросник SCL-90-R, городские и сельские жители. 
 
Актуальность. Эндопротезирование крупных суставов нижних конечностей позволя-

ет в значительной мере улучшить качество жизни пациента [1; 2], способствуя восстановле-
нию опороспособности конечности, амлитуды движения и избавлению пациента от боли 
и хромоты. Несмотря на накопленный опыт и непрерывное совершенствование технологий 
эндопротезирования, отдаленные положительные результаты отмечаются лишь у 76-89% 
оперированных пациентов [2; 3]. Современный уровень развития технологий в области трав-
матологии и ортопедии предопределил появление достаточно большого количества пациен-
тов с замененными суставами. В литературных источниках не встречается сравнительных 
характеристик пациентов с эндопротезами, проживающих в сельской и городской местности. 
Для возможности объективизации потребностей с последующим составлением индивиду-
альных программ реабилитации было проведено данное исследование. 

Цель исследования. Определить наличие различий в выраженности психологических 
барьеров между группами пациентов с имплантированными суставами нижних конечностей 
(далее – ИСНК), проживающих в сельской местности и городских условиях. 

Материалы и методы. Во временном промежутке 2016-2017 гг. было обследовано 
52 пациента с ИСНК. Данные пациенты проходили освидетельствование в УЗ «Медико-
реабилитационная экспертная комиссия Минской области» и ГУ «Республиканский научно-
практический центр медицинской экспертизы и реабилитации». По данным экспертной доку-
ментации возраст обследованных пациентов варьировал в пределах 34-60 лет (49,5±1,3 лет). 
После проведенного эндопротезирования пациенты находились в периоде от года до восьми 
лет, что в среднем составляло 3,21±1,9 года. Жителями сельской местности являлись 30 
(57,7%) пациентов, жителями города – 22 (42,3%) человек.  

При условии информированного согласия с соблюдением принципов биоэтики 
и деонтологии нами было проведено психодиагностическое исследование пациентов с ИСНК 
путем анкетирования (The Symptom Checklist-90-R, далее – SCL-90-R). В исследовании оце-
нивались результаты ответов по следующим шкалам: соматизация (Somatization, далее – 
SOM), депрессия (Depression, далее – DEP), психотизм (Psychoticism, далее – PSY), фобиче-
ская тревожность (Phobic Anxiety, далее – PHOB), паранойяльные симптомы (Paranoid 
Ideation, далее – PAR), межличностная сензитивность (Interpersonal Sensitivity, далее – INT), 
тревожность (Anxiety, далее – ANX), обсессивно-компульсивные расстройства (Obsessive-
Compulsive, далее – О-С), враждебность (Hostility, далее – HOS). Анкеты отправлялись паци-
енту на домашний адрес в письменном виде. После обратного получения анкет производи-
лась шифровка данных и их статистическая обработка. Для подтверждения гипотезы о нали-
чии различий между количественными данными двух выборок использовали критерий Ман-
на – Уитни (Mann – Whitney U – test), а также непараметрический двухвыборочный критерий 
Колмогорова-Смирнова (Kolmogorov-Smirnov two-sample test) [4]. 
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Статистический анализ полученных результатов был проведен с применением при-

кладного программного обеспечения Statistica. 

Результаты. Как в группе пациентов, проживающих в сельской местности, так и в груп-

пе городских жителей были выявлены достаточно низкие значения по всем шкалам SCL-90-R 

(таблица). Наибольшее количество выраженных и резко выраженных значений нарушений 

в ответах отмечалось в шкалах соматизация (SOM), депрессия (DEP), психотизм (PSY). 

Так, в группе пациентов, проживающих в сельской местности, выраженные значения по шкале 

соматизации (SOM) были отмечены в 31 (8,6±1,5%) случае ответов, против 23 (8,7±1,7%) отве-

тов в группе городских жителей. Резко выраженные ответы по этой же шкале отмечались 

только у сельских жителей – 10 (2,8±0,9%) ответов у пациентов с ИСНК. По шкале депрессия 

(DEP) выраженные и резко выраженные значения ответов имели следующее распределение: в 

группе пациентов, проживающих в сельской местности, соответственно – 8 (2,1±0,7%) и 10 

(2,6±0,8%) ответов; в группе пациентов, проживающих в городских условиях – 10 (3,5±1,1%) 

как выраженных, так и резко выраженных значений ответов. В шкале психотизм (PSY) наблю-

далась следующая ситуация: наибольшее количество ответов было определено на уровне «нет 

нарушений» как в группе сельских жителей – 221 (73,7±2,5%) ответ, так и в группе городских 

жителей – 157 (71,4±3,0%) ответов, выраженные значения ответов были определены в 5 

(1,7±0,7%) случаях ответов у пациентов, проживающих в сельской местности, и в 5 (2,3±1,0%) 

случаях ответов у пациентов, проживающих в городских условиях. Резко выраженные значе-

ния ответов по шкале психотизм (PSY) в группе сельских жителей отмечались в 3 (1,0±0,6%) 

ответах, в группе городских жителей – в 5 (2,3±1,0%) ответах (таблица).  

 

Таблица  

Результаты проведенного исследования в группах пациентов с одним  

и двумя имплантированными суставами нижних конечностей 
 

Признак 

Б
а

л
л

 Место проживания 
Достоверность 

различий 
Жители сельской местности (1) Городские жители (2) 

n p±mp, % n p±mp, % 

Соматизация (SOM) 0 139 38,6±2,6 95 36,0±3,0 

P1-2>0,05 

1 108 30,0±2,4 88 33,3±2,9 

2 72 20,0±2,1 58 22,0±2,5 

3 31 8,6±1,5 23 8,7±1,7 

4 10 2,8±0,9 - - 

Депрессия (DEP) 0 203 52,1±2,5 138 48,3±3,0 

P1-2>0,05 

1 114 29,2±2,3 91 31,8±2,8 

2 55 14,1±1,8 37 12,9±2,0 

3 8 2,1±0,7 10 3,5±1,1 

4 10 2,6±0,8 10 3,5±1,1 

Психотизм (PSY) 0 221 73,7±2,5 157 71,4±3,0 

P1-2>0,05 

1 51 17,0±2,2 28 12,7±2,2 

2 20 6,7±1,4 25 11,4±2,1 

3 5 1,7±0,7 5 2,3±1,0 

4 3 1,0±0,6 5 2,3±1,0 

Фобическая тре-

вожность (PHOB) 

0 151 71,9±3,1 103 66,9±3,8 

P1-2>0,05 

1 42 20,2±2,8 37 24,0±3,4 

2 10 4,8±1,5 6 3,9±1,6 

3 2 1,0±0,7 2 1,3±0,9 

4 5 2,4±1,1 6 3,9±1,6 

Межличностная 

сензитивность 

(INT) 

0 132 48,9±3,0 86 43,4±3,5 

P1-2>0,05 

1 91 33,7±2,9 69 34,8±3,4 

2 37 13,7±2,1 37 18,7±2,8 

3 9 3,3±1,1 2 1,0±0,7 

4 1 0,4±0,4 4 2,0±1,0 
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Окончание таблицы 

Признак 

Б
а

л
л

 Место проживания 
Достоверность 

различий 
Жители сельской местности (1) Городские жители (2) 

n p±mp, % n p±mp, % 

Паранойяльные 

симптомы (PAR) 

0 108 60,0±3,7 65 49,2±4,4 

P1-2>0,05 

1 51 28,3±3,4 44 33,3±4,1 

2 18 10,0±2,2 14 10,6±2,7 

3 2 1,1±0,8 2 1,5±1,1 

4 1 0,6±0,6 7 5,3±2,0 

Тревожность 

(ANX) 

0 188 62,7±2,8 119 54,1±3,4 

P1-2>0,05 

1 84 28,0±2,6 78 35,5±3,2 

2 20 6,7±1,4 18 8,2±1,8 

3 6 2,0±0,8 2 0,9±0,6 

4 2 0,7±0,5 3 1,4±0,8 

Обсессивно-

компульсивный 

синдром (О-С) 

0 174 58,0±2,8 121 55,0±3,4 

P1-2>0,05 

1 103 34,3±2,7 78 35,5±3,2 

2 15 5,0±1,3 16 7,3±1,8 

3 3 1,0±0,6 2 0,9±0,6 

4 5 1,7±0,7 3 1,4±0,8 

Враждебность 

(HOS) 

0 128 71,1±3,4 81 61,4±4,2 

P1-2>0,05 

1 42 23,3±3,2 33 25,0±3,8 

2 6 3,3±1,3 15 11,4±2,8 

3 45 2,2±1,1 2 1,5±1,1 

4 - - 1 0,8±0,8 

 

Проведенное сравнение результатов SCL-90-R между группами пациентов, прожива-

ющих в сельской и городской местности, не выявило достоверно значимых различий 

(табл. 1, рис. 1, 2, 3). Рассчитанный уровень значимости был выше 0,05, что подтверждало 

отсутствие различий между исследуемыми группами пациентов по психопатологическим 

признакам, входящим в методику SCL-90-R. 

 

 
 

Рис. 1. Результаты сравнения переменной «Соматизация (SOM)»  

в группах пациентов, проживающих в сельской и городской местности 
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Рис. 2. Результаты сравнения переменной «Депрессия (DEP)»  

в группах пациентов, проживающих в сельской и городской местности 

 

 
 

Рис. 3. Результаты сравнения переменной «Психотизм (PSY)»  

в группах пациентов, проживающих в сельской и городской местности 

 
На представленных рисунках видно, что значения в ответах имели достаточно широ-

кий диапазон, однако основная часть значений по шкале соматизации (SOM) находилось 
в пределах от без нарушений до умеренно выраженных изменений, по шкале депрессии 
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(DEP) и психотизм (PSY) от без изменений до легких значений как в группе пациентов, про-
живающих в сельской местности, так и в группе городских жителей (рисунок 1, 2, 3). 

Выводы. По результатам проведенного тестирования в исследуемых группах отме-

чаются достаточно низкие значения психопатологических симптомов по опроснику SCL-90-

R. Наибольшее количество выраженных и резко выраженных ответов определено по шкалам: 

соматизация (SOM), депрессия (DEP), психотизм (PSY). 

Полученные результаты исследования не позволяют констатировать наличия досто-

верных различий в психопатологических составляющих теста SCL-90-R между группами па-

циентов, проживающих в сельской и городской местности. Следовательно, данный вывод 

определяет сравнительно одинаковый уровень потребности в оказании психологической по-

мощи в исследуемых группах пациентов. 

Полученные данные стоит учитывать при составлении индивидуальных программ ре-

абилитации пациентов с имплантированными суставами нижних конечностей. 
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УДК 37 

 

Садыкова И. А. 

 

ГЕЙМИФИКАЦИЯ В ОБУЧЕНИИ 

 

Раскрывается понятие игры, геймификации или игрофикации и принципы исполь-

зования ее в обучении. Рассмотрена история изучения геймификации, даны рекомендации 

по эффективному применению геймификации в обучении, описаны основные феномены 

этого методы. 

 

Ключевые слова: геймификация, геймификация в образовании, игра, игровая дея-

тельность. 

 

В наши дни, когда речь идет об игровых технологиях, в первую очередь думают 

об обучении детей дошкольного и младшего школьного возраста. Это не всегда так. Игры все 

больше набирают популярность среди взрослых. Растущий интерес к игрофикации «можно 

объяснить желанием найти средство повышения вовлеченности детей в процесс образования. 

Изначально геймификация использовалась в кампаниях, где необходимо было повысить каче-

ство работы сотрудников. В геймификации используются такие игровые элементы, как твор-
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чество, постановка задач, обратная связь и уровни. Игроки набирают очки и баллы, что являет-

ся стимулом для дальнейшего овладения предметом и материалом» [1]. Для того чтобы понять 

что такое геймификация, необходимо обратиться к тому, что такое игра. «Л. С. Выготский ос-

нову психического развития представлял через качественное изменение содержания деятель-

ности обучения и воспитания» [2]. Он акцентировал внимание на способе реализации в игре 

сознательного потенциала ребенка, творческой переработке пережитых впечатлений, комби-

нировании их и построении новой действительности. Д. Б. Эльконин определял игру как дея-

тельность, возникающую на определенном этапе онтогенеза. В теории Д. Б. Эльконина «игра 

выступает главным средством, способствующим разрешению внутренних конфликтов» [2] 

и готовящим ребенка к осуществлению новых видов деятельности, и как источник, условие 

и форма развития ребенка. В теории деятельности А. Н. Леонтьева игра является феноменом 

культуры, она выступает источником психического развития ребенка при условии присвоения 

им опредмеченных общественных способностей, достижений исторического развития людей 

и интериоризации, как процессе преобразования внешней совместной деятельности в индиви-

дуальную деятельность. Признаками игры является деятельность, в которой мотив лежит в са-

мом ее процессе. С. Л. Рубинштейн определял «игру как потребность ребенка, рождающуюся 

из контактов с внешним миром, как реакцию на него» [2], как практику, через которую преоб-

разуется действительность, изменяется мир, исследовал мотивы игры как многообразные пе-

реживания, значимые для ребенка. С. А. Шмаков считал, что игра «выступает как средство со-

циализации, синтез усвоения культуры, духовных ценностей, как сфера реализации человека 

как личности. Процесс игры – пространство самореализации, проект преодоления затрудне-

ний» [2]. М. Г. Копытина раскрыла взаимосвязь игры и обучения при подготовке детей к шко-

ле: обучение воображаемой ситуации, преемственность в построении игры, включение в обу-

чение всех видов игр дошкольника, связь обучения с игрой как формой [2]. 

«Игровая деятельность – это особая сфера человеческой активности, в которой лич-

ность не преследует никаких других целей, кроме получения удовольствия, удовольствия 

от проявления физических и духовных сил» [3]. 

Учебная деятельность непосредственно связана с игровой деятельностью, при этом ее 

актуальность сохраняется. С началом школьного обучения происходят изменения в характе-

ре, направленности и содержании игровой деятельности, «заключающиеся, прежде всего 

в интериоризации игровых действий, в возрастании подчиненности игры учебной деятельно-

сти, в возрастании роли игр с правилами дидактических и компьютерных игр» [4]. 

Игровая деятельность остается очень важной и существенной, поскольку позволяет 

лучше понимать смысл объектов и явлений. С помощью игры ребенок глубже познает мир, 

смысл вещей, учится подчинять свое поведение правилам.  

Термин «игрофикация» или «геймификация» впервые был использован в 2002 г. Ни-

ком Пеллингом (Nick Pelling), американским программистом и изобретателем, и во второй 

половине  2010 года получил широкое распространение, «когда в США были проанализиро-

ваны результаты примененного разными компаниями нового маркетингового хода, сочета-

ющего игровые и социомедийные технологии» [5]. Психолог Г. Зихерман стал вдохновите-

лем идеи продвижения игровых элементов во все сферы жизни. В 2011 г. под его руковод-

ством в Нью-Йорке «прошел первый «Игрофикационный саммит» (Gamification Summit) – 

крупный международный форум» [5]. В данный момент он стал традиционным [2]. Исследо-

ваниями использования игр и геймификации в обучении отражены в работах отечественных 

авторов: Кавтарадзе Д. Н., Мордовской А. В., Ермолаевой М. Г., Ляпиной Г. А., Элькони-

на Д. Б., Барсегян Т. В., Давыдова В. В., Занкова Л. В. и зарубежных авторов: Dodge B., 

Marczewski A., March T., Kahled R., Deterding S., Nacke L. и др.[6]. 

«Геймификация (от англ. gamification, геймизация) – применение для прикладного 

программного обеспечения и веб-сайтов подходов, характерных для компьютерных игр в не-

игровых процессах, с целью привлечения пользователей и потребителей, повышения их во-

влеченности в решение прикладных задач, использование продуктов, услуг» [6]. Следова-
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тельно, мы можем предположить, что геймификация в обучении – это применение для орга-

низации форм обучения подходов, характерных для компьютерных игр в процессе обучения, 

с целью повышения вовлеченности учащихся в образовательный процесс. Однако геймифи-

кация отличается от других игровых практик (деловых игр, ролевых игр и т.д.) неиметацион-

ным характером активности: игрофикация кардинально трансформирует способ ее организа-

ции и сопровождает весь образовательный цикл, сохраняя неизменным содержание образо-

вательной деятельности [7].  

Известный исследователь сферы образования, доктор Джеймс Джи, говорил: «Вы ни-

чему не научитесь, если у вас нет мотивации. А мотивация всегда принимает вид какой-то 

награды. Вы можете весело проводить время, зарабатывая игровые очки, но, в то же время, 

игра поможет вам лучше понять такие абстрактные предметы как, например, алгебра» [6]. 

«В процесс обучения внедряются новые методы и приемы, в частности, модульно-

рейтинговая система обучения, которая позволяет отслеживать форсированность действий, 

адекватных программе изучаемого курса и уровень их усвоения» [6]. Модульно-рейтинговая 

технология – это «такая организация учебного процесса, в которой содержание обучения 

представляется в виде самостоятельных, законченных модулей, которые несут в себе одно-

временно информацию и методическое руководство по ее применению, а оценивание успе-

ваемости осуществляется с помощью рейтинговой системы оценивания знаний. Основные 

принципы данного обучения заключаются в мобильности, структуризации содержания обу-

чения, динамичности, гибкости, осознании перспектив» [6]. 

В качестве примера успешности применения геймификации Доктор Джи приводит 

3500 китайских студентов, которые учились английскому языку, используя видеоигры. 95% 

преподавателей, которые наблюдали за этим экспериментом, признали, что подобная форма 

обучения значительно повысила мотивацию учащихся [7]. 

К.И. Мацуца определяет компьютерную игру как «вид игровой деятельности, воз-

можно, с применением мультимедийных технологий, а также технологии виртуальной или, 

иначе говоря, альтернативной реальности» [8]. Он делает акцент на технологической состав-

ляющей процесса. По его мнению, компьютерная игра как форма учебно-воспитательной де-

ятельности может имитировать «те или иные практические ситуации, является одним 

из средств активизации учебного процесса, способствует умственному развитию». При этом 

«выделяется деятельностная составляющая этого процесса, направленная на умственное раз-

витие субъекта при игре посредством визуализации и одновременным воздействием на раз-

личные органы чувств» [6]. Компьютерная игра облегчает усвоение материала путем «вжи-

вания в образ», оказывая при этом внушающее воздействие [8]. 

Карл Капп, автор книги «Геймификация в обучении» (Gamification of Learning & 

Instruction), верит, «что ключ к геймификации в том, насколько быстро этот подход будет 

распространен среди людей всех поколений» [7]. Капп говорит, что элементы вознагражде-

ния поощряют пользователей оставаться вовлеченными и взаимодействовать друг с другом. 

Сила геймификации заключается именно в этом: она задевает струну соревновательности, 

которая есть в каждом из нас. И чем больше мы соревнуемся, тем сильнее мы вовлекаемся 

в этот процесс. 

Главным принципом геймификации является обеспечение получения непрерывной 

обратной связи от пользователя. Игрофикация обеспечивает возможность динамичной кор-

ректировки пользовательского поведения, быстрое освоение всех функциональных возмож-

ностей приложения и поэтапное погружение пользователя. Это становится возможным, если 

есть заранее созданная легенда, история, снабженная драматическими приемами. 

Необходимо обратить внимание на рекомендации по эффективному применению гей-

мификации в обучении, которые приводит Куприн А. А. в своей работе: 

1) мотивировать, а не развлекать;  

2) не злоупотреблять наградами; 

3) бросать вызов ученикам;  
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4) помнить об основных целях; 

5) игра и геймификация не одно и то же [9]. 

Геймификация, вне зависимости от сферы деятельности, основана на множестве 

сложных психологических и поведенческих феноменов. Можно выделить 4 основных: 

1. Мотивация.  

Пользователи должны быть мотивированы к взаимодействию. Известно, что «наибо-

лее мощными стимулами к действию являются желания получить удовольствие или изба-

виться от дискомфорта – для получения первого можно использовать любое вознаграждение: 

физический приз или возможность получить признание» [10] одноклассников, коллег или 

друзей. «Что касается второго, для его  успешного использования нужно максимально точно 

описать, что получит и почувствует участник в случае победы. Примерив на себя роль побе-

дителя, человек не захочет упустить возможность стать таковым на самом деле» [10]. 

2. Неожиданные открытия и поощрения. 

Неожиданная похвала, специальные вознаграждения, новые возможности – подобные 

приятные моменты вызывают у людей любопытство, которое впоследствии порождает жела-

ние достичь конечной цели конкурса, задания или соревнования. 

3. Статус. 

«Стремление к статусу заложено биологически – каждый человек желает быть луч-

шим в том, что делает» [10]. Хорошо структурированное соревнование позволяет доказать 

свое превосходство как соперникам, так и самому себе. Если вы способствуете формирова-

нию у человека положительного представления о себе и позволяет почувствовать свою зна-

чимость и уважение других, он будет придерживаться модели поведения, которая к этому 

привела. Списки лидеров, индикаторы прогресса, публичная похвала – способы отображения 

достижений, которые являются стимулами к действию. Необходимо освещать информацию 

о ходе соревнования, чтобы участники могли оценить свои результаты и сравнить их с успе-

хами других участников. 

4. Вознаграждения.  

Вознаграждения могут быть эмоциональными или физическими, но чрезмерное 

их использование может производить обратный эффект. Когда имеется достаточно внутрен-

ней мотивации, более разумно развивать ее, нежели использовать внешние поощрения.  

В геймификации есть проблематичные аспекты, о которых не все догадываются и 

не учитывают, но их учитывание приведет к более успешному применению геймификации 

в процессе образовательной деятельности.  Наиболее критичны из них следующие: 

1. Игровые элементы – не то же самое, что игра. Если перейти эту грань, ученик уй-

дет в механический игровой процесс и забудет о самом обучении.  

2. Геймификация не должна быть самостоятельным модулем. Она должна быть 

надстройкой над основным продуктом и служить вспомогательным элементом, мягко допол-

няя основной функционал.  

3. У всех элементов геймификации (различные награды,  начисление очков и уров-

ни) должна быть четкая логика, которую пользователи понимают и видят в ней смысл. Весь 

процесс получения отличительных знаков и дальнейшее их преобразование во что-то другое 

должен быть оправданными и логически продуманными. 

4. Награды, знаки отличия должны выдаваться в очень ограниченном количестве, 

иначе они потеряют свой вес и значимость [9]. 

Таким образом, применение игровых механик в обучении, наличие элемента соревно-

вательности, награждение очками за успешное выполнение заданий, использование рейтин-

гов обучающихся позволяют организовать обучение на новом уровне, подталкивая к новым 

успехам, интенсивно мотивируя обучающихся. Игровые технологии вызывают все более 

значительный интерес у специалистов из различных областей знаний. Их активно использу-

ют не только в учебных заведениях, системе повышения квалификации, но и в организациях, 

на производственных предприятиях при обучении персонала. Игровые методы, с одной сто-
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роны, интенсивно способствуют приобретению новых знаний, с другой – компенсируют ин-

формационную перегрузку психологическим, эмоциональным и физиологическим отдыхом. 
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ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ПРАКТИК СТУДЕНТОВ  

КАК ПРОЦЕСС ФОРМИРОВАНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ 

ВЫСОКВАЛИФИЦИРОВАННЫХ И ВОСТРЕБОВАННЫХ СПЕЦИАЛИСТОВ 

 

Статья посвящена проблеме организации производственных практик в России. Про-

веден анализ процесса формирования профессиональных компетенций у студентов вуза 

в процессе прохождения производственной и учебной практики с позиций российских ис-

следователей. Охарактеризованы примеры способов организации производственных практик 

студентов в России, Китае и в Индии. Выявлены проблемы в организации практик студентов 

и предложены рекомендации по решению выявленных проблем.  

 

Ключевые слова: производственная практика, высшее профессиональное образование, 

профессиональные компетенции, WorldSkills, дуальное образование, тьютер. 

Производственная практика – это один из немногих видов образовательного процесса, 

с помощью которого вуз может получить внешнюю независимую оценку компетентности 

своих студентов. Важной оценочной процедурой, как для студента, так и для вуза, является 

отзыв руководителя практики от организации [2]. 

Производственная практика студентов является неотъемлемой частью учебного процесса 

в сфере высшего профессионального образования, поскольку одних только теоретических зна-

ний недостаточно для формирования необходимых профессиональных компетенций будущих 

выпускников. Требуется наработка умений и навыков в целях их дальнейшего применения 

в профессиональной деятельности [4]. А производственная практика проводится именно в целях 

получения профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности [1]. 

Среди требований, предъявляемых к молодым специалистам, выделяются не только 

фундаментализация их знаний, но и способность к инновациям, расширению сферы деятель-

ности, готовность к постоянному самообучению. Новые повышенные требования предъяв-

ляются работодателями к управленческому персоналу: обладание знаниями о новых техно-

логиях, способность пользоваться сложными процедурами принятия решений, готовность 

к риску, коммуникативные способности, высокая степень гибкости, умение работать с раз-

личными системами мотивации, знание людей для выбора сотрудников, умение руководить 

людьми и т.д. 

К указанному выше, необходимо добавить, что производственная практика также яв-

ляется и неотъемлемой частью опыта работы столь необходимого в начале своей профессио-

нальной карьеры. И возможность получить такой опыт еще до окончания университета по-

вышает конкурентоспособность такого специалиста на рынке труда. А также такой опыт 

профессиональной деятельности необходимо рассматривать и в контексте развития малого 

бизнеса. Для того, чтобы организовать собственное дело, молодому специалисту для начала 

необходим опыт работы, который позволяет понять закономерности работы организации, 

получить навыки управления коллективом, понять основы и взаимосвязи основных бизнес-

процессов. Получение такого опыта во время обучения в ВУЗе в дальнейшем позволит мо-

лодому специалисту организовать собственное дело сразу после окончания университета [4]. 

Главными целями производственной практики студентов являются: 

1. формирование профессиональных компетенций высококвалифицированных 

и востребованных специалистов; 

2. формирование способностей и приобретение опыта, необходимых для беспере-

бойной организации производственного процесса; 

3. практическое применение теоретических знаний, полученных на лекциях и семинарах; 
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4. умение работать в коллективе. 

Производственная практика направлена на глубокое изучение работы хозяйствующих 

субъектов, а также приобретение студентами практических навыков и опыта работы в кон-

кретной организации [3]. 

Исходя из опыта учреждений высшего профессионального образования, можно сде-

лать вывод, что производственная практика студентов на предприятиях зачастую является 

формальной, необходимые навыки в полном объеме не осваиваются, уделяется недостаточ-

ное количество времени для прохождения практики. Также можно отметить неравномер-

ность распределения времени на освоение теоретической и практической базы, т.е. в течение 

всего учебного процесса студенты посещают лекции и семинары и лишь 2-4 недели занима-

ются практикой вместо того, чтобы совмещать эти виды учебной деятельности. 

Данная система практик применима не ко всем факультетам и институтам высших 

учебных заведений. К примеру, студенты, обучающиеся на медицинских направлениях, 

в течении года осваивают и теоретическую базу, и в то же время, посещают различные меди-

цинские учреждения, оказывают медицинские услуги под руководством преподавателей, 

тем самым нарабатывая навыки. Таким образом, изучив теорию они тут же приступают 

к практической части своей будущей профессиональной деятельности. Этот способ осу-

ществления практик в вузах является одним из наиболее эффективных для формирования 

профессиональных навыков и компетенций будущих специалистов. Кроме того, студенты 

на ранней стадии своего обучения могут определиться, готовы ли они в дальнейшем рабо-

тать в этой области профессиональной деятельности или же это совсем не их сфера. 

Очень многие российские исследователи анализируют процесс формирования профес-

сиональных компетенций у студентов вуза в процессе производственной и учебной практики. 

Болдырев С. А. и Медведева Л. М. приводят модель производственной практики сту-

дентов государственного университета на примере организации практики на базе реальной 

компании. Эта группа российских исследователей анализирует процесс подготовки современ-

ных специалистов с использованием новых активных форм обучения. Они считают, что для 

подготовки современных специалистов актуальным является применение активных методов 

обучения наряду с классическими. Это даст возможность сформировать соответствующим об-

разом компетенции современного специалиста (профессиональные и общекультурные). 

Васильев А. Е., Кондратьев П. С. уверены, что обучение в высшем учебном заведении 

являет собой своеобразную студию командного менеджмента, теория и практика которого 

должны основываться на эстетическом сознании и ценностной базе будущего специалиста. 

Командный статус, обретенный будущим менеджером в рамках корпоративной культуры 

университета, и опыт самоуправления студенческой команды должен переноситься 

на успешное последующее управление современными организациями. Изменения, происхо-

дящие в российской экономике сегодня, должны влиять на правильную подготовку бизнес-

ориентированного специалиста.  

Эти авторы в своих статьях уделяют огромное внимание особенностям организации 

производственных практик студентов.  

Гуремина Н. В., Коссов А. Ю., Чмырь Ю. Ю. описывают в своих работах особенности 

и преимущества организации практик бакалавров и магистров в сопровождении тьютеров, 

что освободило бы большую часть преподавателей от дополнительной нагрузки и дало бы 

сопровождающему практиканта специализироваться именно на практиках. 

Анализ статей российских авторов позволил выявить следующие проблемы в органи-

зации практик студентов вузов: 

1) несовершенные методы обучения; 

2) несовершенная система обучения студентов на практике; 

3) отсутствие практического опыта у преподавателей; 

4) отсутствие эффективных баз для прохождения студенческих практик внутри и за 

пределами учебных заведений. 
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Рекомендации по решению выявленных проблем в организации практики в универси-

тетах России [5]: 

1) ответственные за организацию практики структуры вуза должны развивать 

и внедрять новые методы обучения на практике (активные, интерактивные); 

2) руководство вузов должно следить, чтобы обучение студентов на практике осу-

ществлялось системно, а не раздроблено и бессвязно, как это случается в современных уни-

верситетах; 

3) организаторы практики в вузе совместно с зав. кафедрами должны обеспечить ее 

сопровождение руководителями-практиками; 

4) развитие эффективных баз для прохождения студенческих практик внутри и за 

пределами учебных заведений. 

В России существует также ряд примеров реализации лучших практик на федераль-

ном и региональном уровнях: WorldSkills и дуальное образование. 

WorldSkills – это международное движение, целью которого является повышение пре-

стижа рабочих профессий и развитие профессионального образования путем гармонизации 

лучших практик и профессиональных стандартов во всем мире посредством организации 

и проведения конкурсов профессионального мастерства как в каждой отдельной стране, 

так и во всем мире в целом. Международные чемпионаты WorldSkills International проводят-

ся раз в 2 года. В рамках соревнования представители ряда рабочих и инженерных профес-

сий выполняют практические конкурсные задания по своим специальностям, составленные 

на основе самых передовых мировых стандартов и оцениваемые лучшими экспертами. 

Дуальное образование – вид практико-ориентированного профессионального образо-

вания, при котором теоретическая часть подготовки проходит на базе образовательной орга-

низации, а практическая – на рабочем месте. Последующее трудоустройство на предприятии 

позволяет сократить временные издержки на адаптацию молодого специалиста, поскольку 

он уже знаком с оборудованием конкретного предприятия, его персоналом и знает свой 

функционал. При этом роль работодателя усиливается и выходит на передний план: пред-

приятия делают заказ образовательным учреждениям на конкретное количество специали-

стов, создают на своей территории учебные рабочие места для студентов, обеспечивают 

наставников из числа действующих сотрудников предприятия, а также принимают участие 

в составлении учебной программы. 

Кроме того, немаловажной проблемой в сфере организации практик является уровень 

подготовки педагогов. В большинстве случаев у преподавателей высших учебных заведений 

отсутствует практический опыт в своей же области, по которой они читают дисциплины 

и реализуют учебные программы. К примеру многие педагоги, преподающие дисциплины, 

связанные с экономической сферой или сферой управления, никогда не имели реального 

опыта создания бизнес-планов, формирования финансовых документов или опыта управле-

ния сотрудниками. 

В Китае к лучшим практикам профессионального образования относится разработка 

стандартов для преподавателей. Существуют строгие правила по соответствию международ-

ным стандартам педагогов. Согласно этим требованиям, преподаватели должны проходить 

практику в различных отраслях каждый год в течение месяца, либо в течение двух месяцев 

каждые два года. 

В Индии для подготовки квалифицированных и компетентных специалистов занима-

ются вовлечением частных кампаний в образовательный процесс. К примеру, компания Hero 

MotoCorp основала собственный университет для подготовки «сбалансированных лидеров». 

Основная задача программы университета – это образование, ориентированное на освоение 

практических навыков и быстрое дальнейшее трудоустройство. По словам эксперта Дипака 

Бура, «является замечательным примером организации образовательного процесса совмест-

но с крупным бизнесом» [7]. 
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В Австралии одним из примеров лучших практик студентов являются стажировки 
колледжа Эдит Коуэн. В ходе этих стажировок учащиеся колледжа приобретают ценные 
навыки практической работы, повышают свою профессиональную пригодность, за счет чего, 
выходя на рынок труда по завершении обучения, они оказываются в выигрышном положе-
нии по сравнению со своими сверстниками.  

Что входит в программу стажировки [6]: 
1) до 12 недель производственной практики на одном из австралийских предприятий 

под руководством опытных специалистов. Здесь закладываются основы будущей карьеры 
и формируются связи в профессиональной среде; 

2) три трехчасовых подготовительных тренинга, цель которых – вооружить учащих-
ся навыками, необходимыми для трудоустройства; 

3) предоставление доступа к инструментарию, помогающему составить выгодное 
резюме. 

С быстрым развитием общества у работодателей появляются более высокие требова-
ния к студентам. Чтобы лучше адаптироваться к быстро меняющейся окружающей среде, 
быть востребованными в сфере занятости, студенты должны получить прочную практиче-
скую базу на занятиях в вузах. Улучшение практических навыков выпускников вузов в ходе 
прохождения производственной практики дает им возможность более легко трудоустроиться 
на предприятиях и быть конкурентоспособными специалистам на рынке труда. Кроме того, 
через производственную практику вуз не только закрепляет своих людей на фирмах, но мо-
жет и получать обратную связь об уровне и пробелах в подготовке своих выпускников. 

Перед системой высшего образования и подготовки кадров каждой страны стоят свои 
проблемы и задачи, обусловленные социально-экономическим контекстом внутри стран. Перед 
Индией и Китаем,  например, стоит важная задача трудоустройства большого количества моло-
дежи. В России – создание эффективной практической базы в вузах для формирования профес-
сиональных компетенций специалистов, конкурентоспособных на рынке труда. В то же время 
существуют и общие проблемы, опыт решения которых будет полезен многим странам. К та-
ким проблемам можно отнести: слабую связь системы подготовки кадров с потребностями от-
раслей экономики; дефицит качественной учебной инфраструктуры; несоответствие нацио-
нальных стандартов образования и подготовки кадров международным. Обмен опытом в части 
решения данных проблем может позволить преодолеть их наиболее эффективно. 
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УДК 37 

 

Славитыч Е. А. 

 

ПРОБЛЕМЫ МОЛОДЫХ СПЕЦИАЛИСТОВ  

В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ УЧРЕЖДЕНИИ 
 

Если взглянуть на современную школу, то чаще всего можно увидеть устоявшийся 
педагогический коллектив, члены которого работают в школе уже не первый десяток лет. 
Если вы и заметите молодого специалиста, то это либо новоиспеченный работник, либо от-
важный смельчак. 

 
Ключевые слова: молодые специалисты, старение школы, подъемные выплаты. 
 
Самая главная проблема в образовании, стоящая перед образовательными учреждени-

ями сегодня старение школы. Тенденция к старению учительских кадров началась ещѐ в 90-х 
и продолжается до сих пор. Тогда – в 90-е – был потерян престиж профессии, который так и 
не вернулся. 

В понятие «престиж» невозможно вкладывать только тягу к преподаванию, неподдель-
ный интерес к детям, порыв души – быть учителем, миссию – закладывать в школьников фун-
дамент знаний. Всѐ это значимо, но не менее важно чувствовать, что твою работу по заслугам 
оценивает государство. Это оценка должна выражаться в достойной заработной плате, воз-
можности приобретения собственного жилья, стабильном материальном благополучии. 

Как удержать в школе молодого специалиста? Конкурс в педагогические вузы не па-
дает, но мало выпускников идет работать в школу. Из школы уходят, бегут учителя. Но из-
вестно, если свежий поток не поступает, отрасль умирает. 

Почему молодые специалисты не идут в школу? 
Финансовый вопрос. В школе мало платят. Аргумент более чем веский. Но если бы 

материальная сторона вопроса была единственной, это было бы полбеды. Существует боль-
шое количество людей, которые отдают приоритет получаемому удовольствию от работы, 
и ради этого готовы жить не на самую большую зарплату. Сейчас средняя зарплата начина-
ющих учителей, с учетом надбавки, которую получают все молодые специалисты в тече-
ние 3-х лет, составляет около 21 тысячи рублей. Из окружного бюджета молодым учителям 
также выплачивают подъемные – единовременное пособие. Это не все меры, которые пред-
принимаются для того, чтобы вакансий педагогов в городе стало меньше. Например, к рабо-
те могут привлечь пятикурсников Сургутского педуниверситета. 

В этом году из стен СурГПУ вышло 130 педагогов. Все они могут работать учителями 
и воспитателями, однако хочет этого далеко не каждый. В педуниверситете надеются, через 
несколько лет вакансий будет меньше. Однако изменится ли ситуация с повышением зарпла-
ты – неизвестно. Ведь сколько бы учителя не получали, те, у кого нет призвания, в школе все 
равно надолго не задержатся. 

Молодой учитель, по сравнению с многими другими специалистами, находится в бо-
лее выгодном положении. 

Согласно трудовому законодательству, у педагогических работников сокращенная ра-
бочая неделя – 36 ч. Из них непосредственно на аудиторные занятия (уроки) приходится 
только половина – 18 ч. Остальное время тратится на выполнение внеаудиторной нагрузки 
и подготовку к занятиям. 
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Что касается длительности рабочего дня, то она не фиксирована и может быть разной, 
в зависимости от особенностей учебного процесса в конкретной школе. 

Полагается педагогам и удлиненный отпуск. Его продолжительность составляет от 42 
до 56 дней. В силу специфики работы предоставляется он не в течение всего года, а летом. 
Впрочем, по договоренности с руководителем школы, часть отпуска можно взять и в иное, 
каникулярное, время. Или получить компенсацию в виде денежной выплаты за часть отпус-
ка, превышающую стандартные 28 дней. 

В течение одного года с даты выпуска, молодой специалист может быть принят на ра-
боту без испытательного срока. Но только в том случае, если идет работать в школу по спе-
циальности. 

Рассмотрим структуру зарплаты молодого специалиста-учителя в 2018-2019 году. 
Базовая ее часть зависит от размера нагрузки (ставки), педагогического стажа и уровня 

образования. Понятно, что у молодого специалиста, только что получившего диплом, она будет 
невелика. Однако, есть ряд способов увеличить итоговую сумму за счет стимулирующей части. 

В нее входят доплаты: 
- за классное руководство; 
- за совмещение нескольких предметов; 
- за режим работы (например, в две смены); 
- за выполнение общественной нагрузки; 
- за работу в спецклассах и т. д. 
Кроме того, для педагога возможно и совместительство. Но общее количество ауди-

торных часов при этом не должно превышать 30. 
Учителя, в том числе молодые, могут участвовать в реализации различных платных 

услуг на базе своей школы. Это также позволит увеличить размер заработной платы. 
Как правило, поддержка молодых педагогов предусматривается в следующих формах: 
- подъемные выплаты; 
- льготы при оформлении ипотеки; 
- помощь в обеспечении жильем. 
Единовременная выплата социальной поддержки (подъемные выплаты) молодым спе-

циалистам предоставляется один раз по основному месту работы не ранее чем через шесть 
месяцев и не позднее одного года с момента заключения трудового договора (дополнитель-
ного соглашения к трудовому договору) по полученной специальности. 

Размер единовременной выплаты социальной поддержки молодым специалистам со-
ставляет два месячных фонда оплаты труда по основной занимаемой должности. 

Для целей настоящего решения Думы города Сургута молодым специалистом счи-
тается лицо: 

1) в возрасте до 30 лет (включительно); 
2) являющееся выпускником организации среднего или высшего профессионального 

образования, имеющей государственную аккредитацию; 
3) получившее образование по очной форме обучения; 
4) заключившее трудовой договор (дополнительное соглашение к трудовому дого-

вору) по полученной специальности впервые, вступившее в трудовые отношения в течение 
года после получения диплома, не считая периодов прохождения срочной военной службы 
в армии, отпуска по беременности и родам, отпуска по уходу за ребѐнком до достижения им 
возраста трѐх лет, периода ухода неработающего выпускника образовательного учреждения 
(матери, отца) за ребѐнком до достижения им возраста трѐх лет. 

Ипотека. 
Для молодых учителей ряд банков предусматривает льготные условия при оформ-

лении кредитов на покупку жилья. Вместо 12-14% годовых, им предлагается ипотека со 
ставкой от 8,5%. 

Но для того, чтобы получить такой кредит, необходимо отвечать ряду условий: 
- возраст до 35 лет; 
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- работа именно в государственном учреждении; 

- трудовой договор не менее, чем на 3 года; 

- стаж работы по специальности не менее 3 лет и не менее года на последнем месте; 

- достаточный для погашения кредита доход; 

- внесение начального взноса не менее 10% от стоимости жилья. 

Обеспечение жильем. 

Ряд регионов готов помочь молодым специалистам-учителям и в обеспечении их жи-

льем. Чаще всего дом или служебная квартира предоставляются в сельской местности. 

До тех пор, пока учитель трудится на своей должности, он имеет право ей пользоваться. 

Иногда такое жилье предоставляется с правом последующего его выкупа по льготной цене. 

Большой объем школьной документации. Несмотря на появление компьютеров и 

упрощение передачи информации, бумажной волокиты с каждым годом становится все 

больше. Для выпускника вуза необходимость каждый свой шаг подтверждать соответству-

ющим документом становится неприятным открытием. В итоге весь первый год он с головой 

погружается в документацию, что отнимает все его свободное от обучения детей время. 

Ошибки на этом пути неизбежны, однако не каждый справляется с подобной нагрузкой. 

Как итог – молодой учитель увольняется, потому что вознаграждение за такие труды кажется 

несправедливым. 

Неумение держать класс. Каждое новое поколение значительно отличается от преды-

дущего – если лет 40 назад авторитет учителя был непререкаем, теперь фокус сместился 

на детский коллектив. Учитель не только должен с большим уважением относиться к ребенку, 

он не имеет права сделать ему внушение без негативных последствий для себя. В итоге далеко 

не каждому учителю удается научиться держать класс на собственном авторитете. 

Нужно огромное количество энергии, быстрая реакция, тонкое знание детской психо-

логии, а этого у молодого специалиста нет и быть не может. И если он не готов тратить вре-

мя и нервы на получение драгоценного опыта, путь в школу ему заказан. Государство на са-

мом высоком уровне пытается решить эту проблему. В настоящее время в Госдуме разраба-

тывается законопроект, который призван повысить авторитет учителя в глазах учеников 

и их родителей. В частности, за оскорбление учителя предполагается административная 

и даже уголовная ответственность. 

Лишние хлопоты. На молодого учителя опытные коллеги стараются скинуть всю ту 

работу, которую делать кому-то надо, но тратить на это свое время не хочется: проведение 

праздников, оформление стенгазет, классная работа. К последнему он точно не готов, осо-

бенно, если директор и администрация не оказывают ему всестороннюю поддержку. 

Итак, идя на работу в школу, выпускник педагогического вуза зачастую просто не представ-

ляет, с чем ему придется столкнуться, именно поэтому происходит конфликт ожиданий с ре-

альностью, в результате чего молодой учитель покидает стены школы. 
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НАСТАВНИЧЕСТВО КАК ИНСТРУМЕНТ УПРАВЛЕНИЯ  

И РАЗВИТИЯ ШКОЛЫ 

 

В статье наставничество рассматривается как необходимый элемент в организации 

системы сопровождения молодого педагога в условиях общеобразовательной школы, спо-

собствующий решению ряда задач, основными из которых выступают обучение, адаптация, 

профессиональное самосовершенствование и саморазвитие молодого педагога. Определена 

содержательная составляющая личности педагога-наставника. 

 

Ключевые слова: деятельность, наставничество, наставник, молодой педагог, профес-

сиональная компетентность. 

 

Наставничество в нашей стране имеет богатую историю. В течении долгого времени ин-

ститут наставничества активно и результативно функционировал в нашей стране, способствуя 

развитию профессиональной мотивации сотрудников. Тем не менее, несмотря на высокую по-

пулярность наставничества, был период, когда о важной роли наставника стали забывать. 

 

Возрождение института наставничества на современном этапе развития общества 

очень важная и актуальная задача. Под наставничеством в образовании мы будем понимать – 

развитие и совершенствование профессиональных компетенций у молодых педагогов на ра-

бочем месте опытным, авторитетным, высококвалифицированным педагогом. 

В качестве примера автор статьи представит опыт организации наставничества 

в МБОУ НШ «Прогимназия». 

Под молодым педагогом мы будем понимать специалиста, получившего диплом госу-

дарственного образца, трудоустраивавшегося в образовательную организацию в течение года 

после завершения обучения, в возрасте до 35 лет. 

Профессиональное становление молодого педагога – сложный, многогранный процесс, 

где недостаточно обладать широким спектром теоретических знаний, которые начинающие 

педагоги получают по окончании ВУЗа, совершенствование личностных качеств, таких ответ-

ственность, умение работать в команде, стрессоустойчивость, умение грамотно управлять 

временем и др., а также формирование и совершенствование профессиональных компетенций. 

Под профессиональной компетентностью мы будем понимать совокупность профес-

сиональных и личностных характеристик, способствующих осуществлению педагогической 

деятельности на качественно высоком уровне. 

Молодые педагоги МБОУ НШ «Прогимназии» в по результатам опроса испытываю 

серьезные затруднения по следующим вопросам: 

- ведение школьной документации; 

- разработка рабочих программ; 

- организация эффективного взаимодействия с родителями (законными представи-

телями обучающихся и др. 

Таким образом, роль наставника в профессиональном становлении педагога сложно 

переоценить. 

Задача наставника представляет собой помощь молодому педагогу реализовать себя, 

совершенствовать профессионально значимые качества. К педагогу-наставнику предъявля-

ются особые требования. Педагог-наставник – это учитель способный мобильно реагировать 

на вызовы времени адекватными конструктивными действиями. Педагог-наставник, высоко-

квалифицированный специалист, способный не только способствовать развитию молодых 
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педагогов, как было отмечено в статье ранее, но и способный передать и социальный жиз-

ненный опыт. 

В МБОУ НШ «Прогимназия» приказом директора за каждым молодым педагогом за-

креплен наставник. 

В школе результативно реализуется план работы с молодыми педагогами, цель кото-

рого – создание организационно-методических условий для успешной профессиональной и 

личностной адаптации молодого педагога в условиях общеобразовательной школы. 

В виду разнообразия различных форм работы с молодыми педагогами наиболее эф-

фективной на наш взгляд является «круглый стол с молодыми педагогами», которое позво-

ляет обозначить возникающие в работе затруднения, но сразу спроектировать алгоритм ре-

шения. В работе круглого стола принимают участие педагоги-наставники, администрация 

школы, «бывшие» молодые педагоги, представители управляющего совета. 

Также результативны в работе с молодыми педагогами и такте формы работы как 

групповые и индивидуальные консультации, педагогические семинары, деловые игры.  

Применение кейс-технологии в работе с молодыми специалистами способствует раз-

витию профессиональных компетенций, проектированию нестандартных решений. 

Наставничество должно стимулировать потребности молодого педагога в непрерыв-

ном саморазвитии, способствовать его личностной и профессиональной самореализации, по-

вышению мотивации. 

Результаты анкетирования молодых педагогов, проведенного в МБОУ НШ «Прогим-

назия», выявили следующее: 

- 100% молодых педагогов считают, что наставник им просто необходим, системати-

ческое общение с наставником мотивирует к профессиональному самосовершенствованию; 

- 98% молодых педагогов получают от своих наставников консультации по необхо-

димым вопросам организации профессиональной деятельности. 

Высокий обучающий и адаптационный потенциал наставничества и его эффектив-

ность объясняются тем, что: 

- этот метод адаптации специалиста предполагает гибкость в организации: нет набора 

правил и требований, может реализовываться в различных ситуациях различными методами; 

- в основе наставничества – взаимодействие, ценностно-ориентированная мотива-

ция обоих субъектов, взаимный интерес; 

- этот метод адаптации к профессии может осуществляться на любом этапе про-

фессиональной карьеры и совершенно необходим молодым педагогам; 

- наставничество направлено на становление и повышение профессионализма; 

- это одна из эффективных форм профессионального обучения, имеющая четкую 

рефлексивную составляющую; 

- наставник может координировать, стимулировать адаптационный процесс, управ-

лять им, используя дополнительно любые другие методы обучения. 

Перечисленные критерии подтверждают значимость этого метода профессионального 

становления педагога, его действенность и образовательную ценность. 

Подводя итог выше сказанному –  грамотно сформированная и функционирующая си-

стема наставничества позволяет администрации школы добиться нижеуказанных эффектов: 

1) уменьшение текучести персонала за счет усиления профессиональной составля-

ющей мотивации и предоставления дополнительных возможностей для роста профессио-

нального статуса; 

2) увеличение профессионального уровня и навыков всех без исключения специали-

стов, которые вовлечены в систему наставничества, включая самого наставника; 

3) предоставление опытным педагогам возможностей для карьерного повышения 

в горизонтальном и вертикальном направлениях; 

4) уменьшение риска профессионального выгорания наиболее опытных педагогов, 

носителей навыков, знаний; 
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5) укрепление профессионального сотрудничества. 

Таким образом, наставничество выступает эффективным инструментом управления 

школы, способным обеспечить высокую адаптацию и совершенствование профессиональных 

компетенций молодых педагогов. 
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МОТИВАЦИЯ КАК ДЕТЕРМИНИРУЮЩИЙ ФАКТОР  

РЕГУЛЯЦИИ ПСИХИЧЕСКОЙ НАГРУЗКИ ОБУЧАЮЩИХСЯ  

НАЧАЛЬНЫХ КЛАССОВ В УСЛОВИЯХ УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Мотивация обучающихся является одной из важнейших проблем современного обра-

зования, так как именно она определяет активную позицию ребѐнка в обучении и личност-

ном развитии, а также способствует повышению качества образования. Создание мотивиру-

ющей среды на уроке способствует активности обучающегося, снижая уровень регуляции 

психической нагрузки на организм и психику ребѐнка до оптимального. 

 

Ключевые слова: мотивация, учебная деятельность, качество образования, школьники, 

психическая нагрузка. 

 

Введение. Мотивация обучающихся начальных классов считается одной из трудно-

стей современного образования, так как именно непосредственно она детерминирует актив-

ность детей в обучении и индивидуально-психологическом развитии, влияет на продуктив-

ность и качества образования. Формирование мотивационной среды для обучающихся детей 

начальной школы означает наполнение образовательного пространства и самого образова-

тельного процесса мотивирующими факторами, которые стимулируют познавательную, 
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творческую активность субъектов учебной деятельности и которые обеспечивают интерес 

и удовлетворѐнность  обучения. Мотивация в учебном процессе обуславливается единым ря-

дом условий: системой образования, формированием образовательного процесса, индивиду-

альными особенностями школьника и педагога, их интерактивным общением, особенностью 

учебного предмета. Контроль и диагностика степени формирования мотивации в обучении 

позволяет педагогу корректировать множество трудностей и проблем в учебно-

воспитательном процессе. Одна из проблем современной начальной школы большой объѐм 

информации, которую ребѐнку надо усвоить в короткий промежуток времени. И как след-

ствие возникают эмоциональные переживания, повышения волевых усилий, интеллектуаль-

ная напряжѐнность, которые обуславливают уровень влияния психической нагрузки на про-

дуктивность и качество образования. 

Повышение качества образования – одна из центральных проблем современной педа-

гогической науки и практики, его повышение достигается за счет различных факторов, глав-

ным из которых является работа с большим объемом информации. В связи, с чем все чаще 

мы говорим не просто о значительной нагрузке на обучающихся, а уже о перегрузке. 

Каждый педагог хочет видеть своего ученика успешно осваивающим учебную про-

грамму. А для этого в первую очередь у ребенка должно возникнуть желание, потребности, 

т. е. должна быть сформирована мотивация учебной деятельности. 

Целью исследования является обследование мотивации детей начальной школы (1-4 

классы) как основного детерминирующего фактора регуляции психической нагрузки в усло-

виях образовательного процесса. 

Методы исследования. Теоретический анализ, обобщение, сравнение, анкетирова-

ние, беседа, наблюдение,  экспертная оценка, качественно-количественные методы. 

Результаты и их обсуждение. В младшем школьном возрасте отмечаются как пози-

тивные, так и негативные (в плане учебной деятельности) мотивационные особенности. По-

зитивные особенности: общее положительное отношение к школе, повышенная любозна-

тельность; широта, интенсивность познавательной потребности; открытость, доверчивость, 

вера в авторитет учителя, готовность выполнять задания. Негативные особенности: неустой-

чивость интересов (они быстро угасают и не возобновляются, требуют постоянной поддерж-

ки); слабая осознанность мотивов. 

Общая линия развития мотивации: от интереса к внешней стороне пребывания в шко-

ле, к первым результатам своей деятельности и далее – к самим способам добывания знания. 

Социальные мотивы развиваются от общего недифференцированного понимания значимости 

школы к пониманию реальных причин необходимости школьного обучения. В целом к концу 

младшего школьного возраста положительное отношение к учению снижается, возникает 

«мотивационный вакуум». 

Это подтверждается результатами диагностики (анкета «Оценка уровня школьной мо-

тивации Н. Г. Лускановой) [8, с. 21]. Было опрошено 845 обучающихся 1-4-х классов муници-

пального бюджетного общеобразовательного учреждения начальной школы «Прогимназия». 

Высокий уровень школьной мотивации по методике Лускановой Н. Г. составил в пер-

вых классах из 232 испытуемых – 78%, во вторых классах из 208 продиагностированных 

обучающихся у – 76%, в третьих классах из 190 обучающихся высокий уровень школьной 

мотивации имеют 63%, в 4-х классах из 215 обучающихся всего лишь – 32%. 

Экспертные оценки (учителя, классный руководитель) по методики Яковлева Б. П. 

«Психическая нагрузка» показали, что у учащихся начальной школы высокая мотивация 

к учебной деятельности может способствовать снижению уровня регуляции психической 

нагрузки [10, с. 3]. 
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Рис. Процентная диаграмма школьной мотивации с 1 по 4 классы 

 

Причины влияния высокого уровня психической нагрузки на психические проявления 

школьников, которые зависят от учителя [2, c. 120]: 

- неверный отбор учебного материала, который вызывает перегрузку обучающихся; 

- не обладает педагог современными способами преподавания и их наилучшим со-

четанием; 

- неумение создавать благоприятные взаимоотношения с обучающимися и форми-

ровать взаимодействия учеников друг с другом; 

- особенности личности педагога. 

Факторами высокого уровня регуляции психической нагрузки, которые зависят от ре-

бенка [7, c. 20]: 

- низкая степень знаний; 

- несформированность учебного процесса; 

- плохие отношения с классом. 

Существуют признаки, указывающие на то, что уровень психической нагрузки 

школьника понижен: 

- ребенок не сосредоточен; 

- по вечерам ребенок не может быстро заснуть, а днем ощущает сонливость; 

- плохой аппетит у ребенка, он худеет; 

- школьник становится возбужденным, у него наблюдается частые смены настроения; 

- у ребенка болит голова и иногда поднимается артериальное давление. 

Заключение. Исследование детей начальной школы (1-4 классов) показало, что уро-

вень влияния психической нагрузки на качество образования во многом зависит от детерми-

нирующих факторов силы мотивации к учебной деятельности. 
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КРИПТОЛОГИЯ КАК СРЕДСТВО РАЗВИТИЯ ПОЗНАВАТЕЛЬНОГО ИНТЕРЕСА 

ОБУЧАЮЩИХСЯ 5-9 КЛАССОВ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ШКОЛЫ  

НА УРОКАХ ИСТОРИИ 

 

В статье рассматриваются базовые понятия криптологии, исследуется влияние крип-

тографии и криптоанализа на познавательный интерес школьников на примере внедрения 

практики щифрования в учебный процесс для учащихся 5-7 классов МБОУ СОШ № 3 г. Сур-

гута. Также в статье приведены теоретические основы понятия «познавательный интерес», 

указана степень изученности вопроса. 

 

Ключевые слова: тайнопись, криптография, игровые формы обучения, мотивация, по-

знавательный интерес, преподавание истории в школе. 

«Учение, лишенное всякого интереса и взятое только силой принуждения, убивает 

в ученике охоту к овладению знаниями. Приохотить ребенка к учению гораздо более до-

стойная задача, чем приневолить» 

К. Д. Ушинский 

 

В ходе подготовки к ВПР-2018 по обществознанию в 6-ых классах (2017-2018 уч. г.) 

в демонстрационных КИМах был представлен вопрос об отношении учащихся к учебным 

предметам с предложением обосновать свой ответ. 42% учащихся ответили, что наиболее 

сложным учебным предметом, на их взгляд является история (при том, наличие познава-

тельного интереса в целом к школе оставляет желать лучшего). После этого мною было про-

ведено анкетирование учащихся 5-9 классов на выявление уровня познавательных интересов 

школьников. Оказывается, что интерес к истории как к учебной дисциплине уменьшается 

пропорционально ступени обучения – чем старше класс, тем меньше интерес и тем сложнее 

кажется предмет. Из сложностей, с которыми сталкиваются учащиеся на уроках истории 

и в ходе самостоятельной работы по предмету называются изобилие дат, сложных для запо-

минания, сухость материала, его сложность для восприятия учащимися и др. События, изу-

чающиеся на уроках истории давно канули в лету и детям не интересно слушать про то, что 

было сотни, а то и тысячи лет назад. Современные, в большинстве своѐм ИКТ-компетентные 

дети избалованы изобилием информации в Интернете. Они сосредоточены на получении 

чувственных удовольствий от супергеройских фильмов, компьютерных игр, «музыкальных» 

шоу, телепрограмм. Всѐ своѐ свободное время они проводят в социальных сетях. В таких не-

равных условиях школе становится всѐ сложнее противостоять в неравной схватке за любо-
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знательную активность детей. Эта проблема приобретает особенно важное значение именно 

сейчас, когда мы стоим на пороге «Четвѐртой промышленной революции» (по Кондакову) 

и непроизвольно наблюдаем, как происходит смена парадигм того, как мы работаем и обща-

емся, самовыражаемся, получаем информацию и развлекаемся [3]. В связи с высокими тем-

пами развития и совершенствования науки и техники, потребностью общества в образован-

ных людях, способных быстро ориентироваться в обстановке и самостоятельно мыслить пе-

дагогическое сообщество обязано постоянно находить новые средства в борьбе за формиро-

вание нашего человеческого капитала. Выполнение такого рода задач возможно только 

в условиях активного обучения, стимулирующего мыслительную деятельность учащихся. Ак-

тивное обучение, которое осуществляется с помощью активных методов, способствует фор-

мированию познавательного интереса к приобретению знаний и учебной деятельности [6]. 

Таким образом, специфика интересов современного подрастающего поколения и со-

циальный заказ самого общества диктуют нам, педагогам, свои условия, которые мы обязаны 

учитывать в своей профессиональной педагогической деятельности и на фоне наблюдаемой 

тенденции к спаду познавательной активности учащихся ребром встаѐт вопрос мотивации.  

Познавательные интересы в становлении личности играют роль ценных мотивов дея-

тельности, а при определѐнных условиях могут стать чертой личности и обнаруживают себя 

в любознательности, пытливости, в постоянной и неистощимой жажде знаний. 

Проблема формирования интереса широко рассмотрена в историко-педагогической 

литературе, в том числе и в теории школьного образования. Вопросом познавательной ак-

тивности и интересов детей занимались такие исследовали как Беляев М. Ф., Божович Я. И., 

Щукина Г. И., Л. Н. Толстой, Радищев, Чернышевский Н. Г. и Добролюбова Н. А., Ушин-

ский К. Д., Каптерев П. Ф., Крупская Н. К., Пидкасистый П. И., Горячев Б. В., Писарев, Бе-

линский, А. И. Герцен, Н. И. Новикова, И. И. Бецкой, Ф. И. Янкович, Дистервег, Ж. Ж. Рус-

со, Д. Локк и др.
 

Родоначальником научного подхода к проблеме познавательного интереса следует 

считать Я.А. Коменского, который писал в «Великой дидактике», что «… нужно прежде все-

го возбудить у школьников серьезную любовь к предмету, доказав его превосходство, при-

ятность» [1]. 

Данная проблема отражена также в работах И.Г. Песталоцци [6], отмечающего, 

что школа должна организовать многостороннюю деятельность детей, развивающую их «ум, 

сердце и руки», опираясь на стойкие познавательные интересы. 

Таким образом, значимость познавательного интереса осознавали ещѐ классики зару-

бежной и русской педагогики. Они считали познавательный интерес важнейшим средством 

привития любви к познанию, выступали за использование элементов занимательности, игры 

в обучении. Интерес, являясь стимулом овладения знаниями об окружающем мире, обогаща-

ет личность, воспитывает еѐ. Для развития интереса необходимы наглядность, эвристика, по-

вторение уроков с новой точки зрения, разнообразие видов, методов, форм, способов и при-

емов преподавания. Интерес – это условие успешного обучения, помогающее школьнику 

преодолевать трудности учения, доставляя удовольствие, возбуждая внимание. 

Таким образом, осознавая всю значимость активизации познавательного интереса 

учащихся современный учитель находится в процессе постоянного поиска средств его про-

буждения и усиления. В арсенале педагога школы XXI в. имеется большое количество таких 

средств (кластеры, синквейны, кроссворды, познавательные и развивающие игры, фишбоу-

ны, виртуальные экскурсии и т. д.). Но природа маленького человека такова, что чтобы 

удерживать его интерес на оптимальном уровне, из урока в урок, его нужно постоянно подо-

гревать новыми изысканиями.  

Президент РФ В. В. Путин видит развитие образование по следующему пути: 

«... намерены кратно увеличить выпуск специалистов в сфере цифровой экономики, 

а, по сути, нам предстоит решить более широкую задачу, задачу национального уровня – 

добиться всеобщей цифровой грамотности. Для этого следует серьѐзно усовершенствовать 
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систему образования на всех уровнях: от школы до высших учебных заведений. И конечно, 

развернуть программы обучения для людей самых разных возрастов.»  

В.В. Путин ПМЭФ-2017 

В этой связи перед нами предстают новые задачи, призванные быть решѐнными со-

временной школой: 

- подготовить обучающихся к успешной жизни и деятельности в условиях цифро-

вой экономики; 

- сформировать личность гражданина России; 

- сформировать навыки и компетенции XXI века, готовность к успешной деятель-

ности в условиях сложности и неопределенности. 

Первое поколение, для которого технологическая среда и виртуальная реальность – 

естественная среда обитания. Впервые в истории более грамотно и опытно, чем старшее по-

коление, в обращении с новыми технологиями. Сегодняшний первоклассник, поступив в ин-

ститут, будет уже жить в Интернете вещей. В возрасте 30-35 лет – в эпоху нейронета и оциф-

ровки сознания человека [2]. 

В связи с этим очень важно развивать у учащихся цифровое, алгоритмическое и кри-

тическое мышление, умение анализировать информацию и понимать различные формы еѐ 

представления. При этом развитие мышления обязательно должно строиться на познаватель-

ной активности самих учащихся как значимом мотиве их учебно-развивающей деятельности.  

Одним из таких средств развития может выступать криптология. 

Криптология (от др.-греч. «скрытый» и «слово») – наука, занимающаяся методами 

шифрования и дешифрования. Криптология состоит из двух частей – криптографии и крип-

тоанализа. Криптография занимается поиском и исследованием математических методов 

преобразования информации. Сфера интересов криптоанализа – исследование возможности 

расшифровывания информации без знания ключей. 

О важности сохранения информации в тайне знали уже в древние времена, когда с по-

явлением письменности появилась и опасность прочтения ее нежелательными лицами. 

Один из способов защиты информации заключался в преобразовании смыслового тек-

ста в некий набор хаотических знаков (или букв алфавита). Получатель данного донесения 

имел возможность преобразовать его в то же самое осмысленное сообщение, если обладал 

ключом к его построению. Этот способ защиты информации называется криптографическим. 

Криптография – слово греческое и в переводе означает «тайнопись». По утверждению ряда 

специалистов криптография по возрасту – ровесник египетских пирамид. В документах 

древних цивилизаций – Индии, Египта, Месопотамии – есть сведения о системах и способах 

составления шифрованных писем. 

Наиболее полные и достоверные сведения о шифрах относятся к Древней Греции. 

Основное понятие криптографии – шифр (от арабского «цифра»; арабы первыми ста-

ли заменять буквы на цифры с целью защиты исходного текста). Секретный элемент шифра, 

недоступный посторонним, называется ключом шифра. Как правило, в древние времена ис-

пользовались так называемые шифры замены и шифры перестановки. 

Историческим примером шифра замены является шифр Цезаря (I век до н. э.), опи-

санный историком Древнего Рима Светонием. Гай Юлий Цезарь использовал в своей пере-

писке шифр собственного изобретения. Применительно к современному русскому языку 

он состоял в следующем. Выписывался алфавит: А, Б, В, Г, Д, Е, ...,; затем под ним выписы-

вался тот же алфавит, но со сдвигом на 3 буквы влево. 

Таким образом, можно утверждать, что основы криптологии были заложены еще 

в древности и, естественно, после многовекового развития нашли широкое применение в со-

временной жизни. 

В качестве информации, подлежащей шифрованию и дешифрованию, рассматриваются 

тексты, построенные на некотором алфавите. Под этими терминами понимается следующее. 

Алфавит – конечное множество используемых для кодирования информации знаков. 
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Текст – упорядоченный набор из элементов алфавита. 

Шифрование – преобразовательный процесс: исходный текст, который носит также 

название открытого текста, заменяется шифрованным текстом. 

Дешифрование – обратный шифрованию процесс. На основе ключа шифрованный 

текст преобразуется в исходный. 

Ключ – информация, необходимая для беспрепятственного шифрования и дешифро-

вания текстов. Обычно ключ представляет собой последовательный ряд букв алфавита. 

Криптосистемы разделяются на симметричные и с открытым ключом. 

В симметричных криптосистемах и для шифрования, и для дешифрования использу-

ется один и тот же ключ. 

В системах с открытым ключом используются два ключа – открытый и закрытый, ко-

торые математически связаны друг с другом. Информация шифруется с помощью открытого 

ключа, который доступен всем желающим, а расшифровывается с помощью закрытого клю-

ча, известного только получателю сообщения. 

Криптостойкостью называется характеристика шифра, определяющая его стойкость 

к дешифрованию без знания ключа (т. е. криптоанализу). Имеется несколько показателей 

криптостойкости, среди которых: 

- количество всех возможных ключей; 

- среднее время, необходимое для криптоанализа. 

Способы кодирования информации: 

- Числовой – с помощью чисел. 

- Символьный – с помощью символов того же алфавита, что и исходный текст. 

- Графический – с помощью рисунков или значков. 

Методы шифрования активно используются на уроках информатики в основной шко-

ле. Идея использования элементов криптологии на уроках истории нова и увлекательна 

как для самих учащихся, так и для учителя, заинтересованного в разнообразии дидактиче-

ских средств и способов повышения познавательного интереса своих учеников. Интересна 

в этом направлении работа действующего педагога дополнительного образования МБОУ ДО 

«Дворец детского и юношеского творчества имени А. А. Алексеевой», г. Череповец, Воло-

годская область В. Г. Медведевой. Валентина Германовна предлагает свою модель урока, 

полностью основанного на шифрах (история понятия и практические задачи) с целью рас-

ширения кругозора детей за счет использования знаний межпредметных областей, а также 

формирования первичных представлений об идеях и методах математики, как форме описа-

ния и методе познания действительности [4]. 

В рамках уроков истории представляется целесообразным использовать элементы 

криптологии на определѐнном этапе учебного занятия (актуализации опорных знаний и уме-

ний, мотивационной этап, этап усвоения или закрепления, рефлексии и др. в зависимости 

от структуры урока). 

Для 5-6 классов подойдут такие способы кодирования информации, как ребусы и фи-

никийский алфавит (последний – для урока соответствующей тематики в 5 классе). Возмож-

но использование простых буквенно-цифровых симметрических криптосистем. 

В 7-9 классах предполагается поэтапное усложнение способов шифрования и исполь-

зование симметрических криптосистем в зависимости от криптостойкости шифра и уровня 

овладения данным способом шифрования учащимися. 

Приведѐм в качестве примера фрагмент урока по Всеобщей истории в 6 классе 

среднеобразовательной школы. Тема: «Формирование средневековых городов. Городское 

ремесло». На доске зашифрована цитата из текста параграфа, отражающая важный этап раз-

вития социальных отношений в Средние века. 

4 16 18 16 5 19 12 16 11 

         

3 16 9 5 21 23    
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5 6 13 1 6 20    

         

19 3 16 2 16 5 15 29 14 

Учащимся предлагается, используя имеющиеся знания и умения в области криптоло-

гии (развиваемые на уроках истории с 5-го класса) разгадать пословицу, сложившуюся в 

Средние века, и предположить, какие изменения произошли в изучаемый период в жизни 

обычных крестьян. Некоторым учащимся возможно предоставить ключ для решения шифра 

(например, город – 4 16 18 16 5). Принцип данного шифра основан на замене букв соответ-

ствующими им порядковыми числами в алфавите. Уровень сложности – лѐгкий. 

Приведѐм ещѐ пример. Возьмѐм также 6 класс. Тема: «Горожане и их образ жизни». 

На доске зашифрована поговорка, бытовавшая в среде деловых людей Средневековья, очень 

ярко отражающая их взгляд на отношение к миру, к своей жизни.  

 

Щжнрджм триѐзп пж ѐнб фрер, щфргэ стрджуфк удра икйпю др упж, в ѐнб 

ѐжлуфдкл 

 

На этот раз использован шифр Цезаря со сдвигом на 2 буквы вправо.  

В случае первого использования любого из известных способов кодирования тексто-

вой информации на уроках представляется целесообразным ввести детей в понятие, провести 

краткий экскурс в историю и ознакомить с основными способами применения и вариантами 

декодирования.  

Выводы. Практика личного использование шифрования и декодирования текста пока-

зывает эффективность использования данного метода в начале урока, с целью пробуждения 

познавательной активности учащихся, усиления их учебной мотивации на изучение нового 

материала. Практика использования элементов криптологии на уроках истории в основной 

школе показала усиление познавательной активности учащихся к изучаемой теме, увеличе-

ние числа включѐнных в активную познавательную работу как на уроке, так и в процессе 

выполнения домашнего задания творческого уровня, инициированного самими учащимися 

(придумать свой шифр и зашифровать цитату из параграфа с последующим разъяснением 

смысла выбранной цитаты). 

Таким образом осуществляется творческое вовлечение учащихся в образовательный 

процесс на уроке, мотивация к изучению темы, пробуждение их познавательной активности. 

Ежедневная задача учителя – формировать и развивать познавательный интерес уча-

щихся, обогащая личность, воспитывая в ней активное отношение к жизни. 

Вызвать интерес к учению у ребенка можно лишь в рамках такого процесса обучения, ко-

торый не прибегает к мерам давления на него, а находит стимулы именно во внутреннем положи-

тельном расположении ученика к учению, в стремлении развивать познавательный интерес. 
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Царская Т. С., Потоцкая Н. П. 

 

КОММУНИКАТИВНЫЕ ЗАДАНИЯ КАК УСЛОВИЕ СОЗДАНИЯ «КВАЗИ» СИТУА-

ЦИИ ПРОФЕССИОНАЛЬНО-ОРИЕНТИРОВАННОГО ОБЩЕНИЯ НА ИНОСТРАН-

НОМ ЯЗЫКЕ 

 

В статье актуализируется проблема иноязычного коммуникативного обучения студен-

тов неязыковых направлений. в условиях «квази» ситуаций профессионального общения. 

Описывается последовательность выполнения системы коммуникативных заданий, приме-

нений которых обеспечивает реализацию речевой, предметно-языковой компонентов про-

фессиональной общения студентов неязыковых направлений. Автор освещает результаты 

проведенного опроса посредством анкетного метода исследования, цель которого выявления 

приоритетных предпочтений студентов неязыковых направлений в овладении видам ино-

язычных коммуникативных умений для проектирования и соблюдения условий создания 

«квази» ситуаций профессионального общения. 

 

Ключевые слова: коммуникативные задания, «квази» ситуация, профессиональное 

общение, студенты неязыковых направлений. 

 

Практическое овладение иностранным языком студентами неязыковых направлений 

в вузе означает их готовность к профессиональному применению языка в степени иноязыч-

ной коммуникации (письменной, устной), требующее от студента на достаточно хорошем 

уровне читать адаптированную, аутентичную литературу специализированного жанра, при-

обретение прочных профессиональных знаний и коммуникативных иноязычных умений, 

позволяющих передавать, обмениваться информацией профессионального характера на ино-

странном языке [2; 3]. Как отмечает Е.В. Рощина, иностранный язык и его владение является 

эффективным средством профессиональной ориентации студентов неязыковых направлений, 

обладает большим потенциалом формирующих воздействий на студентов приобретать спе-

циальные знания для обеспечения успешной профессиональной деятельности будущего спе-

циалиста [9; 12]. При профессионально-ориентированном характере обучения студентов не-

языковых направлений, одной из задач, по мнению автора, является соблюдение и  реализа-

ция ряда условий, которые могут быть причастны к удовлетворению обучаемых при реше-

нии частных коммуникативных задач, выражающиеся в развитии умений по ведущим видам 

речевой деятельности (далее-РД), которая включает в себя такие виды деятельности как: го-

ворение, письмо, аудирование, чтение на основе общей и профессиональной лексики, наце-

ленной на применение в детерминированных иноязычных высказываниях[1; 5]. 

Таким образом, процесс преподавания иностранному языку студентов неязыковых 

направлений при профессионально-ориентированном обучении должен быть построен так, 

чтобы создать необходимые, специальные условия, способствующие развитию умений по ве-

дущим видам РД, формированию иноязычного профессионального общения, приобретение 

специальных коммуникативных умений и навыков для его реализации. И как следствие, орга-

низация обучения студентов неязыковых направлений профессиональному иностранному язы-

ку должно включать ряд условий, способы и средства, позволяющие наиболее успешное спе-

циализированное иноязычное обучение, применение и внедрение которых, позволяют компен-

сировать студентам вуза отсутствие естественной иноязычной реальной среды посредством 

создания «квази» ситуаций профессионально– ориентированного характера общения. 

Для проектирования и соблюдения условий создания «квази» ситуаций профессио-

нально-ориентированного общения, удовлетворяющих образовательные, иноязычные ком-

муникативные потребности студентов, нами было проведено анкетирование студентов пер-
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вого курса СурГУ неязыковых направлений. Количество респондентов составило 160 участ-

ников. Методика исследования базировалось на проведении опроса в виде анкетирования, 

состоящая из пятнадцати пунктов, включающие в себя коммуникативные умения по веду-

щим аспектов по видам РД содержания иноязычного обучения. Цель анкетирования – выяв-

ление приоритетного предпочтения студентов с отметкой утверждения со знаком «+» оцени-

ванием по тому или иному виду РД определяющие их рейтинговые показатели важности 

и необходимости для их овладения студентами.   

Графически рейтинговые показатели можно представить в виде диаграммы, лидиру-

ющие позиции занимают следующие показатели: 1) Skills in speaking (говорение) – 162 чел.; 

2) Non-verbal means of communication (gestures), etc)(экстралингвистические средства невер-

бального общения) – 155 чел.; 3)Skills in listening (аудирование)– 132 чел.; 4)Experience of 

making decisions in communicative professional oriented situations(умение аргументировать, 

рассуждать, оппонировать, приводить доводы, комментировать и т.д в ситуациях общения) – 

117 чел.; 5) Skills in writing (письмо) – 106 чел.; 6) Knowledge of typical professional situations 

(владение, знание ситуаций профессионального общения) – 105 чел.; 7) Experience in playing 

communicative professional oriented games(участие в коммуникативных профессионально-

ориентированных играх) – 102 чел.; 8) Grammar (грамматическая сторона речи, граммати-

ка) – 102 чел.; 9) Professional Vocabulary (специализированная профессиональная лексика) –

95 чел.; 10) Experience in playing a professional  role (участие в ролевых играх, беседах) – 

96 чел.; 11) Experience in professional problem-solving (участие в разрешении проблем про-

фессионально-ориентированного характера) – 91 чел.; 12) Pronunciation (произносительная 

сторона речи, произношение)– 91 чел.; 13) Skills in reading (чтение (детальное, поисковое, 

ознакомительное) – 84 чел.; 14) Knowledge of how to deal with people (умение коммуникати-

ровать с людьми) – 83 чел.; 15) Target culture (социокультурный компонент) – 73 чел.; 

 

 
 

Рис.1. Рейтинг показателей предпочтений студентов неязыковых направлений  

по овладению коммуникативным иноязычным умениям по видам РД 

 

Из представленного графического рисунка и описания сведений показателей рейтин-

га, очевидно, что наибольшее предпочтение в обучении иностранному языку студенты не-

языковых направлений отдают таким аспектам как: «Говорение», «Аудирование», «Ситуа-

ции профессионального общения», «Участие в коммуникативных профессионально-
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ориентированных играх» и т.д. В то же время, настораживают показатели, отображающий 

социокультурный аспект изучения (иноязычную культурную сторону обучения иностранно-

му) языка, всего – 73 респондентов, желающих приобщиться к иноязычной стороне обучения 

языку, также при показателе: «Умение коммуникатировать с людьми» – утвердительных по-

желаний составило всего с подсчетом 83 единиц из 160. 

Результаты опроса посредством проведенного анкетного метода исследования с це-

лью выявления приоритетного предпочтения студентов неязыковых направлений по овладе-

нию видам РД, языковых, коммуникативных умений профессионально-ориентированного 

иноязычного общения позволяет нам спроектировать систему упражнений, позволяющих 

на практике воссоздать «квази» ситуации профессионального общения в процессе обучения 

иностранному языку. 

Одним из условий для создания «квази» реальной среды, ситуации схожей с реальным 

профессиональным общением на иностранном языке является выполнение системы комму-

никативных заданий, выполняемые в определенной последовательности, предназначенные 

для развития коммуникативных умений монологических и диалогических высказываний. 

Они ситуативно обусловлены, коммуникативно мотивированы, направлены на использова-

ние пройденного материала в различных ситуациях общения в соответствии с темой обще-

ния и речевой интенцией говорящего [3;15].  

Анализ научных работ по методике обучения иностранному языку позволяет нам 

определиться с тремя типами упражнений систематизировать типы коммуникативных 

упражнений по следующим показателям: имитационные, репродуктивные, продуктивные 

Коммуникативные задания делятся на имитационные, репродуктивные, продуктивные и реа-

лизуются через следующие виды работ: 1) составление реплик аргументированных вопросов 

и ответов; 2) проведение различных диалогических высказываний по определенной профес-

сиональной тематике; 3) включение в различные коммуникативные, ролевые, деловые, по-

знавательно-дидактические игры; 4) проведение дискуссий, дебатов, коллоквиумов (беседы); 

5) беседа за круглым столом [2; 3]. Коммуникативные задания профессиональной окраски 

для развития умений диалогического общения.  

Рассмотрим применение цепочку коммуникативных заданий для формирования умений 

вести диалогическое и монологическое профессиональное общение на иностранном языке.  

Задание № 1. Аудирование ряда коротких реплик и классифицируйте их в связи 

с двумя предложенными точками зрениями («взглядами» на ситуацию) коммуникантов. Lis-

tening to the following cues and classify them according to the points of views of communicators.  

Задание № 2. Аудирование текста коммуникативной реплики и выберите подходящие 

аргументы к выраженной спикером точке зрения.  Listening to a piece of argumentation and 

choose one of the given arguments bellow that can be added according to speaker`s point of view.  

Задание № 3. Подборка фразы, которая, на ваш взгляд, обобщает развернутую реплику. 

Listening to a piece of the text and choose the best phrase of argumentation to sum up the given opinion. 

Задание № 4. Выделение главной мысли в связном высказывании коммуниканта и вы-

ражение своего согласие или несогласие с его точкой зрения. Finding the main idea in commu-

nicator`s speech which reflects the main idea of communicator`s point of view and express your 

agreement or disagreement with him (her). 

Задание № 5. Реконструирование коммуникативной реплики на основе предложенной 

точки зрения и выразите свое отношение к ней. Reading the given statements and agreement 

or disagreement with them verifying your argumentation for supporting your viewpoint. 

Задание № 6. Представление основных положений, изложенные в тексте. Summing up 

the main points reflecting the polemic text. 

Задание № 7. Составление со своим собеседником несколько кратких диалогов, выра-

жение своего мнения по предложенным точкам зрениям. Making up some short dialogical texts 

expressing your attitudes to the given points of views and explaining why you both think so. 
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Задание № 8. Комментарий к контенту прочитанной беседы и выражение своего от-

ношения к ситуации. Giving your commentary to the essence of the problem (conflict situation) of 

the polemic dialogue express your attitude to it. 

Задание № 9 Пролонгирование диалога по ролям с предложенными опорными логико-

смысловыми конструкциями. Developing the content of the dialogue using the logical structures 

given bellow. 

Задание № 10.Предъявление объективного комментария двух оппонирующих мнений 

предложенной диалогической беседы и их аргументация. Giving the objective commentary of 

counter-arguments of the given dialogue and proving them. 

Задание № 11.Составление диалога по предложенным проблемам профессионального 

характера. Making up a dialogue according to the given polemic problems (discussing the follow-

ing problems with your partner). 

Все элементы заданий являются коммуникативными, по типу упражнений являются 

тренировочными, вырабатываемые умения студентами при выполнении таких заданий при-

званы: а) определить позицию коммуникантов; б) оценивать логику аргументированного вы-

сказывания коммуникантов; в) комментировать, обобщать, давать оценку высказанным суж-

дениям своих собеседников; аргументированно отстаивать и защищать свою позицию поль-

зуясь различными языковыми способами и средствами в письменной и устной формах.  

Таким образом, при выполнении студентами такого типа заданий происходит путь ре-

ализации формирования и развития речевых умений (устных, письменных) от рецепции до 

продукции, при этом участники общения в своей предметно-коммуникативной деятельности 

демонстрируются практически все мыслительные, интеллектуальные операции студентами 

(анализ, сравнение, отбор, синтез, обобщение, классификация, антиципация).  

Так как коммуникативные задания являются тренировочными по структурному со-

держанию их выполнения, ведущей интеллектуальной операцией, определяющей ее тип, бу-

дет считаться сопоставление по контрасту и конструированию содержания полемических 

высказываний.  

Для формирования монологического высказывания посредством выполнение комму-

никативные полемические задания ведущими интеллектуальными операциями будут высту-

пать анализ, выбор, опознование, реконструирование, структурирование.  

Задание № 1. Прочтение отрывка из текста и определение главной проблемы, уточне-

ние деталей, передающих ее описание. Reading the extract of the given text and pointing out the 

main problem and details describing it.  

Задание № 2. Выделение деталей описания ситуации и ее комментирование автором. 

Reading the extract once again and say whether the author gives narrative or descriptive details. 

Задание № 3. Подборка одной из предложенных фраз и составление реплики. Choos-

ing one of the given phrases and fill in the sentence.  

Задание № 4. Составление аналогичного высказывания с множественным выбором 

фраз для завершения. Completing analogical statement with multiple choice of phrases. 

Задание № 5. Уточнение проблемы текстового высказывания, детализирование текста 

в соответствии с поставленной проблемой, использование множественного выбора предло-

женных фраз. Pointing out the details of the textual unit according to the problem of the text. 

Задание № 6. Подборка уточняющих деталей для завершения высказывания (предло-

жения, повествования). Filling in the necessary details to complete statements. 

Задание № 7.Уточнение, определение, выявление авторского коммуникативного 

намерения в монологической реплике, использование множественного выбора фраз. Reading 

the following narrative fragment and point out, stress author`s communicative strategy reflecting in 

the monologue using multiple choice of phrases. 

Задание № 8. Подборка адекватного вариант в соответствии с коммуникативным 

намерением для завершения монологического высказывания реплики. Completing the text 

choosing necessary suitable equivalent according to author`s communicative strategy required. 
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Задание № 9. Подборка вариантов высказывания для создания целостного повество-

вания в соответствии с коммуникативным намерением. Completing the narrative piece of the 

text more dynamic (expressive) according to the communicative strategy  

Задание № 10. Изложение отрывка, заполните пропуски недостающими деталями, 

(характеризующие персоналии, событийность происходящего, план инструкции и т. д.) 

предложенными множеством вариантов высказываний. Reproducing the given text (narrative 

piece) supplying the necessary factual details (multiple choice of phrases) that can be used to char-

acterize the personalities, situations, a plan of instruction etc.)  

Задание № 11. Построение составление самостоятельно повествования (монолога) 

с включением деталей дескриптивного характера. Reconstructing the monologue, (extract of the 

text) using descriptive phrases. 

Представленная «цепочка» коммуникативных заданий, состоящих из 1-11 элементов 

обусловленная рецептивно-продуктивной деятельностью студентов, то есть выполнение ре-

цептивных заданий предшествуют продуктивным, предназначена для создания динамиче-

ских продуктов коммуникативных высказываний. Логика и порядок изложения заданной ин-

терпретации «цепочки» заданий может варьироваться местами в самой структуре «цепочки», 

применяться как отдельными элементами, так и группой. 

Коммуникативные задания можно охарактеризовать следующими составляющими: 

1) разными формами логико-смысловых операций (выполнение по образцу, имитационные, 

репродуктивные, продуктивные видами); 2) комплексным подходом в разрешении языковых 

и психологических трудностей (снятие «языкового барьера», применение современных педа-

гогических технологий); 3) реализацией «квази» реальным общением (создание искусствен-

ной иноязычной среды); 4) побуждением (мотивацией) к иноязычному высказыванию; 5) ак-

тивизацией внимания на содержание заданий и познавательную активность студентов. 

Следует отметить, что определенным показателем уровня сформированности умения 

коммуникатировать являются следующими параметрами: 1) количество профессионально-

ориентированных слов/выражений/фраз в речевых высказываниях (сообщениях); 2) количе-

ство простых и сложных предложений; 3) количество и объем реплик /выражений в диалоги-

ческих/монологических высказываний на профессионально-ориентированную тематику. 

Учитываются также языковые средства, которыми пользуются коммуниканты и их разнооб-

разие, степень сложности и тематической обобщенности). Следует отметить, что эти количе-

ственные и качественные показатели должны дополняться оценкой семантической стороны 

диалогического и монологического высказывания (степень и уровень их информативности, 

направленной на будущую специальность студента неязыкового направления, связности, ло-

гичности и развернутости с соответствием ситуации заданного профессионально-

ориентированного общения) [8; 16; 17].  

Таким образом, мы можем вывести ряд характеристик коммуникативных заданий. 

Коммуникативные задания характеризуются: 1) разными формами логико-смысловых опера-

ций (выполнение по образцу, имитационные, репродуктивные, продуктивные видами); 

2) комплексным подходом в разрешении языковых и психологических трудностей, то есть 

снятием «языкового барьера», посредством применения современных педагогических техно-

логий с погружением в «квази» реальную среду общения при помощи критического мышле-

ния, игровых методов, технологий коммуникативных отечественных и зарубежных техник 

моделирования общения и т. д. 3) побуждением к иноязычному высказыванию; 4) активиза-

цией внимания на содержание заданий и познавательную активность студентов.  

На основе вышеизложенного анализа материала научных источников, апробации 

коммуникативных заданий в практической работе,  можно сделать следующий вывод: 

1).применение коммуникативных заданий насыщает професиональную коммуникативную 

компетенцию студентов неязыковых направлений в процессе обучения иностранному языку; 

2) позволяет студентам неязыковых профилей окунуться в «квазипрофессиональную» 

направленность своей будущей деятельности 3) «подогревают» интерес к будущей профес-
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сиональной сфере и профессионально-ориентированной деятельности в целом., 4) укрепляют 

позиции о значимой роли и важности самостоятельного включения студентов при выполне-

нии коммуникативных заданий в период подготовки, основных, финальных этапов проведе-

ния ролевых, деловых, коммуникативных, профессионально-ориентированных игр, колло-

квиумов, тем самым является эффективным подспорьем для выполнения и реализации одной 

из главных задач высшей школы – научить студентов учиться самостоятельности 5) способ-

ствует овладению высокому уровню сформированности иноязычной профессиональной 

коммуникативно компетенции студентов неязыковых направлений. 
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ФИЛОСОФИЯ И ЮРИДИЧЕСКИЕ НАУКИ 
 

УДК 1/14 
 

Варыгина Л. Б. 

 

БЕЗУСЛОВНЫЙ БАЗОВЫЙ ДОХОД  

В УСЛОВИЯХ ЧЕТВЕРТОЙ ПРОМЫШЛЕННОЙ РЕВОЛЮЦИИ 

 
Статья посвящена исследованию предпосылок появления безусловного базового до-

хода, его влиянию на рост безработицы, общего социального напряжения в обществе и воз-
никающих при этом рисков. 

 
Ключевые слова: четвертая промышленная революция, базовый доход, безработица, 

миграция, справедливость, социальные пособия, автоматизация, бедность. 
 
Концепция безусловного базового дохода в период всеобщей автоматизации с внед-

рением искусственного интеллекта, а также неизбежно последующей за этим технологиче-
ской безработицей, уже не кажется утопичной идеей. Грядущая роботизация с приходом чет-
вертой промышленной революции, по мнению Клауса Шваба, в очередной раз дает нам по-
вод задуматься о том, что человечество больше не нуждается в 8-часовом рабочем дне 
для производства всех необходимых обществу благ [5]. Неопределенность относительно ста-
бильности рабочих мест в будущем подогревается и проблемами настоящего: переход 
к постиндустриальному обществу, череда экономических кризисов, формирование нового, 
социально-незащищенного класса людей – прекариата, создают основу для возникновения 
нового образца социальных гарантий – безусловного базового дохода, способного покрыть 
базовые нужды каждого человека. 

По нашему мнению, безусловный базовый доход представляет собой форму денежно-
го трансферта каждому члену общества в размере, позволяющем приближать продолжитель-
ность оплачиваемого работодателем рабочего времени к соответствующей каждому человеку 
потребности в труде. Выплата данного пособия со стороны государства не подразумевает 
обязательства использовать его определенным образом, что отличает его от целевого субси-
дирования определенных незащищенных слоев населения. 

Впервые идея безусловного базового дохода была сформулирована в конце XVIII века 
и представлена в работах идеолога американской революции Томаса Пейна и Маркиза де-
Кондросе. Т. Пейн в своей работе «Аграрная справедливость», которая была написана 
в 1795–1796 гг. предположил, что все граждане по достижении 21 года, должны получать 
по 15 фунтов стерлингов ежегодно как доход от природных ресурсов страны [1]. Эта идея 
получила развитие уже в ХХ веке в виде экономической концепции социальных дивидендов, 
разработанной британским инженером и экономистом Клиффордом Дугласом [2]. Согласно 
теории социального кредита, каждому гражданину принадлежит доля национального богат-
ства, которая составляет способность нации к производству благ. В условиях мирового кри-
зиса 1930-х годов, эта теория стала платформой для общественно-политического движения, 
которое распространилось во многих странах мира. Особую популярность эта концепция по-
лучила в Канаде, в программе Партии социального кредита Британской Колумбии. В данном 
контексте концепция БОД сходна по смыслу с экономической концепцией природной ренты. 
Система добавочного дохода, получаемого сверх определенной прибыли на затраченный 
труд и капитал, уже реализуется в некоторых странах Персидского залива и на Аляске. 
Например, граждане Объединенных Арабских Эмиратов получают доход от продажи нефти 
в качестве обеспечения граждан земельными участками, а также оплаты обучения в любой 
стране мира. 
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Один из наиболее известных долгосрочных прогнозов в отношении безусловного ба-

зового дохода представлен в эссе именитого экономиста Дж. М. Кейнса «Экономические 

возможности для наших внуков», опубликованном в 1930 году. Известный экономист пред-

сказывал, что через сто лет в странах первого мира экономическая проблема, состоящая 

в борьбе за существование, будет решена. Но вслед за решением этой проблемы, возникает 

сложность экзистенциального порядка. Для большинства людей, не включенных в основные 

социальные институты, возникнет проблема смысловой занятости, ведь привычка трудиться 

(«следовать ветхому Адаму») сохранится, хотя и не будет подкреплена насущной необходи-

мостью. В связи с этим Кейнс пишет: «Трехчасовые смены или пятнадцатичасовая рабочая 

неделя решат проблему. Трех часов в день вполне достаточно, чтобы удовлетворить ветхого 

Адама в большинстве из нас» [4, c. 65]. По мнению Кейнса, подобное сокращение неизбежно 

сопровождается повышением уровня жизни в 4–8 раз. 

Такого же мнения придерживается и Дэниел Равентос: «Безусловный основной до-

ход – это доход, который государство платит всем членам общества независимо от того, изъ-

являет он или она желание работать на оплачиваемой работе. Он не зависит от богатства или 

бедности члена общества, другими словами, он независим от любых других доходов, кото-

рые человек может иметь, и он не зависит от семейного положения» [3]. Возникающие опа-

сения по поводу того, что при получении определенного количества материальных благ 

большинство людей будут отказываться от любой работы вообще, по нашему мнению, 

не имеют под собой оснований, так как труд является не только необходимостью для выжи-

вания, но и потребностью нормального человека. 

Что же будет являться главным источником для выплаты основного дохода? Боль-

шинство исследователей приходят к мнению о том, что ими должны стать налоговые по-

ступления. Для того чтобы обеспечивать граждан, государству придется изымать через нало-

говую систему часть созданных в экономике доходов. Другими словами, речь идет о пере-

распределении национального дохода и восстановлении глобальной справедливости так, 

как ее видят в мире посткапитализма. Такое справедливое перераспределение уже существу-

ет практически во всех странах первого мира. Именно по таким принципам функционирует 

система общедоступного образования, медицины и социального страхования, выходящего 

сегодня за рамки базового уровня. 

Мы полагаем, что с реализацией системы базового дохода будет понятно, что нас 

принуждает работать не материальная нужда и страх перед отсутствием удовлетворенности 

базовых потребностей в пище и безопасности, а именно первоначальное удовлетворение по-

требностей, позволит людям максимально эффективно прикладывать усилия к тому, что им 

действительно нравится и тому, в чем каждый из нас видит смысл. То есть, мы можем гово-

рить о том, что удовлетворение базовых потребностей посредством базового дохода, позво-

ляет преодолеть отчуждение от процесса труда. При этом, продуктивность труда неизбежно 

возрастает, поскольку при наличии уверенности в завтрашнем дне, люди будут заниматься 

тем, что им действительно по душе. 

В настоящее время ведутся споры над изучением преимуществ и недостатков реали-

зации системы безусловного дохода. Сторонники полагают, что осуществление идеи основ-

ного дохода позволит решить проблему бедности, преодолеть технологическое отставание 

и экономическое неравенство, оптимизировать бюрократически запутанные системы соци-

альных льгот, а также даст людям такой бесценный ресурс как свободное время. Противники 

БОД считают, что подобный протекционизм по отношению к каждому гражданину вызовет 

рост социального паразитизма и иждивенчества, а также станет причиной неконтролируемо-

го притока мигрантов. Либо, в случае отказа от выплаты базового дохода негражданам той 

или иной страны, возможен рост националистических настроений, так как явные и ощути-

мые преимущества будут зависеть от независимых от воли человека обстоятельств и давать-

ся по праву рождения. При изучении концепции безусловного базового дохода важно опре-

делиться, в какой мере базовый доход касается граждан, эмигрантов и иммигрантов, и каким 
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образом будет осуществляться компенсация отсутствия базового дохода для тех граждан, 

которые по тем или иным причинам будут его лишены. 

По нашему мнению, возможной предпосылкой введения БОД является событие или 

ситуация, при которой необходимость всеобщего объединения в рамках страны или мира, 

должна стоять выше бюрократической  парадигмы и влечет за собой пересмотр обществен-

ного договора между человеком и государством. Одним из вариантов подобных событий яв-

ляется глобальная катастрофа – экологическая, технологическая, биологическая. Последова-

тельно и в полной мере концепция безусловного основного дохода не реализована ни в од-

ной стране. Тем актуальнее для анализа имеющийся опыт внедрения некоторых элементов 

данной концепции.  
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НИКОЛАЙ ГАРТМАН О «СЛОЯХ» БЫТИЯ 

 

В статье дается характеристика учения о бытии выдающегося немецкого философа Ни-

колая Гартмана (1882–1950 гг.). Особое внимание уделяется анализу его концепции об уров-

нях («слоях») бытия. 

 

Ключевые слова: Н. Гартман, онтология, гносеология, метафизика, бытие, небытие, 

мир, человек, сознание, субъект, объект, познание, уровни бытия, трансцендентное, апосте-

риорное, априорное. 

 

Концепция бытия Николая Гартмана (1882–1950 гг.) сформировались под непосред-

ственным влиянием идей представителей Марбургской школы неокантианства – Г. Когена 

и П. Натопа, – а также трудов Э. Гуссерля и М. Шелера. В 1907 г. философ защитил диссер-

тацию: «Логика бытия у Платона». Через несколько лет он осуществил «поворот» к «крити-

ческой онтологии», изложив свое учение в «Основных чертах метафизики познания» 

(1921 г.), «Этике» (1926 г.), «Проблеме духовного бытия» (1933 г.), «К основоположению 

онтологии» (1935 г.), «Строении реального мира» (1940 г.) и других трудах.  

В ходе своей философской эволюции Гартман пришел к мысли, что познание представ-

ляет собой сложный и противоречивый процесс, в ходе которого некоторые стороны предмета 

могут быть познаны, другие же всегда остаются неизвестными: «Мир, понимаемый как во-

площение сущего… лишь отчасти выступает предметом познания...» [2, с. 106–107]. Процесс 

познания есть превращение сущего в объект, его объективизация в субъекте, о чем свидетель-

ствует непрерывное открытие новых предметных областей [2, с. 107]. Хотя сознание противо-

стоит вещному бытию, по содержанию оно совпадает с этим бытием. В результате в субъекте 

формируется представление, образ, знание самого объекта. Однако образы в сознании не адек-
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ватны вещам. Осмысление этой неадекватности реализуется в стремлении глубже постичь су-

щее. Неизвестный «осадок» познания, который противостоит «объективированному знанию», 

немецкий мыслитель именует «трансобъектным» знанием. Исходные принципы познания ми-

роздания логически недоказуемы, что проявляется в трансцендентных «границах» основных 

форм бытия – существования, жизни, сознания, духа, свободы и др.  

Тем самым познание содержит в себе трансцендентный акт, поскольку оно выходит 

за границы сознания. Но если субъект может познать только содержание присущего ему со-

знания, как он способен постигать само сущее за пределами сознания? Следует признать 

наличие общей всем нам сферы бытия, подчеркивает Гартман, которая включает в себя объ-

ект и субъект, где трансцендентность предшествует процессу познания. Человек и мир не 

противостоят друг другу, скорее, познающий человек «стоит» посреди познаваемого им ми-

ра. Вот почему познаваемый объект не является только объектом: еще до процесса познания 

имеется «что-то», трансцендирующее за границы сознания. Эту общую человеку и миру 

сферу основоположник «критической онтологии» называет «сферой реального бытия».  

Таким образом, познание включается в реальное бытие как сущее, как его конкретная 

часть, особая специфическая форма духовного бытия. Познание является особым пунктом, 

точкой бытия; отражаясь в самом себе, оно тем самым отличается от других форм бытия. 

Первично онтологическим является не противоположность субъекта и объекта, а их имма-

нентное реальное единство в бытии [6, с. 94–96].  

Немецкий мыслитель противопоставляет две гносеологические формы познания: апо-

стериорное (опытное) познание и априорное (доопытное) познание. Приоритетным для него 

является первый вид познания, который осуществляется без данности единичных реальных 

предметов [3, с 166]. Сущность объектов постигается не в опыте, а как бы схватывается через 

интуицию. Гартман утверждает примат эмоционального опыта, т.е. переживаний, над рацио-

нальным мышлением. Для него люди – прежде всего субъекты многообразных эмоций – 

симпатий, отвращений, любовей, ненавистей, уважений, презрений, а вовсе не предметы по-

знаний. Окружающий мир, говорит философ, – не столько то, что мы познаéм, сколько то, 

с чем мы практически имеем дело в жизни: «Человек в первую очередь практичен, и только 

во вторую теоретичен» [3, с. 95]. 

Поэтому основная проблема философии – это проблема онтологии, а теория познания 

не сводится к логике познания. Но онтология не существует без гносеологии. Преувеличение 

роли и значения учения о бытии может привести к натурфилософскому подходу к анализу 

действительности, т.е. к онтологизму. Гартман призывает возродить «естественный» подход 

к познанию, который заключается в интенциональности, т.е. направленности на предмет. 

В обыденной жизни люди начинают с познания предметов, а не с рефлексии по поводу 

их познания, благодаря чему они способны ориентироваться в мире.  

Философ считал, что реальный, объективный мир, бытие существуют объективно, 

при этом последовательно отвергая материалистическое мировоззрение. По его мнению, 

естественный реализм – это не философская позиция, а жизненное убеждение. Самая истин-

ная философская позиция – объективный идеализм!  

Гартман пытался обосновать идентичность самого бытия с его уровнями и формами, 

т. е. с тем, что существует. Однако сущее не относится индифферентно к двум видам проти-

воположностей, в нем характер бытия как такового проявляется по-разному. Во-первых, – 

это противоположность двух модусов бытия, двух его моментов, которая в истории мысли 

представлена как противоположность сущности и существования. Во-вторых, это противо-

положность способов и модусов бытия, которая выступает как противоположность возмож-

ности и действительности, реального и идеального. В сущем имеются два аспекта: первый – 

это «здесь-бытие» (Dasein); второй – «так-бытие» (Sosein). Другими словами, это моменты 

«наличного бытия» и «определенного бытия». Постижение наличного бытия позволяет за-

фиксировать, что «нечто есть». Постижение определенного бытия позволяет изучить каче-

ственные характеристики такого «нечто» [5, с. 20–21].  
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Исходя из этого, Гартман разводит понятия «реальное бытие» и «идеальное бытие». 

Первое охватывает четыре «слоя» бытия: неорганический уровень (материя), органический 

уровень (жизнь), психический уровень и духовный уровень. Каждый «слой» бытия представ-

ляет собой целостный порядок сущего, имеет собственные принципы и законы [1, с. 322]. 

«Реальное бытие» в целом – это события, вещи, ситуации личности. Коренные свойства все-

го реального сущего проявляют себя во времени (только материи присуще пространство) 

и индивидуализации (во времени возникает не идентичное, а только подобное).  

Определенный уровень («слой») «реального бытия» обладает собственными катего-

риями, их Гартман трактует в духе учения Аристотеля. Всеобщие основные категории, кото-

рые пронизывают четыре уровня бытия «слоя», предшествуют специальным категориям. 

Любая категория по значению существует и проявляется в паре с противоположной катего-

рией. Например, категория «общая основа» полагает категорию «отношение», категория 

«форма» дополняется категорией «материя», категория «единство» предполагает категорию 

«многообразие» и т. д.  

Все категории подчиняются строгим закономерностям. Во-первых, как принципы бы-

тия, они не могут быть оторваны от конкретного бытия; во-вторых, категории существуют 

в совокупности и взаимосвязи друг с другом, а не в отдельности; в-третьих, принадлежащие 

высшему «слою» бытия категории содержат в себе категории низших «слоев»; в-четвертых, 

подобные зависимости категории осуществляют в одностороннем порядке, поскольку более 

высший «слой» бытия зависит от более низшего «слоя» бытия [1, с. 323–324].  

В целом «реальное бытие» у Гартмана дополняется «идеальным бытием». Главными 

отличиями идеального мира от мира реального являются вневременность и неизменность. 

«Идеальное бытие» – это, в сущности, математические образования (числа, треугольники), 

а также ценности, которые существуют вне времени и имеют всеобщий характер. «Идеаль-

ное бытие», которое выражает общее и сущностное, немецкий мыслитель ставит выше, чем 

«бытие реальное». Истинное познание, подчеркивает он, является постижением «бытия в се-

бе»; фантазии и представления представляют собой акты сознания, а не познания. Субъект 

сам определяется объектом познания, а не наоборот. 

Гартман утверждал, что духовное бытие нельзя ухватить однозначно. Этот вид бытия 

всегда служит как бы надстройкой, которая опирается на психически осознанную жизнь. Но-

сителем духовного бытия является индивидуальное, а не общее сознание. В духовном бытии 

в качестве его моментов следует различать индивидуальное, объективное и объективирован-

ное. «Индивидуальный дух» есть духовное сознание, благодаря которому человек становится 

личностью. «Человек – это ведь не только природа, но и целый духовный мир, который насла-

ивается на природное» [4, с. 29]. Формируя себя в свободе, личность сама определяет жизнен-

ные ситуации. «Объективный дух», напротив, есть дух культуры, который осознается индиви-

дуальным духом, выражаясь в жизненных формах и мыслях. Реально он выражается в лично-

стях, которые служат его носителями. В свою очередь, «объективированный дух» воплощается 

и застывает в произведениях литературы и искусства, в отдельных материальных предметах. 

 

Литература 
 

1. Гартман Н. Старая и новая онтология // Историко-философский ежегодник – 1988. 

М.: Наука, 1988. С. 320–325. 

2. Гартман Н. К основоположению онтологии. СПб.: Наука, 2003. 640 с.  

3. Гартман Н. Этика. СПб.: Владимир Даль, 2002. 707 с. 

4. Гартман Н. Эстетика. Киев: Ника-Центр, 2004. 639 с. 

5. Горнштейн Т. Н. Философия Николая Гартмана. Л.: Наука, 1969. 279 с.;  

6. Губин В. Д. Философия: актуальные проблемы. 2-е изд. М.: Омега-Л, 2006. 269 с.  

 

 



Сборник статей по материалам V Всероссийской конференции молодых ученых 

«Наука и инновации XXI века», г. Сургут, 2018 г. 

 

146 

УДК 1/14 

 

Дмитриева А. В. 

 

КЛАССИЧЕСКАЯ ТРАНСЦЕНДЕНТАЛЬНАЯ МЕТАФИЗИКА  

В ИСТОРИИ ЕВРОПЕЙСКОЙ МЫСЛИ 

 

Статья посвящена исследованию трансцендентализма как направления европейской 

мысли. В работе рассматриваются основные предпосылки к формированию данного направ-

ления в философии, описываются ключевые этапы его становления. 

 

Ключевые слова: метафизика, сверхопытный, познание, трансцендентальный. 

 

Потребность человечества в осознании глубинных процессов бытия есть потребность 

глубже понять свою природу, проникнуть в предельные основания смыла и цели своего су-

ществования. Этими проблемами в философии всегда занималась метафизика. Как учение 

о сверхчувственных началах бытия и познания, метафизика является сердцевиной философии 

и гарантом ее подлинности, поскольку обосновывает сами принципы философствования. 

Она имеет своим предметом такие фундаментальные понятия, как бытие, мир, Бог, материя, 

истина, душа, бессмертие и т.п. Пытаясь построить онтологию и гносеологию мира в целом и 

выявить место в нем Бога и человека, метафизика всегда являлась учением о том, что носит 

сверхфизический или сверхопытный характер. Трансцендентальная метафизика как отдельное 

направление метафизики и философии в целом является одной из основных парадигм западно-

европейской мысли. Она выполняет рефлексивную, регулятивную и конститутивную функцию 

по отношению к метафизике вообще, а также к философии и науке. 

Истоки трансцендентальной метафизики обнаруживаются в глубокой древности, 

а именно, в древнегреческой философии. Термин «метафизика» впервые встречается системе 

трудов Аристотеля (384–322 гг. до н. э.), которые структурировал Андроник Родосский 

(I в. до н. э.) и таким образом назвал сборник трактатов античного философа о «бытии самом 

по себе», где тот в качестве предмета мудрости определяет «первые начала и причины» [1, 

с. 8]. Однако само учение о первопричинах бытия возникло задолго до Аристотеля. Попытки 

ионийских натурфилософов, пифагорейцев, элеатов и других древнегреческих школ найти 

метафизические первоначала физической реальности явились основаниями и предпосылками 

для развития этого философского направления. Одни считали первоисточником огонь, воду, 

воздух, или эфир, другие сводили все многообразие природы к числу, третьи высказывали 

предположение о присутствии во всем мельчайших частиц – атомов. Сама идея о существо-

вании первовещества, первоначала всего сущего и становится точкой отсчета возникновения 

метафизики как направления классической философии.  

В рамках этой эпохи зарождению трансцендентализма также способствовали учения 

Платона об идеях и существовании сверхчувственного мира, постигаемого лишь умозри-

тельным путем, а также размышления Сократа о человеке как «мере всех вещей». Именно 

Сократ произвел антропологический сдвиг философской мысли той эпохи, выделив человека 

как первостепенный объект всякого философского познания. 

В средние века при абсолютном господстве понимания человека как раба Божьего ме-

тафизика находится в лоне теологии. Теологизм, постепенно переходящий в теоцентризм, 

сместил на второй план как Космос, так и Человека, ориентируясь на всемогущего трансцен-

дентного Бога. Синтез логики Аристотеля и христианского богословия рождает схоластику – 

одну из господствующих школ в средневековой Европе, целью которой было рациональное 

обоснование догматов. В целом метафизику этого периода можно назвать рациональной тео-

логией, пытающейся найти доказательства бытия первоначала всего сущего – Бога.  
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В этот период очевидно влияние веры на разум, и сущее осмысляется как данное и со-

творенное. Однако в трудах некоторых средневековых мыслителей, трансцендентальная ме-

тафизика все же продолжает свое становление. Так, Августином Блаженным(354–430 гг.) 

было предложено понятие времени, которое отличалось от Античного. В эпоху Античности 

время мыслилось как распорядок космоса, в то время как Августин пытался рассматривать 

его как некое внутреннее сознание. Мыслитель пытался доказать несостоятельность понима-

ния времени как чего-то объективно данного природой, ведь прошлого уже нет, а будущего 

еще нет, да и настоящее есть всего лишь миг. Эту установку можно по праву считать предте-

чей понимания времени как субъективной формы мышления, которая будет подробно описа-

на Кантом в рамках его трансцендентальной философии.  

Несмотря на все эти теории, имеющие уже вполне трансцендентальный характер, про-

блемы познания, рассматриваемые не через призму христианского учения, а через призму 

естественного устройства человека как такового, начали представлять особый интерес для фи-

лософов лишь в Новое Время. Одной из важнейших причин развития трансцендентализма ста-

ла научная революция, продлившаяся с конца XVI до первой половины XVIII столетия и по-

лучившая название ньютоновской потому, что именно Исаак Ньютон (1643–1727 гг.) подвел 

итог предшествующим исследованиям и открытиям, сформулировал основные принципы но-

вой научной картины мира и задал тенденцию развития последующего научного знания. 

Это эпоха становления и расцвета классической науки. 

Метафизические системы XVII и XVIII вв. свидетельствуют о том, что они признают 

не только формальное понятие мира в целом, или единство многообразия, но и содержатель-

ную целостность. Критерием всеобщей связи мироздания служит ее рациональность, 

т. е. конструируемость из априорных аксиом разума и дедуктивных выводов. Философские 

системы Рене Декарта (1596–1650 гг.), Томаса Гоббса (1588–1679 гг.), Бенедикта Спинозы 

(1632–1677 гг.), Готфрида Вильгельма Лейбница (1646–1716 гг.) и других новоевропейских 

мыслителей прежде всего разрабатывались как проекты границ понимания, которые должны 

выразить эмпирическую многогранность в качестве единства. 

Это новое состояние философии отличает поиск абсолютной очевидной основы по-

знания. Так Декарт разработал достаточно конкретную и обобщенную рационалистическую 

методологию. Достоверность и очевидность он находит в самовосприятии мыслящего субъ-

екта. «Cogito, ergo sum», – утверждает французский философ. «Я знаю, что я существую, по-

тому что я мыслю об этом и воспринимаю себя самого как существо мыслящее» [3, с. 20]. 

Доказательство всеобщей связи вещей философ видит в принципе причинности: «Из ничего 

не выйдет ничего, всякое нечто есть действие производящей причины» [5, с. 330]. 

В разработке метафизических проблем, выявлении их связи с математикой и естество-

знанием Лейбниц продолжил традиции новоевропейского рационализма. В своем учении 

о монадах он также описал миропорядок как необходимую связь всех вещей, ибо без этой 

связи невозможно само существование мира в качестве объекта нашего созерцания. В таком 

порядке вещей и заключалась идея классической философии о предустановленной мировой 

гармонии, которая отражена в следующих словах Лейбница: «Всякое тело чувствует все то, 

что совершается в универсуме, так что тот, кто видит, мог бы в каждом теле прочесть, 

что совершается повсюду… – все дышит взаимным согласием» [4, с. 424]. 

В метафизических учения Нового времени впервые в истории философии всеобщая 

связь вещей объявляется трансцендентальным основанием, на котором строятся все после-

дующие метафизические рассуждения. Однако свои зрелые черты трансцендентальная фило-

софия обрела лишь в трудах немецкого философа Иммануила Канта (1724–1804 гг.). Имен-

но он впервые разделил понятия трансцендентного и трансцендентального и сформулировал 

основные принципы трансцендентализма. Изучая не трансцендентные вещи, а сам процесс 

познания и его априорные формы, трансцендентальная метафизика Канта указывает на гра-

ницы, за которыми нельзя получить достоверных научных знаний, а идеалом научного зна-

ния Кант считал естествознание и ньютоновскую механику. В рамках данного учения позна-

http://mediateka.km.ru/bes_2002/Encyclop.asp?Topic=topic_dei50
http://mediateka.km.ru/bes_2002/Encyclop.asp?Topic=topic_spa101
http://mediateka.km.ru/bes_2002/Encyclop.asp?Topic=topic_leja15
http://mediateka.km.ru/bes_2002/Encyclop.asp?Topic=topic_kanp7
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ваемость мира была сведена лишь к познаваемости явлений посредством ограниченного ме-

ханизма познания самого познающего субъекта. Описав этот механизм познания и подчерк-

нув его субъективную природу, Кант окончательно определил предел полномочий так назы-

ваемого научного знания. По словам мыслителя Виндельбанда, кантовская трансценденталь-

ная система «раз и навсегда установила невозможность для зрелого философского сознания 

мыслить мир так, как он является наивному сознанию, т.е. «данным» и отраженным в созна-

нии. Во всем том, что нам представляется данным, кроется уже деятельность нашего разума: 

на том факте, что мы сначала создаем для себя вещи, и основывается наше познавательное 

право на них» [2, с. 9].  
Таким образом, классическая трансцендентальная метафизика по праву считается од-

ним из основных направлений западной европейской философии в целом. Она берет свое 
начало в трудах античных мыслителей и постепенно созревает к началу Нового Времени. 
Пытаясь осмыслить как сущность внешнего мира, так и свои собственные границы, транс-
цендентальная метафизика пытается ответить на важнейшие вопросы человека о самом себе, 
о его изначальной природе, о его взаимоотношениях с окружающей действительностью.  
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СТРАННИЧЕСТВО НА РУСИ 

 
Аннтотация. В статье рассматривается феномен странничества на Руси. Подчеркива-

ется, что странничество присуще самой сути отечественной культуры. 
 
Ключевые слова: странничество, странник, паломник, культура, феномен, Русь. 
 
Приобщение Руси к византийской культуре случилось через Крещение. Однако отбор 

этих идей происходил не ученически, а самостоятельным и творческим образом. Странниче-
ство, как феномен русской культуры, можно рассматривать как Божественную улыбку, ка-
ким является всякий феномен той или иной культуры.  

Слово «странник» и производные от этого слова, весьма часто встречаются в Библии. 
Например: «когда Бог меня странствовать» (Быт. 20, 13), «был странник, и не признали Ме-
ня» ( Мф. 25, 43), «Странник я на земле» (Пс. 118, 19), «Будьте страннолюбивы друг к другу» 
(1 Пет 4, 9), «страннолюбия не забывайте» (Евр. 13, 2).  В церковнославянских текстах: при-
шелецъ, пресельникъ. Пришелец откуда? В самом слове тайна – пришелец из неведомой 
страны, посланец? Откуда? Издалека? Из видимого ли для человеческого глаза пространства 
и времени? 
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В «Словаре русского народного языка» В. И. Даля встречается слово «калика», кото-
рому дается следующее понятие: «паломник, странник, богатырь во смирении, в убожестве 
и богоугодных делах. Калика перехожий, странствующий богатырь». Возможно, калики уже 
ходили по земле Руси во времена принятия христианства. В некоторых источниках странни-
чество называют подвигом. Однако в странничестве отсутствует момент крайности мышле-
ния. Странничество, в том самом понимании, которое озвучено в Священном писании фор-
мируется мышлением индивида, а призыв звучит из уст Иисуса Христа. 

«Глупость – это то, что думается само собой, а ум – это то, думается специально 
и с усилием и предполагает машину рождения, а машина рождения должна быть построе-
на», – пишет философ XX в. М. К. Мамардашвили. Об законорожденности мысли, как из-
вестно, говорил еще философ Античности Демокрит. То есть о том, что мысль, порожденная 
установившимся механизмом порождения мысли, который сам порождает мысль. Чем, соб-
ственно, и занимались древние греки: они создавали механизмы мышления, чтобы мыслить, 
когда пришли к знанию о своем незнании. Таким образом случилось греческое чудо. 

Подвиг же случается тогда, когда перед индивидом стоит психологический выбор 
крайности: геройство или бегство. Есть сведения, что особое развитие странничество полу-
чило во времена правления Петра Первого. Причиной называется изгнание из монастырей 
монахов по причине приспособления монастырей под нужды армии. В них чаще всего раз-
мещались лазареты, лечебницы, где размещались увечные в боях воины. 

Странник не бежит от обстоятельств, он не жертва политических гонений и прочих 
внешних факторов, побуждающих человека оставлять насиженное место и пуститься в хож-
дения по земле в поисках лучшей доли, либо ради спасения себя. Странничество – есть ин-
дивидуальная интенция, которая сформировалась в мышлении индивида. 

«Как мы приходим к новой мысли? Мысль породится не моим отсюда направленным 
взглядом (так же нельзя взволноваться, желая взволноваться, нельзя любить желанием лю-
бить). Мы можем лишь делать так, чтобы нечто само возникло: оно породит мысль, или оно 
полюбит, или оно взволнуется», – говорит Мераб Мамардашвили.  Как подметил Святой Да-
вид: «пришелец аз есмь на земле: не скрый от меня заповеди Твоя!». «Все сии умерли в вере, 
не получив обетований, а только видели оные, и радовались, и говорили о себе, что они 
странники и пришельцы на земле» (Евр. 11, 13). 

Специальной духовной и научной литературы, посвященной странничеству не много. 
Имеются зафиксированные описания жизни сподвижников благочестия. Так отец Сергий, 
живший в Оптиной пустыне, в своих сочинениях «О странниках русской земли», пишет: 
«Если паломники в подвиге древнего Израиля стремятся к земле Обетованной, то странники 
знают пути учеников Господних, идущих за Ним по дорогам Галилеи».  В странничестве, 
заключает автор, «Русь выявила свой лик». Этот «лик» был удивительным образом увиден, 
подхвачен русской культурой и стал как бы объектом ее медитации – объектом созерцания. 

Странствуют герои А.С. Пушкина, «белеет парус одинокий» Лермонтова, на языке 
пилигримов говорит поэт Серебряного века Гумилев, носят и не сносят железные сапоги ска-
зочные герои сказаний, сказок. Но Иван-царевич не выпадает из жизни, он находит то, 
что ищет – суженную. В странничестве же социальный контекст не подразумевается, он да-
же не отпадает потому, как его нет. Современный поэт Сергей Орлов продолжает тему 
странничества и озвучивает следующим образом: 

 
«Дорогу делает не первый, 
А тот, кто след пуститься смог, 
Второй. 
Не будь его, наверно, 
На свете не было б дорого. 
Ему трудней безмерно было –  
Он был не гений не пророк –  
Решиться вдруг, собрать все силы,  
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И встать, и выйти за порог… 
И первый лишь второго ради 
Мог все снести, мог пасть в пути… 
Я во второго больше верю. 
Я первых чту. Но лишь второй 
Решает в мире, а не первый,  
Ни бог, не царь, и не герой». 
 
Идея, а тем более божественная, нуждается в учениках, а ученик в свою очередь нуж-

дается в Учителе. Но не каждый может стать учеником. Интенция Учителя может быть под-
хвачена только подготовленным учеником, который уже оказался как бы у края некого поля 
в задумчивости: «Кто я? И чего не знаю?». Можно сказать, что странник неким образом Из-
бранный. Не всякому и не каждому можно стать странником, как и философом. 

В основе религий, как и философии, лежит одна-единственная мысль о том, что есть 
какая- то другая жизнь, более реальная, чем наша, есть что-то другое, что тоже живет, но жи-
вет иначе, чем люди, живет более осмысленно и поэтому к ней этой жизни прилагаются сло-
ва «святая», «жизнь в ином времени», «священная». Но как ее увидеть? У Сократа есть заме-
чательный образ – «глаза души».  

Поэт Серебряного века Осип Мандельштам пишет: «На стекла вечности уже легло // 
Мое дыхание, мое тепло… // Пускай мгновения муть // Узора милого не зачеркнуть». А поэт 
такого полета мысли прежде всего пишет о своем видении самого себя. В строчках ясно 
очерчивается стратегия «быть», а не «иметь». 

Духовная литература, как и философия, ничему не учит и не сообщает. А если даже 
сообщает, то не для всех. Они сообщают определенный способ мысли одного мыслителя, ко-
торый может как бы воссоздаваться, рождаться каждым индивидом, но, разумеется, только 
на собственный страх и риск. И если даже к страннику прикрепляют слово «герой» то только 
в том понимании, что он не участвует в сцеплении натуральных причин и действий, которое, 
например, свойственно русским богатырям или викингам. Они побеждают противника, в них 
проявляется неизмеримая силища. Свойство странника – это свойство отречения от природ-
ных качеств. Он герой только потому, что он сам начало своего поступка.  

Странники не объединяются. Они предпочитают странствовать в одиночку. Скорее 
всего, между ними отсутствует связь и даже встречаясь друг с другом они лишь взглядом 
приветствуют друг друга.  Их текст – молчание о самом себе. Потому как он еще не написан, 
а как только будет реализован и сформулирован как текст, странник погибнет. Его текст 
каждым озвученным словом, умещаясь в пространстве, тут же гибнет как факт мысли здесь 
и сейчас. Имеющиеся, зафиксированные в текстах рассказы странников так или иначе 
не фиксируют факт мысли странника. В них сформулированы акты наблюдения впечатлений 
увиденного-свершившегося, прожитых кем-то событий, обстоятельств чужих жизней, 
но не мышления странника.  Поэтому текст странника – молчание. 

 
 

УДК 1 (161/1) 

 

Макеева О. Е. 

 

ПРЕОБРАЖЕНИЕ ЧЕЛОВЕКА В ФИЛОСОФИИ ФЕДОРОВА 
 

Статья посвящена учению о преображении Человека в философии космизма Николая 
Федорова. В работе рассматриваются основоположения его учения, которое современные 
исследователи находят актуальным и в наши дни. 

 
Ключевые слова: человек, человечество, природа, познание, Космос. 
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Наследие Николая Федорова исследователи называют духовным явлением, содержа-

ние и смысл которого раскрылся с течением времени. Это наследие, которое, с одной сторо-

ны, можно назвать национальным, с другой, – достигающим уровня универсальных, миро-

вых идей. И, прежде всего, идея Федорова обретения Человеком и человечеством высокого 

онтологического статуса стоит у истоков активно-эволюционной, космической, ноосферной 

мысли XX века, представленной именами Циолковского, Чижевского, Вернадского. Тради-

ционные проблемы философии Николай Федоров пытался решить, опираясь не только 

на религиозные православные традиции, но и на новейщие научные открытия. Федоров 

сформулировал мысль о том, как используя достижения естествознания, изменив социаль-

ные отношения, можно добиться метафорического «воскрешения» человека не в потусто-

роннем мире, а на этой земле. 

Философия «Общего дела» Николая Федорова – главная работа мыслителя, которая 

была издана только после его смерти в 1903 году. Федоров в свойственной только ему фило-

софской манере рассуждает на тему жизни человека и ее преобразования. Вечный субъект 

философского исследования у Федорова выходит за рамки традиционного осмысления чело-

веческой жизни и выходит в категории космизма, исследующего взаимосвязь человеческого 

бытия и Космоса.  

У Николая Федорова мы встречаем своеобразное видение человека. Для Федоровых 

отдельных человек– это землянин, то есть далеко не совершенный индивид. В то же время 

человек – это природное, космическое существо, организованное уникальным образом. 

Смертный, сын – это основная родовая характеристика человека – землянина в федоровской 

теории. Жизнь людей в философии «Общего дела» Николай Федоров характеризует как «не-

братскую», так как здесь присутствует непрерывное уничтожения одними народами других. 

Старшее поколение вытесняется младшим, мир пронизывает борьба за выживание. Федоров 

делает акцент на «духе вражды», присущему человечеству. Контрастом «духу вражды», со-

гласно федоровскому учению, идеал жизни человека. Федоров обращает нас к Евангелию, 

где можно найти этот идеал общественной и личной жизни. Как идеала достичь человеку? 

Непосредственно самому человеку предпринимать усилия, ликвидируя все социальные 

и природные препятствия, которые и стоят на пути преобразования жизни. 

Почему же преображение человека к идеалу настолько сложно и недостижимо? Федо-

ров подробно объясняет бедственное положение человека тем, что человек, прежде всего, – 

существо смертное, зависимое от законов природы. Так как человек вынужден заботиться 

о том, как выжить, неизбежной является его самоизоляция, формирование эгоизма. Федоров 

предлагает людям противоположные меры: если природа людей разъединяет, им нужно объ-

единиться, чтобы покорить ту самую природу. Смерть, считает мыслитель, – это явление 

временное, которое имеет место из–за разделѐнности и невежества людей. Смерть – это зло 

каждого сознательного и чувствующего существа. Всякая индивидуальная жизнь человека 

по Федорову построена «на костях других», которые жили и живут. Мрачные картины Федо-

рова о том, как растут дети, пожирая силы родителей, а в борьбе и розни, в которых прохо-

дит жизнь, люди медленно подтачивают друг друга и словом, и делом, подчеркивают необ-

ходимость изменять действительность. «В настоящее время живем на счет предков, из праха 

которых извлекаем и пищу, и одежду, так что всю историю можно разделить на два периода: 

первый период прямого, непосредственного каннибализма и второй людоедства скрытого, 

продолжающийся и доселе», – пишет Николай Федоров [1, с. 65].  

 Эта философская мысль Федорова переходит в теорию «воскрешения умерших. 

По Федорову, именно преображение человека и ведет к этому «воскрешению» ранее ушед-

ших. Это моральный долг живущих – вернуть жизни предков, которые отняла природа. Цен-

тральное место отводится здесь науке и ученым, которым предстоит преодолеть созерца-

тельность и заняться конкретной работой. В «Философии общего дела» философ выдвинул 

необходимость не просто нового,а сознательно управляемого этапа эволюций: от всеобщего 

познания и труда человечество призвано овладеть стихийными силами и внутри себя, 
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и во внешнем мире, и после этого  выйти в Космос для его освоения и преображения. Так бу-

дет обретен новый бессмертный статус бытия, и прежде жившие поколения предстанут пе-

ред миром живущих («научное воскрешение»). 
Тем самым следствием философской мысли Николая Федорова отсутствия голода 

и стихийных бедствий является концентрация на более возвышенных задачах. Человек 
по учению Федорова должен в своем процессе преображения стремиться к созданию психо-
кратического общества, в основе которого лежит принцип  всеобщего понимания и родства. 
Мрачные картины резко меняются на идеальную действительность, когда у человека появля-
ется осознание происходящего, острое чувство неповторимости своей личности, глубокое 
страдание от утрат и внутренняя невозможность принять собственное окончательное уни-
чтожение. Противодействие злу по Федорову – это превращение вселенной в целесообраз-
ный, сознательный мир, это борьба против случайности, иррациональности, слепоты, «паде-
ния» человека. 

Преображение человека в философии Николая Федорова невозможно только лишь при 
изменении взгляда на устройство бытия. Лишь всеобщий труд (объединяющий индивидов), 
одушевленный великой идеей, деятельность по созиданию приведут к радикальному преобра-
зованию мира и самого человека, в частности. Федоров постоянно ориентируется на то, 
что человек должен сотворить определенную модель мира, а не просто созерцать. Наверняка, 
именно поэтому Федоров упоминает великого Аристотеля с его учением о том, что мы знаем 
только то, что сами произвели, окончательное знание всякого данного нам извне объекта воз-
можно только тогда, когда этот объект будет нашим созданием, когда он будет приведен 
в строй, порядок, сведен к нашему закону. Потому по Федорову человеку нужен план измене-
ний в своей преобразовательной деятельности. Это и есть федоровский радикальный поворот 
в философии – предназначение человека в том, чтобы достичь должного, проективного состо-
яния мира. А это возможно тогда, когда вся действительность станет предметом исследования, 
а все люди – его субъектом. Человеческая сущность, согласно учению Федорова, в том и про-
является, что человек должен произвести себя сам – через труд и сознание. Эта человеческая 
сущность и должна в итоге изменить природно – биологическую основу человечества. 

В своем преображении человеку, согласно теории Николая Федорова, предстоит 
так чутко войти в естественные процессы природы, чтобы по их образцу, только на более 
высоком сознательном уровне, обновлять свой организм, то есть овладеть естественным 
«тканетворением». «Несмотря на такие, по-видимому, изменения в сущности человек ничем 
не будет отличаться от того, что такое он ныне, – он будет тогда больше самим собою, 
чем теперь; чем в настоящее время человек пассивно, тем же он будет и тогда, но только ак-
тивно, то, что в нем существует в настоящее время мысленно или в неопределенных лишь 
стремлениях, только проективно, то будет тогда в нем действительно, явно, крылья души 
сделаются тогда телесными крыльями, «– пишет мыслитель [2, с. 105]. Призыв к познанию 
в самом широком его понимании ведет к познанию, переходящему в преобразование мира 
и человека, говорит учение Федорова. 

Николай Федоров своей идеей преображения человека стал основоположником идей 
ноосферы. С Федорова и начинается философское направление общечеловеческого значе-
ния – русский космизм. Сам Федоров свое учение назвал «супраморализмом» или «регуля-
цией природы». Что есть идеал? Для Федорова это мог быть только Бог или сам человек, 
но высший, преображенный человек в составе богочеловеческого единства. Поэтому только 
активная работа человека над преодолением своей «промежуточности» в настоящий момент 
времени и несовершенства приведет к преображению человека. Федоров не только утвер-
ждал факт восхождения сознания в мире, но и сделал радикальные выводы о необходимости 
сознательного управления эволюцией, о преобразования природы исходя из глубинных по-
требностей разума и нравственного чувства человека. «Нравственность, – писал Федоров, – 
не только не ограничивается личностями, обществом, а должна распространяться на всю 
природу. Задача человека – морализовать все естественное, обратить слепую, невольную си-
лу природы в орудие свободы» [2, с. 140]. 
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Разрабатывая проект регуляции, Федоров с самого начала подчеркивал неотделимость 

Земли от Космоса, говорил о тонкой взаимосвязи процессов с процессами во Вселенной. 

«Сельское хозяйство, чтобы достигнуть обеспечения урожая, не может ограничиваться пре-

делами земли, ибо условия, от коих зависит урожай, или вообще растительная и животная 

жизнь на земле, не заключаются только в ней самой. Если верно предположение, что солнеч-

ная система есть переменная звезда, а с сим явлением находится в связи весь метеорический 

процесс, от коего непосредственно зависит урожай или неурожай, – в таком случае весь те-

луросолярный процесс должен бы войти в область сельского хозяйства», – это лишь один 

из множества федоровских примеров о единстве земного и космического [2, с. 160]. Или еще 

одно высказывание, подчеркивающее взаимосвязь земли и космических далей: Вопрос 

об эпидемиях, как и о голоде, выводит нас за пределы Земного шара; труд человеческий 

не должен ограничиваться пределами Земли, тем более, что таких пределов, границ, и не су-

ществует; Земля, можно сказать, открыта со всех сторон, средства же перемещения и спосо-

бы жизни в различных средах не только могут, но и должны изменяться» [2, с. 172]. Федоров 

основательно доказывает движение человечества во Вселенную, начиная от природных яв-

лений до социально-экономических и нравственных. 

Своим глубоким нравственным пафосом Федоров одушевил самые дерзкие с точки 

зрения своего времени идеи. 

Таким образом, Федоров в своем философском учении выдвинул тезисы, которые 

в наше время, более 100 лет спустя, получили название «глобальных проблем современно-

сти». «И в самом деле, человек сделал, по-видимому, все зло, какое только мог, относительно 

и природы (истощение, опустошение, хищничество), относительно и друг друга (изобрете-

ние истребительнейших орудий и вообще средств для взаимного уничтожения); самые пути 

сообщения, чем особенно гордится современный человек, и те служат лишь стратегии или 

торговле, войне или барышничеству; а барышничество смотрит на природу именно 

«как на кладовую, откуда можно добывать средства для удобства жизни и наслаждений, 

и хищнически истребляет и расточает веками накопленные в ней богатства», – писал Федо-

ров [1, с. 70]. Чем не актуальны высказывания для сегодняшнего дня? И вновь мы говорим 

о том, что человечество должно начать новый этап развития мира: пройти пусть от пассивно-

го созерцателя развития – до непосредственного участия.  По Федорову высшим благом яв-

ляется не самоисследование и бесконечное бессмысленное познание, а высшим благом явля-

ется сама жизнь в высшем, духовном ее цвете.  Важно, как сохранение, так и развитие жизни 

человека, а также возвращение в преображенном виде тем, у кого она была отнята природой, 

силой вещей. 

В XX веке исследование земно-космических взаимосвязей, на которые указывал фи-

лософ, стало отдельным направлением в научном творчестве. Так основатель космобиологии 

А. Л. Чижевский показал, что периоды стихийных бедствий, эпидемических и инфекцион-

ных заболеваний совпадают с циклами солнечной активности; биологические и психические 

стороны земной жизни связаны с физическими явлениями космоса. Научное познание кос-

мических связей, которое еще по-настоящему только начинается, по убеждению Чижевского 

даст возможность управлять ими. На этом Федоров настаивал еще в XIX веке. Человек, пре-

ображение которого и есть смысл жизни, человек как многоуровневый микрокосмос законо-

мерно был включен уже у Федорова в эволюцию человечества и Космоса.  
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В статье рассматриваются вопросы реализации инноваций и технологического разви-

тия в сфере осуществления государственных закупок и их применения на практике на при-

мере Ямало-Ненецкого автономного округа, Ханты-Мансийского автономного округа – 

Югры, и Тюменской области. 

 

Ключевые слова: противодействие коррупции, нормативная правовая база, государ-

ственные закупки, информационные технологии, интернет, компьютерная информация.  

 

В настоящий период времени, сопровождаемый процессами модернизации, интерна-

ционализации, значительную важность  приобретает применение информационных техноло-

гий в сфере противодействия коррупции, посредством обеспечения  общегосударственной 

и социальной защищенности Российской Федерации, а кроме того, ответственности нашего 

государства по проведению в соответствие национального законодательства с международ-

ными конвенциями по  противодействию коррупции. Именно разработка новых информаци-

онных технологий в области профилактики и предупреждения коррупции позволяет глубже 

изучить международные, федеральные, региональные, муниципальные аспекты деятельности 

органов государственной власти Российской Федерации.  

В Национальном плане противодействия коррупции [13], разработанном на 2018-2020 гг., 

а также в Постановлении Правительства РФ «Об утверждении государственной программы 

Российской Федерации «Информационное общество (2011 – 2020 годы)» [14] предусмотрен 

ряд мер по совершенствованию нормативно-правовой базы в данной сфере, это, прежде всего:  

- поддержка достижения общественными организациями результатов в антикор-

рупционном просвещении граждан; 

- распространение антикоррупционных ценностей в обществе; 

- общественный контроль за деятельностью органов государственной власти; 

- проведение непрерывной работ по предупреждению коррупции в организациях, 

созданных для выполнения задач органов государственной власти. 

В целях реализации Национального плана противодействия коррупции, принят целый 

ряд федеральных законов данной направленности: «О противодействии коррупции» [3], 

«Об антикоррупционной экспертизе нормативных правовых актов и проектов нормативных 

правовых актов» [5], «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных 

преступным путем, и финансированию терроризма» [4], «О противодействии экстремистской 

деятельности» [6], «Об организации предоставления государственных и муниципальных 

услуг» [7], «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд» [8], «О закупках товаров, работ, услуг отдельны-

ми видами юридических лиц» [9], «Об обеспечении доступа к информации о деятельности 

государственных органов и органов местного самоуправления» [10], «Об основах обще-

ственного контроля в Российской Федерации» [11], «Об общих принципах организации и де-

ятельности общественных палат субъектов Российской Федерации» [12] и других законода-

тельных актов Российской Федерации.  

Реализация плана противодействия коррупции и государственной программы «Ин-

формационное общество (2011 – 2020 годы)», невозможна без своевременного внедрения 

и практической реализации новых разработок в сфере информационных технологий. На се-



Сборник статей по материалам V Всероссийской конференции молодых ученых 

«Наука и инновации XXI века», г. Сургут, 2018 г. 

 

155 

годняшний день в мире происходит разработка, внедрение и использование наиболее эффек-

тивных технологий в сфере противодействия коррупции в области антикоррупционных пла-

нов и программ. 

Общественная палата Российской Федерации проводила специальный антикоррупци-

онный мониторинг, согласно которому наиболее эффективными мерами по противодей-

ствию коррупции со стороны общества являются общественный контроль и мониторинг 

в областях с наибольшими коррупционными рисками, а также общественные расследования 

коррупционных правонарушений, что приводит к усилению общественного контроля за дея-

тельностью государственных органов власти.  

Также, в целях реализации Национального плана противодействия коррупции в Рос-

сии, создана специальная платформа государственных закупок zakupki.gov.ru, на которой 

происходит автоматическая проверка всех заявок участников закупок и предложений. В слу-

чае если по результатам проведенного анализа выявляется правонарушение, то информаци-

онная система автоматически сообщает  в антимонопольную службу [1]. 

В настоящее время информация о проводимых государственных закупках в Ханты-

Мансийском автономном округе – Югре, Ямало-Ненецком автономном округе и Тюменской 

области, размещается на официальном сайте www. zakupki.gov.ru, поэтому у российского 

общества появилась возможность мониторинга процесса проведения государственных заку-

пок на всех этапах, включая исполнение контрактов непосредственно на официальном сайте. 

Информационные технологии позволяют реализовывать антикоррупционные стандарты, 

практики и контролировать сам процесс проведения государственных закупок на всех эта-

пах. В Ханты-Мансийском автономном округе – Югре, Ямало-Ненецком автономном округе 

и Тюменской области реализуются специальные меры по использованию информационных 

технологий для борьбы с коррупцией в сфере государственных и муниципальных заку-

пок [15]. Например, создаются специальные интернет-платформы для проведения государ-

ственных торгов для нужд государственных органов. Также осуществляется активное со-

трудничество со средствами массовой информации, создаются специальные вебсайты. 

Все это обеспечивает прозрачность и открытость информации о государственных закупках 

в регионах за отчетный период. 

Таким образом, можно заключить, что сфера проведения государственных закупок 

является одним из приоритетных направлений регионального законодательства о примене-

нии информационных технологий по противодействию коррупции.  

С положительной стороны следует отметить такие направления законодательства 

в сфере применения информационных технологий по противодействию коррупции, которые 

направлены на: 

- автоматизацию деятельности и принятия решений исполнительных органов госу-

дарственной власти субъектов Российской Федерации и связанных с ним операций с исклю-

чением из них посредников (физических и юридических лиц), посредством введения автома-

тизированных сайтов государственных закупок и тендеров, электронного правительства, 

и электронных очередей; 

- создание вебсайтов органов государственной власти различных звеньев и различ-

ного уровня, на которых публикуется официальная информация в целях повышения про-

зрачности деятельности органов государственной власти; 

- контроль за проведением электронных операций посредством выявления откло-

нений, выполняемый посредством специализированных инструментов для обработки дан-

ных; строгий контроль за отчетностью государственных учреждений, в том числе исполне-

ния государственных контрактов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, 

посредством анализа и мониторинга сайта государственных закупок, вебсайтов, социальных 

сетей, онлайн газет, мобильных телефонов и др.; 

- создание «электронного правительства», как доступной, открытой системы орга-

нов государственной власти, которая могла бы вести постоянный диалог с населением. 
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На основании представленного анализа законодательства в сфере проведения госу-

дарственных закупок, можно сделать вывод, о том, что законодательство в сфере примене-

ния информационных технологий для целей противодействия коррупции направлено 

на обеспечение прозрачности и открытости деятельности органов государственной власти 

в сфере государственных закупок, а также антикоррупционных стандартов: 

- контроль за размещенном на сайте государственных закупок планом-графиком 

государственного учреждения, сведений о размещенных на сайте государственных закупок 

государственных контрактов, ведомственного плана, отчета об исполнении контракта, экс-

пертизы поставленных товаров (работ, услуг), и др; 

- контроль за своевременным размещением сведений о заключаемых государствен-

ных контрактах, отчетов об исполнении контрактов. 
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ИСТОРИКО-ГЕНЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ФОРМИРОВАНИЯ  

МАССОВОГО СОЗНАНИЯ И МАССОВОГО ДЕЙСТВИЯ 

 

В статье рассматривается вопрос об истории зарождения, формирования массового со-

знания и массового действия. Автор структурализирует взгляды различных авторов, как зару-

бежных, так и отечественных. Историко-генетические аспекты формирования массового со-

знания и массового действия очень сложный и противоречивый процесс, что позволит полно 

раскрыть основу «сознания массы» и массового действия. Массовое сознание в различные 

промежутки времени претерпевает изменения, оно трансформируется под воздействием раз-

личных факторов, что влияет на жизнь людей, их социальную роль в обществе. 

 

Ключевые слова: массовое сознание, массовое действие, масса, толпа, социальная роль. 

 

Историко-генетические аспекты формирования массового сознания и массового дей-

ствия проходят несколько этапов развития от аморфного образования к саморегулирующе-

муся сознанию и сознанию интернирующихся в большие группы. Носителем или субъектом 

массового сознания и массового действия является «масса», это совокупность индивидов, 

включенных в определенную социальную общность.  

Рассмотрим понятие «масса» более подробно, Д. Белл выделяет пять основных поня-

тий «масса» в западной литературе [1]: 

1) «недифференцированное множество», гетерогенная аудитория средств массовой 

коммуникации, противостоящая классам и другим сегментам общества (Г. Блумер); 

2) «суждение некомпетентных», низкое качество современной цивилизации, являюще-

еся результатом ослабления руководящих позиций просвещенной элиты (Х. Ортега-и-Гассет);  

3) «механизированное общество», в котором человек является придатком машины, 

дегуманизированным элементом технологии (Ф. К. Юнгер);  

4) «бюрократическое общество», отличающееся широко расчлененной организаци-

ей, в которой принятие решений допускается исключительно на высших этажах иерархии 

(Г. Зиммель, М. Вебер, К. Мангейм); 

5) «толпа» – общество, характеризующееся отсутствием различий, однообразием, 

бесцельностью, отчуждением, недостатком интеграции (Х. Арендт). 

Данные понятия «масса» отражают только негативные факторы и характеристики 

«массы». Западные ученые выявляют сущность «массы» как воплощения стадности, унифи-

цированности, «масса» носит уничижительный характер, она не самостоятельна, покорна. 

Но люди одновременно выступают как индивиды и как участники «массы», социальных объ-

единений, поэтому природа массового сознания является двуединой, то есть одновременно 

индивидуальной и групповой. Можно выделить два уровня, на которых проявляется массо-

вое сознание: отдельные личности и социальные группы.  
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Как отмечает В. М. Бехтерев, «каждая личность является до известной степени рабом 

обычая и формы, вырабатываемых обществом, и даже предрассудков и суеверий, в нем гос-

подствующих. Личность не только пользуется общим для всех языком, но и носит обще-

ственный покрой платья, следует за модой, имеет в той или иной мере национальные воззре-

ния, придерживается общепринятых правил, живет общей со всеми культурой» [2]. 

Рассмотрим мыслителей древностей, которые толкуют о роли масс в обществе. Ярким 

представителем считается Солон, отмечавший, что «отдельно взятый афинянин – хитрая ли-

са, но когда они вместе собираются на собрание, то представляют собой стадо баранов» [4]. 

Фукидид и Геродот, использовали в своих трактатах такие понятия как «многие», «масса». 

Сократ говорил об античной демократии и относит ее к безнравственной форме власти, 

так как она не получает знания, и не понимает сколько мало знают «массы». 

Платон очень много рассуждает о «массах», трактует ее как человеческое стадо, силь-

ного зверя, который должен выполнять физическую работу. Платон говорит о том что, 

всех людей объединяет коллективное начало, и оно выше индивида и его интересов. Аристо-

тель во многом соглашался с идеями Платона по поводу «масс», пишет что массы – это рабы, 

которые занимаются добыванием денег и являются придатками государства. В своих работах 

уделяет внимание охлократии, то есть власти толпы, понимая ее как демократию [10]. 

Ученые эпохи Возрождения имели совсем другое отношение к массам. Рассмотрим 

взгляды Никколо Макиавелли, о народе он подробно пишет в трактате «Государь», где вы-

сказывается что «народ постояннее и рассудительнее всякого государя» [3]. Итальянский 

ученый проводит параллель между народом и гласом Божьим: народ ясно видит и предви-

дит, что для него добро, а что зло. При этом он отличает толпу от народа. Толпа – это неупо-

рядоченное законом скопление масс, а народ – упорядоченная законом масса. Народ по Ма-

киавелли, может быть свободным и развращенным. Развращенный народ – наглый, не со-

блюдает законов, не способен создать республику, для него подойдет только монархия. Мас-

сы же выступают как источник силы жизнеспособности государства, и в тоже время массы – 

это источник беспорядков.  

В эпоху Нового времени, такие философы как К. А. Гельвеций, П. А. Гольбах, Ж-

Ж. Руссо, А. Р. Ж. Тюрго, уделяют особое внимание массам и толпам. Ученые считают, 

что массу и толпу нужно воспитать и обучить от невежества, но при этом нужно учитывать 

роль страстей в жизни людей, правильное воспитание сформирует гражданина нового обще-

ства, правильное воспитание народа является интеллектуальной терапией. Возникла новая 

религия Разума. 

А. Токвиль после Французской революции, представляет свою работу «Старый поря-

док и революция», в которой говорит что для Нового времени характерно коллективистское, 

корпоративное сознание человека [6]. 

Таким образом, о роли масс в обществе толковали еще в античности, а о массовом со-

знании и массовом действии заговорили только на рубеже XVIII–XIX вв., в это время одной 

из центральных проблем социальной философии, становится проблема человека, ее свобод, 

прав и обязанностей. До этого времени были лишь концепции, которые рассматривали обще-

ство как скопление автономных индивидов, действующих самостоятельно, руководствуются 

только своими чувствами и разумом.  

В научной литературе понятие «массовое действие» и «массовое сознание» начало 

встречаться с середины XIX в. До этого ключевым понятием служило «психология масс». 

Такие ученые как Г. Тард, Г. Лебон, Ш. Сигеле, У. Макдауголла посвятили «психологии 

масс» психологические, общесоциологические, научно-публицистические труды. Но изуче-

ние массового сознания и массового действия не стояло на месте, в начале 20–30-х годов 

XX столетия появляется в науке употребление понятий «массовое сознание» и «массовое 

действие». В философских течениях XX столетия, большое внимание уделяется миру, кото-

рый не подходит для человека, он чувствует себя в нем не комфортно, одиноко, индивидом 

манипулируют. Человек чувствует себя потерянным в этом мире. 
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Существуют две точки зрения, как дальше пойдет развитие массового сознания и мас-

сового действия. Первая точка зрения представлена Сержем Московичи в работе «Век тол-

пы», который пишет о том, что мы имеем дело с глобализацией толп. Вторая точка зрения 

представлена Элвином Тоффлером в работах «Футуршок» и «Третья волна», он говорит 

о том, что наступает век демассофикации.  

Серж Московичи полагает, что массы находятся в середине глобального века, массы 

являются эмблемой цивилизации. Если правитель понимает массы, это дает ему ключ к по-

литике, культуре, дает объяснение «больным» симптомам мучавший нашу цивилизацию. 

В настоящее время согласно его трактовке существует мистерия масс. Он говорит о коллек-

тивном внушении, которым подвержено массовое сознание, и таким средством являются 

средства массовой информации. Совершен переход от культуры слова к культуре образов 

(телевидение, плакат, комиксы, радио) [5]. СМИ создали техническую базу автоматическому 

мышлению. Но манипуляция массового сознания и действия осуществляется не только со 

стороны СМИ и интернета, а со стороны государства. Государство использует различные ме-

тоды для осуществления влияния, например гипноз. 

Ученый считает что «век толпы» в Европе завершился, а на других континентах отме-

чается мощный прилив масс. Глобализация масс процветает с их гигантскими городами и 

рынками, происходит бурное развитие мультимедиа, наступает «планетарный» век толпы.  

Мнение Элвина Тоффлера о том, что наступает век демассофикации, говорит о том, 

что мы являемся свидетелями перехода от варварства к цивилизации, зарождается новая си-

стема организации. Организация создается для решения краткосрочных проблем, что ведет 

к поражению бюрократии. Человек действует не по приказу, а берет на себя ответственность 

за решение проблемы, он не привязан к одной организации, а связан со многими и является 

соучастником. Тоффлер, высказывается также о том, что люди будущего окажутся перед 

проблемой избытка выбора, так как постиндустриальному обществу не нужны одинаковые 

люди, нужны личности. «Человеческая раса не только не спрессуется в однообразную кон-

формистскую массу, но станет в социальном отношении гораздо более разнообразной, 

чем когда – либо раньше» [9].  

Э. Тоффлер в своей работе «Третья волна» 1980 г., развивает идею перехода к новой 

цивилизации, происходит разрушение массового индустриального производства. Общество 

разрушается на мелкие кусочки, происходит персонализация в производстве, развитие вне-

массового производства приводит к демассофикации рынка. Культура становится не стан-

дартной, большое количество точек зрения. Процветает коммуникационная среда. Классы и 

массы теряют свое значение, новая цивилизация дает вызов всем старым установкам [8]. 

В работе «Смещение власти, знаний, богатства и принуждение на пороге XXI века» 

Э. Тоффлер говорит о возрождении личностного начала, это проявляется в возрождении 

мелкого производства, мелкого бизнеса. Мускульная сила заменяется разумом, производство 

становится ментальным. И одновременно с этим приходит конец массовой демократии, по-

рожденной индустриальным миром. Происходит социальная неоднородность, понятие «мас-

сы» разрушается, конечно, масса людей остается, но это множество личностей, связанных 

между собой другими связями, не как толпа. Постиндустриальная цивилизация несет глав-

ные изменения в роли масс в обществе [7].  

Таким образом, формирование, массового сознания и массового действия стало за-

метным, в связи с разрастанием городов, промышленной революцией, урбанизацией, распро-

странением массовых профессий, расширению числа укладов жизни, снижение доли ремес-

ленничества, укрепление производства, это были начальные формы массового сознания 

и действия в обществе, но о «массе», толпе начали еще говорить в античности. Массовое со-

знание и массовое действие активно проявляется в политической жизни, государство актив-

но влияет на общество, все это приводит к деиндивидуализации человека и появлению ново-

го явления «массовое действие». 
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МОДЕЛИРОВАНИЕ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ПРОГРАММ  

СОХРАНЕНИЯ ЗДОРОВЬЯ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ  

ЭКСТРЕМАЛЬНЫХ ПРОФЕССИЙ В СЕВЕРНОМ РЕГИОНЕ 

 

Статья посвящена возможности моделирования индивидуальных программ сохране-

ния здоровья представителей экстремальных профессий  в северном регионе на основе ком-

плексной оценки функционального состояния центральной и вегетативной нервной систем. 

 

Ключевые слова: моделирование, сохранение здоровья, экстремальные профессии, 

пожарные, полицейские, парашютисты, северный регион. 

 

Цель. Определить предикторы нарушения адаптации к экстремальным условиям тру-

да и разработать модели индивидуальных программ сохранения психического и физического 

здоровья в процессе профессиональной деятельности лиц с экстремальными условиями тру-

да (пожарных, парашютистов, полицейских), работающих в северном регионе. 

Материалы и методы. На первом этапе когортного исследования проведена оценка 

функционального состояния центральной и вегетативной нервной системы, психического 

статуса, физического здоровья и социального функционирования 184 представителей экс-

тремальных профессий (104 пожарных и сотрудников МЧС, 48 парашютистов, 32 полицей-

ских), работающих в Ханты-Мансийском автономном округе – Югра. 

Критерий включения: представители экстремальных профессий, работа в условиях 

Севера, возраст от 18 до 55 лет. 

Критерий исключения: прием каких-либо лекарственных препаратов, влияющих 

на функциональное состояние центральной и вегетативной нервной системы, скорость при-

нятия реакций (седативные, гипотензивные, анальгетики, антидепрессанты и др.). 

Для тестирования использованы стандартизованные компьютерные программы отече-

ственного диагностического комплекса «Поли-Спектр-8» («Нейрософт»), комплекс «Психо-

тест»; определены скорость психомоторной реакции, способность к принятию решений, 

оценка степени ответственности; проведено электрокардиографическое исследование в по-

кое и в условиях ортостатической пробы с компьютерным анализом кардиоритмограммы 

с определением состояния вегетативной нервной системы по диагностическим критериям 

(эйтония, парасимпатикотония, симпатикотония) [1].  

Исследование проводили по алгоритму, разработанному в научно-исследовательской 

лаборатории «Здоровый образ жизни и охрана здоровья» Сургутского государственного пе-

дагогического университета» для специалистов экстремального профиля и апробированному 

для определения профессиональной пригодности и надежности в Центре спортивной подго-

товки «Сибирский легион» (парашютисты разных специализаций) и подразделениях МЧС 

(пожарные, сотрудники МЧС) и УВД Сургута (полицейские) [2; 3].  

При выполнении исследования соблюдены требования биомедицинской этики, наци-

онального стандарта Российской Федерации о надлежащей клинической практике (Good 

Clinical Practice; GCP) и Хельсинской декларации. Перед включением в исследование все об-

следуемые дали информированное согласие на обследование и обработку данных с соблю-

дением конфиденциальности. 
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При анализе результатов учитывали возраст, пол, северный стаж, стаж работы 
с напряженным рабочим графиком, продолжительность ночного сна перед исследованием, 
среднюю продолжительность ночного сна, количество дежурств в ночное время в предше-
ствующий исследованию месяц, индекс курящего человека у курильщиков,  степень физиче-
ской активности по заполненным анкетам. 

На втором этапе определили связи показателей функционального состояния вегета-
тивной и центральной нервных систем, психического и физического состояния представите-
лей экстремальных профессий, с помощью кластерного анализа определили кластеры пока-
зателей в группах риск с высоким уровнем психо-эмоционального напряжения и истощения 
регуляторных систем. 

На третьем этапе разработаны модели индивидуальных программ сохранения здоро-
вья на основании анализа показателей, полученных на 1 и 2-м этапах исследования. 

После инструментального обследования провели сравнительный анализ показателей 
функционального состояния центральной и вегетативной нервной системы в подгруппах об-
следованных с выявленными электрофизиологическими изменениями миокарда  (нарушения 
реполяризации миокарда, нарушения ритма сердца) и в группе с нормальной электрокардио-
граммой. Для статистической обработки данных использовали лицензионную программу 
«Statistica 13.0». Оценивали количественные показатели  электрокардиограммы, спектраль-
ные и временные характеристики кардиоритмограммы, функциональные показателей цен-
тральной нервной системы, качественные показатели психологического тестирования. 
Для оценки межгрупповых различий использовался ранговый однофакторный анализ 

Крускала-Уоллиса (H). При анализе таблиц сопряженности использовали критерий 
2
 Пир-

сона. Анализ взаимосвязей переменных проводился методом и ранговой корреляции Спир-
мена (Rs). Достоверными считали различия при p < 0,05. 

Вклад факторов вегетативной и центральной нервной системы в нарушение адаптаци-
онных процессов определяли с помощью многофакторного  кластерного анализа методами 
построения деревьев классификации и К-средних, факторного анализа методом главных 
компонент. Для построения прогностических моделей использовали дискриминантный ана-
лиз и метод логистической регрессии. 

Результаты и выводы. При анализе результатов по данным исследования состояния 
вегетативной регуляции были выделены группы с удовлетворительной адаптацией (n = 120, 
65,2%) и выраженными нарушениями адаптации (n = 64, 34,8%). С помощью кластерного 
анализа определены главные компоненты, характеризующие высокое напряжение регуля-
торных систем и срыв адаптации, из которых ведущими определены  парадоксальная реак-
ция при проведении ортопробы, симпатикотония и значимое преобладание процессов воз-
буждения над торможением в центральной нервной системе в покое. 

Нарушения реполяризации в миокарде были выявлены у 43 (23,4%) из 184 обследо-
ванных лиц. В группе представителей экстремальных профессий с нарушениями реполяри-
зации миокарда выявлены более высокие показатели активности симпатического отдела ве-
гетативной нервной системы, чем в группе с нормальными электрофизиологическими харак-
теристиками миокарда. 

Уменьшение скорости психомоторной реакции и скорости принятия решений, сниже-
ние степени ответственности, преобладание уровня торможения в центральной нервной си-
стеме не имело значимой корреляции с показателями вегетативной регуляции. В связи с этим 
обследованные были разделены на группы с высоким уровнем эмоционального выгорания по 
результатам психологического тестирования (n = 39, 21,2%) и удовлетворительным эмоцио-
нальным состоянием (n = 145, 78,8%). В подгруппе обследованных с эмоциональным выго-
ранием выявлено преобладание торможения над возбуждением в центральной нервной си-
стеме (n = 20, 10,9%), снижение ответственности за принятие решений ((n = 39, 21,2%). 

Таким образом, для моделирования эффективных процессов реабилитации у лиц экс-
тремальных профессий наряду с коллективными методами психологической и физической 
реабилитации необходимо с помощью инструментальных методов исследования определять 
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функциональное состояние вегетативной и центральной нервной системы. У лиц с наруше-
ниями вегетативной и нервной регуляции индивидуальные реабилитационные программы 
сохранения психического и физического здоровья должны включать фармакологические ме-
тоды коррекции нарушенных процессов для профилактики развития заболеваний.  

Исследование выполнено при грантовой поддержке «У.М.Н.И.К» 2016 «Разработка 
модели сохранения психического и физического здоровья специалистов опасных профессий 
для эффективной профессиональной деятельности в северном регионе». 
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РАЗРАБОТАННЫЙ КОМПЛЕКС КРУГОВОЙ ТРЕНИРОВКИ НА ОСНОВЕ  
НОРМАТИВОВ ВСЕРОССИЙСКОГО ФИЗКУЛЬТУРНО-СПОРТИВНОГО  

КОМПЛЕКСА «ГОТОВ К ТРУДУ И ОБОРОНЕ» ДЛЯ УЛУЧШЕНИЯ ФИЗИЧЕСКОЙ 

ПОДГОТОВЛЕННОСТИ ДЕТЕЙ С ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫМИ НАРУШЕНИЯМИ 
 

Статья посвящена комплексу круговой тренировки разработанный на основе норма-
тивов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» для 
улучшения физической подготовленности детей с интеллектуальными нарушениями и для 
успешной сдачи норм ГТО. 

 
Ключевые слова: ВФСК ГТО, дети с интеллектуальными нарушениями, физическая 

подготовка, круговая тренировка. 
 
Особую актуальность приобретает вопрос о привлечения детей и подростков с нару-

шенным интеллектом к систематическим занятиям адаптивной физической культурой 
и адаптивным спортом с целью увеличения их двигательной активности» [1]. 

Одним из факторов повышения мотивации к добровольным занятиям адаптивной фи-
зической культурой и адаптивным спортом (физической культурой и спортом для лиц с от-
клонениями в состоянии здоровья) может стать внедрение в практику Всероссийского физ-
культурно-спортивного комплекса, в котором будут представлены требования к уровню фи-
зической подготовленности для лиц имеющих инвалидность с учетом их физического состо-
яния [1]. Метод круговой тренировки повысит физическую подготовленность детей с интел-
лектуальными нарушениями для успешной сдачи норм ГТО. 

В любом возрастном периоде большое внимание уделяется рациональному подбору 

средств, методов и форм организации педагогического процесса, возрасту и уровню физической 

подготовленности детей. Форму занятий физическими упражнениями, предусматривающую ис-
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пользование основных методов развития двигательных качеств, позволяющих решать задачи 

физической подготовки, принято называть термином «круговая тренировка». Продолжитель-

ность круговой тренировки – от 10 до 20 минут. Таким образом, для решения образовательных 

задач и формирования двигательных навыков остаѐтся достаточно времени. Метод круговой 

тренировки позволяет обеспечить учѐт и индивидуальное регулирование нагрузки [2]. 

Круговой метод, в отличие от других, позволяет успешнее выполнять одно из важных 

требований к уроку, реализуя образовательную направленность в сочетании с высокой мо-

торной плотностью. Данный метод используют для проведения групповых и самостоятель-

ных занятий учащихся, направленных на воспитание выносливости, где параллельно проис-

ходит развитие силы, гибкости, ловкости, а также формирование умений и навыков [2]. Кру-

говая тренировка в кратчайшие сроки позволят развить физическую подготовку, комплексно 

развивает физические качества и положительно воздействует на организм. 

Исследование проходило на базе Казенного общеобразовательного учреждения Хан-

ты-Мансийского автономного округа – Югры «Сургутская школа для обучающихся с огра-

ниченными возможностями здоровья», в исследовании приняли участия дети с умственной 

отсталостью среднего школьного возраста. 

В начале эксперимента мы выявляли физическую подготовленность детей с интеллек-

туальными нарушениями на основе нормативов ВФСК «Готов к труду и обороне», которые 

представлены в методических рекомендациях по установлению государственных требований 

к уровню физической подготовленности инвалидов при выполнении нормативов Всероссий-

ского физкультурно-спортивного комплекса. 

Слабо развиты были физические качества: координационные; скоростно-силовые; си-

ловые качества, а так же гибкость и выносливость. Исходя из полученных данных по оценке 

физической подготовленности детей с интеллектуальными нарушениями, для данной катего-

рии лиц был разработан комплекс круговой тренировки на развитие физических качеств на 

основе нормативов ВФСК ГТО. Упражнения подбирались исходя из физических возможно-

стей  и физической подготовленности детей с нарушением интеллекта. 

Перед предстоящей круговой тренировкой проводится разминка, которая включает 

ходьбу, бег, дыхательные подготавливающие упражнения, ОРУ. 

Комплекс представленный в таблице состоял из 7 упражнений на развитие физиче-

ских качеств. 7 упражнение менялось в зависимости от задач урока. На каждое упражнение 

отводилось 30 секунд. Между упражнениями был отдых 30 секунд. В комплексе проводи-

лось 2 серии, между сериями отдых 1 минута. После круговой тренировки проводились гим-

настические и дыхательные упражнения на восстановление и снятие мышечного напряже-

ния. Так же обязательно давалось домашнее задание. 

 

Таблица 
1 Планка 

 
ОТДЫХ 30 СЕКУНД 

2 Сгибание и разгибание рук в упоре лежа 

 
ОТДЫХ 30 СЕКУНД 
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Окончание таблицы 
3 Поворот на 360 – бросок мяча  

(правой, левой) рукой точно в руки партнеру 

 
ОТДЫХ 30 СЕКУНД 

4 Подъем туловища из положения лежа на полу 

 
ОТДЫХ 30 СЕКУНД 

5 Выпрыгивания из выпада со сменой ног 

 
ОТДЫХ 30 СЕКУНД 

6 Наклон вперед из положения сидя с прямыми но-

гами на полу с фиксацией 

 
ОТДЫХ 30 СЕКУНД 

7 1 минута – бег в среднем темпе. 

Или 

Челночный бег – 3х10. 

 

 

Выводы. Круговая тренировка комплексно развивает силовые, скоростные, скоростно-

силовые, координационные качества, а так же гибкость, выносливость. Положительно воздей-

ствует на организм и в кратчайшие сроки позволят развить физическую подготовку. Содержа-

ние комплекса и дозировка упражнений подбираются исходя из физических возможностей и 

с учетом физической подготовленности детей с интеллектуальными нарушениями. 
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ВАРИАНТЫ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ РЕАЛИЙ ПРИ ПЕРЕВОДЕ РАССКАЗА 

ДЖЕКА ЛОНДОНА «LOVE OF LIFE» НА РУССКИЙ ЯЗЫК 

 

Данная статья посвящена переводу реалий, как компонента безэквивалентной лекси-

ки. В рамках исследования рассматриваются реалии, упомянутые в рассказе Джека Лондона 

«Любовь к жизни». Сопоставлены варианты представления реалий, которые использовали 

два переводчика рассказа на русский язык и сделан вывод о том, что Н. Л. Дарузес (1951 г.) 

часто предпочитает транслитерацию и /транскрипцию, тогда как С. Б. Ильин (2008 г.) ак-

тивно использует гипонимический перевод и избегает описания. Так же было выявлено, 

что в разное время переводчики прибегают к разным трансформациям исходя из своих зна-

ний об авторе, времени написания рассказа, а так же доступности переводческих трансфор-

маций и инструментов. 

 

Ключевые слова: реалия, картина мира, переводческая трансформация, перевод. 

 

Каждый язык на протяжении своей истории впитывает в себя особенности обычаев 

и характера народа, который на нем говорит, факты его истории – иными словами, все, 

что связано с этнографией коллектива, пользующегося этим языком, с его культурой. Осо-

бенности эти настолько существенны, что принято говорить о языковой картине мира, спе-

цифичной для говорящих на каждом языке как на родном [1, с. 179]. 

Признаком художественного перевода является создание адекватного и полноценного 

текста с учетом всех особенностей структуры, стиля, лексики и грамматики исходного про-

изведения, а так же его экстралингвистической наполненности. Перевод художественного 

текста – это творческое переосмысление переводимого текста, поскольку невозможно полно-

стью сохранить специфичность подлинника [8, с. 129]. 

Когда невозможно сохранить эту специфичность в силу отсутствия соответствия той 

или иной лексической единицы одного языка в словарном составе другого языка, принято го-

ворить о безэквивалентной лексике. Среди категорий безэквивалентной лексики Л. С. Бар-

хударов выделяет имена собственные, случайные лакуны, а также реалии, обозначающие 

предметы, понятия и ситуации, не существующие в практическом опыте людей, говорящих 

на другом языке [3, с. 95]. Сюда он относит слова, обозначающие разного рода предметы ма-

териальной и духовной культуры, свойственные только данному народу. Характерной чертой 

реалий является их непереводимость на другие языки с помощью постоянного соответствия. 

Одной из задач теории перевода является задача передачи реалий одного языка средствами 

другого языка таким образом, чтобы наиболее адекватно сохранить границы понятия. 

При этом наряду с термином «реалия» употребляются такие, как «экзотизм» (лексемы 

в языке, которые обозначают реалии быта и общественной жизни, специфичные для какого-

либо народа, страны или местности (И. С. Алексеева)) [1, с. 189], «экзотическая лексика» 

(лексические единицы, обозначающие географические и исторические реалии (А. Е. Супрун)); 

«лакуна» (ситуации, обычные для культуры одного народа, но не наблюдаемые в другой 

культуре (И. И. Ревзин, В. Ю. Розенцвейг)); «варваризм» (слова, с помощью которых стано-

вится возможным описание чужеземных обычаев, особенностей жизни и быта, создание мест-

ного колорита (А. А. Реформатский)); «этнолексема» (лексический единицы, характеризую-
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щие систему знаний о специфической культуре определенного народа как историко-

этнической общности людей (Л.А.Шейман)); «алиенизм» (слова из малоизвестных языков, 

подчеркивающие стилистическую функцию экзотизмов (В.П.Берков)) [5, с. 37]. Данные поня-

тия объединяет национально-исторический колорит, присущий определенной культуре, 

а так же отсутствие эквивалентов в языке перевода. 
Здесь важно отметить, что в современном переводоведении используется и термин «пе-

редача», и термин «перевод» реалий. Однако перевод этого разряда лексики не сводится к по-
иску прямых соответствий в языке перевода, а представляет собой сложный мыслительный 
процесс, состоящий в осмыслении культурного эквивалента, концепта и передаче формы, со-
держания, национального и исторического колорита средствами языка перевода [2, с. 14]. 

Таким образом, для переводчика перевод художественного текста являет собой задачи 
перевыражения особенностей структуры, авторского стиля, грамматики и лексики исходного 
текста, в котором передачу реалий, как неотъемлемой части любой культуры, невозможно 
обойти стороной. Вопрос о реалиях для переводчика остается одним из наиболее важных 
и сложных, поскольку адекватная передача реалий зависит от множества различных 
факторов включающих в себя культуру переводчика, его фоновые знания, страноведение, 
а так же культурологические знания потенциального читателя. 

Способам передачи реалий, как одной из наиболее трудных задач, стоящих перед пе-
реводчиком, посвящены работы В. С. Виноградова [4], А. А. Реформатского [8], А. Д. Швей-
цера [9], С. Влахова, С.Флорина [5], и других исследователей.  

В нашей работе мы опираемся на классификацию приемов перевода, разработанную 
С. Влаховым и С. Флориным. Мы считаем, что данная классификация наиболее полная и со-
держит все необходимые приемы [5, с. 93]. В этой связи относительно различных приемов 
перевода реалий, можно заключить, что не существует единого способа, а значит, для адек-
ватной интерпретации реалии переводчик должен подбирать наиболее подходящий, исходя 
из следующих предпосылок: 

1. характер текста, его жанровые особенности; 
2. особенности языков оригинала и перевода: словообразовательные возможности, 

литературные и языковые традиции; 
3. значимость (степень смысловой нагрузки) реалии в контексте; 
4. характера реалии, ее место в лексических системах исходного языка и языка перевода; 
5. «понятность» вводимой реалии читателю перевода [5, с. 94]. 
Применение того или иного способа перевода определяется, зачастую, контекстом, 

в котором употребляется данная реалия, а также от разновидности самой реалии. Поскольку 
одной из важнейших функций переводчика является максимально точная передача картины 
мира, представленной в тексте, авторского замысла и стиля, то необходимо внимательное 
изучение экстралингвистической информации о подлежащем переводу тексте. Для этого пе-
реводчику необходимо провести анализ оригинального произведения. Прежде всего, необхо-
димо определить жанр текста, вычленить авторские особенности, а так же привлечь экстра-
лингвистические знания об авторе, об эпохе его жизни. 

Джек Лондон (1876 – 1916 гг.) – знаменитый американский писатель – вырос в бедно-
сти и очень рано начал самостоятельную жизнь. Всерьез заниматься писательским трудом 
начал в 23 года, перепробовав к этому времени десяток видов деятельности: бродяжничал, 
был студентом, плавал матросом, состоял в социалистической партии, участвовал в марше 
безработных, искал золото на Клондайке во времена «золотой лихорадки», написал несколь-
ко рассказов. Судьба нашла его в самой гуще народа, более того – на самом социальном 
«дне», и наградила биографией, какой не имел ни один литератор мира. Судьба и собствен-
ная свобода, вера в свой талант и сверхчеловеческое трудолюбие вознесли его к вершинам 
славы, эхо которой достигает наших дней. 

Главным отличительным знаком ранней прозы Джека Лондона является то, что впер-
вые в литературе 20-го века он помещает героя в предельные условия существования, 
в ту пограничную ситуацию на грани жизни и смерти. Когда человек оказывается наедине 
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с враждебным миром. Такого героя мы видим в рассказе «Любовь к жизни». В этом корот-
ком сказании Лондон выразительно описывает выживание человека на Севере, обрамляя его 
реалиями, которые заставляют сопереживать герою и пройти этот нелегкий путь вместе 
с ним [6, с. 348]. 

Теперь рассмотрим реалии и способы, которыми они были переведены в рассказе 

Джека Лондона «Любовь к жизни» [7, с. 210-231], Ниной Леонидовной Дарузес (1951 г.) 

[7, с. 9-28] и Сергеем Борисовичем Ильиным (2008 г.) [6, с. 310-327]. 

Классификация, разработанная И. С. Алексеевой [1, с. 189], была взята в качестве ос-

новы. Опираясь на нее, мы разделили реалии из рассказа (всего 134 единицы, из них 84 по-

вторений) на: 

1. Географические реалии: the Arctic Circle, the Great Bear lake, muskeg, rush-grass, 

caribou, black fox, ptarmigan и т.д. 

2. Этнографические реалии: moccasins, sea biscuit, moose-hide sack, pound, foot, 

shingle-nail, hardtack и т.д. 

3. Имена собственные: Hudson Bay Company, Bill и т.д [7, с. 210-231]. 

Далее Таблица 1 показывает, как переводчики применили трансформации к реалиям 

рассказа Джека Лондона: 

 

Таблица 1 

Виды трансформаций 
 

Реалия [7, с. 210-231] С. Б. Ильин [6, с. 310-327] Н. Л. Дарузес [7, с. 9-28] 

the Great Bear Lake Большое Медвежье озеро 

(калькирование) 

Большое Медвежье озеро 

(калькирование) 

the Canadian Barrens канадская пустошь 

(калькирование) 

канадская равнина 

(калькирование) 

the Coppermine  Коппермайн 

(транслитерация+транскрипция) 

Коппермайн 

(транслитерация+транскрипция) 

the Mackenzie Маккензи 

(транскрипция) 

Маккензи 

(транскрипция) 

Hudson Bay Company post фактория 

(контекстуальный перевод) 

склад Компании Гудзонова залива 

(транслитерация+калькирование) 

moose-hide sack мешочек из лосиной кожи  

(калькирование) 

кожаный мешочек 

(контекстуальный перевод) 

several inches of snow тонкий покров снега  

(контекстуальный перевод) 

снег  

(опущение) 

muskeg to muskeg от одного спасительного островка 

к другому (приближенный перевод) 

от озерка к озерку 

(приближенный перевод) 

canoe челнок  

(приближенный перевод) 

челнок  

(приближенный перевод) 

rush-grass камыш  

(гипонимический перевод) 

камыш  

(гипонимический перевод) 

an ague-fit лихорадочная дрожь 

(трансформационный перевод) 

словно в лихорадке 

(трансформационный перевод) 

caribou  северный олень  

(гипонимический перевод) 

большой олень  

(описательный перевод) 

Indian Summer бабье лето  

(функциональная замена) 

бабье лето  

(функциональная замена) 

 

В Таблице 2 можно увидеть общее предпочтение переводчиков к той или иной транс-

формации: 

 

Таблица 2 

Общее число трансформаций 
 

Трансформация С. Б. Ильин Н. Л. Дарузес 

Калькирование: 15 15 
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Откончание табл. 2 
Трансформация С. Б. Ильин Н. Л. Дарузес 

Транскрипция и транслитерация: 37 38 

Контекстуальный перевод: 3 5 

Приближенный перевод: 5 2 

Гипонимический перевод: 31 29 

Трансформационный перевод: 1 2 

Функциональная замена: 11 16 

Описательный перевод: – 1 

Смешанные типы: 13 7 

Опущение:  4 6 

Словарное соответствие: 14 13 

 

Благодаря анализу корпуса реалий в рассказе Джека Лондона «Любовь к жизни» 

и двум его переводам, выполненным в разное время, можно сделать следующие выводы: 

1. при переводе реалий очень важно обращать внимание на контекст, так как он 

во многом облегчает поиск подходящего эквивалента. Реалии в рассказе были переведены 

при помощи разных трансформаций, что было обусловлено содержанием контекста; 

2. использования технических приемов перевода недостаточно, для передачи всей 

полноты реалий. Для этого необходимо прибегать к фоновым знаниям о стране переводимо-

го языка и мировой культуры в целом. Работая над текстом рассказа в 2000-х С. Б. Ильин, 

имел больше переводческих инструментов, чем Н. Л. Дарузес в 50-х гг. прошлого века. При 

этом сводные таблицы показывают, что переводчики использовали одни и те же трансфор-

мации примерно одинаковое количество раз; 

3. различные комбинации переводческих трансформаций возможны на основе базовых 

приемов, что определяется характером реалии и задачи, поставленной перед переводчиком; 

4. Н. Л. Дарузес и С. Б. Ильин предпочитают использование транслитерации/тран-

скрипции и гипонимический перевод, то есть замену видового понятия родовым;  

5. по сравнению с Н. Л. Дарузес С. Б. Ильин всего лишь 4 раза воспользовался 

«опущением» и сумел сохранить большее количество реалий в целом, а также ни разу не ис-

пользовал описательный перевод. Таким образом, можно заключить, что С. Б. Ильин лучше 

справился с задачей передачи реалий на протяжении всего рассказа. 
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УДК 81-139 

 

Грамма Д. В., Вариясова Е. В. 

 

ОСКОРБЛЕНИЕ ЧУВСТВ ВЕРУЮЩИХ: ЛИНГВИСТИЧЕСКИЙ АСПЕКТ 
 

В статье анализируется имеющийся опыт проведения лингвистических экспертиз. 
Представлены примеры рассмотрения элементов явления «оскорбление религиозных чувств 
верующих». Делается акцент на неуважительные комментарии и грубое высмеивание рели-
гиозных догм и канонов в поликодовом тексте. 

 
Ключевые слова: религия, лингвистическая экспертиза, оскорбление, поликодовый текст. 
 
В последнее время участились случаи обращений к лингвистическим экспертам по 

делам об оскорблении чувств верующих. Оскорбление чувств верующих в современном за-
конодательстве России нельзя отнести к преступлениям экстремистского характера, но в со-
знании общества оно очень часто ассоциируется с экстремизмом [4]. Грань между оскорбле-
нием чувств и оскорблением по религиозному признаку очень тонка. 

Объектами исследования по данной категории дел могут быть различные произведения 
как вербальной, так и невербальной, а также смешанной природы. Неизменным остается одно – 
объекты исследования представляют собой продукты коммуникативной деятельности: тексты, 
рисунки, видеозаписи, песни, инсталляции и перформансы. В любом случае объект исследова-
ния представляет собой текст в широком, общесемиотическом смысле этого понятия. 

С лингвистической точки зрения коммуникативная цель дел об оскорблении маркиру-
ется в двух аспектах высказывания: его содержании и форме выражения этого содержания. 
Содержательно коммуникативная цель оскорбления проявляется в выражении негативной 
оценки, негативного отношения, презрения к предмету речи, а также наличии инвективы, 
направленности на высмеивание предмета речи. Формально коммуникативная цель оскорб-
ления маркируется соответствующими языковыми и изобразительными средствами, как пра-
вило, имеющими непристойный характер, относящимися к семантике телесного низа или 
представляющими собой нецензурную лексику. Как правило, в таких  материалах имеются 
неуважительные комментарии и грубое высмеивание религиозных догм и канонов. 

Рассмотрим некоторые примеры из лингвистического опыта проведения экспертиз 
об оскорблении чувств верующих. Так в видеоматериале «Христианство – религия живот-

ных (поп о христианстве)» православный священнослужитель читает следующую пропо-
ведь в церкви на фоне икон: «Христианство – вера алкоголиков. Это религия животных». 
Обратимся к лексикографическим источникам.  

ЖИВОТНОЕ – разг. презр. 2. Когда про человека говорят, что он животное, то имеют 
в виду, что он ведет себя очень плохо, интересуется лишь физиологической стороной жизни [1]. 

2. разг. бран. Неумный и грубый человек [5]. 
2. перен. разг. Грубый человек с низменными инстинктами, с неразвитыми нравствен-

ными понятиями [3]. 
Очевидно, что негативная оценка в анализируемом материале осуществляется на лек-

сическом уровне через эксплицитные номинации, то есть через существительное «живот-
ные» с негативной оценкой (презрительной, бранной), которая затрагивает различные сферы: 
моральные и интеллектуальные качества человека, внешние данные, национальные черты 
и др., отражая наиболее неприятные черты человека. Данное слово не относится к конкрет-
ной личности, но исходя из контекста, дает в форме утверждения обобщенную информацию 
о принадлежности любого приверженца христианства к группе «животных».  

АЛКОГОЛИК – Человек, страдающий алкоголизмом [3].  
Это – слова, обозначающие антиобщественную, социально осуждаемую деятельность. 

Относятся к категории лексических и фразеологических единиц, которые в определенных 

http://tolkslovar.ru/n7700.html
http://tolkslovar.ru/g5749.html
http://tolkslovar.ru/ch483.html
http://tolkslovar.ru/g5749.html
http://tolkslovar.ru/ch483.html
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контекстах употребления могут носить в адресации к тому или иному лицу оскорбительный 
для данного лица характер. Все предложения в форме утверждения, так как отсутствует, 
с одной стороны, маркированность вводными конструкциями и наречиями, выражающими 
неуверенность, сомнение, и, с другой стороны, имеется маркированность, подчеркивающая 
достоверность сообщаемого, а именно наличие тире. Тире компенсирует в первом предло-
жении пропуск связки – «это». Тем самым, дается негативная характеристика всем привер-
женцам религии христианства как людям, которые ведут антисоциальный образ жизни.  

Далее рассмотрим видеозапись «Про Пасху. Истинное лицо больных ПГМ». 

На улице людям задают ряд вопросов – «Празднуете ли вы Пасху?», «Почему вы празднуете 
Пасху?», «Что это значит для вас?» и др. Прохожие на них отвечают. Обратимся к заголов-
ку этого видеоматериала.  

ПГМ – (православие головного мозга) – известный мем, означающий чрезмерное 
увлечение православием, доходящее до радикализма. Название пародирует название болез-
ни, и происходит, вероятно, от мема ФГМ (фимоз головного мозга) [2]. Религиозный фана-
тизм выражается в отсутствии критического мышления и желании объяснить всѐ происхо-
дящее через религиозные догмы. Фраза получилась благодаря адаптации диагноза «опухоль 
головного мозга». Очевидно, что неологизм имеет негативную характеристику, так как со-
здает пренебрежительный, неуважительный смысл в отношении верующих и направлен 
на негативную оценку их умственных способностей и их отношения к православию. 

Примечательно, что на странице «ВКонтакте» под этим видео имеется комментарий: 
«Стадо продолжает стоять в загоне». Это реакция, впечатление, которое было вызвано 
данным видео. Обратимся к лексикографическим источникам.  

СТАДО – Группа животных одного вида.  
ЗАГОН – Загороженное место для скота под открытым небом [5].  
Имеется сравнение с животными в виде зоосемантической метафоры, с которой 

оскорбительно отождествляется общность людей – православных, что уже является оскорб-
лением по религиозному признаку и считается проявлением экстремизма. 

В видеозаписи «Ты уже в аду» православный священнослужитель читает следующую 
проповедь: «Никакого ада нет. Но как же нет, когда ты живешь в аду. Не веришь? Но по-
дойди к зеркалу, посмотри на свою мрачную рожу. Разве может венец творения, высшее 
создание божие иметь такую мрачную харю? Почему тебе так плохо? Если ты вообще та-
кой умный, такой прям весь свободный, тебе вот на все начихать. Ты сам все знаешь. 
Че же у тебя рожа то такая несчастная? Потому что ты в аду, сынок».  

Сниженная лексика (харя, рожа, начихать, нажраться) свидетельствует, прежде все-
го, о бескультурности говорящего. Ее употребление осуждается общественным сознанием, 
но такая лексика не запрещена полностью; употребление таких единиц, как правило, чаще 
всего вовсе не отражает намерения говорящего как-либо оскорбить или унизить адресата, 
оно мотивировано эмоциональным состоянием говорящего и отражает уровень его культуры, 
воспитанности. Часто носитель сниженной лексики вообще не обращает внимания на окру-
жающих, его речь является формой самовыражения, составляющей его языковой личности. 
При этом неуместное использование отдельными носителями языка (в данном случае – свя-
щеннослужителем) в общении стилистически сниженных языковых единиц (просторечие, 
сленг, жаргон) может восприниматься окружающими, обладающими высоким уровнем рече-
вой и общей культуры, как словоупотребление, оскорбляющее их, хотя такое словоупотреб-
ление оскорбительным не является. 

В некоторых видеозаписях имеется следующее высказывание «Ты ходишь в церковь, 
попросить Всевышнего. Приносишь туда деньги, свечи и цветы. У тех попов и так добра 
излишнего…» касается руководителей религиозных организаций, авторитетных среди веру-
ющих священнослужителей. С конца XIX века в России термин «поп» воспринимается 
как разговорно-просторечный (с негативной коннотацией). Как правило, указательное ме-
стоимение «те» также выражает резко отрицательную оценку священников. Обратимся 
к лексикографическим источникам  

http://wikireality.ru/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%BC
http://wikireality.ru/wiki/%D0%A4%D0%93%D0%9C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D1%82%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F


Сборник статей по материалам V Всероссийской конференции молодых ученых 

«Наука и инновации XXI века», г. Сургут, 2018 г. 

 

172 

ДОБРО – Имущество, вещи разг. и ирон. 
ИЗЛИШНИЙ – Превышающий потребность, необходимость, избыточный, чрезмерный [3]. 
Речевая стратегия дискредитации реализуется при помощи тактик очернения и вы-

смеивания. Автор стихотворения сообщает о том, что у священников имеются деньги в из-
бытке, не предоставляя доказательств к сказанному. Отдельного внимания заслуживает ре-
чевая организация текста. Автор с самого начала конструирует пренебрежительно-
ироничный тон изложения текстового материала, выражая критический настрой в отноше-
нии к тем, кто ходит в церковь, голосует на выборах и т. д.  

Некоторые адресанты конструируют пренебрежительно-ироничный тон изложения 
текстового материала, выражая критический настрой в отношении священников, служите-
лей.  Речевая стратегия дискредитации реализуется при помощи тактики очернения. Напри-
мер, автор в одном стихотворении сообщает в форме утверждения о том, что «Попы – это 
лентяи. Плевать ему всегда, о чем бабуля плачет. Он денежки ее себе под рясу прячет. Пле-
вать им на тебя и на твои грехи. Подчеркнутые слова демонстрируют пренебрежительное, 
презрительное отношение к священнослужителям, как людям, для которых единственный 
интерес – это деньги. Текст направлен на достижение заведомо ложного и уничижительно-
очерняющего образа священников, которые обладают явно низкими моральными качества-
ми, акцентированно контрастирующими с их социальным статусом. 

Таким образом,  функция оскорбления чувств верующих реализуется через речевую 
стратегию дискредитации при помощи тактик очернения и высмеивания с использованием 
вербальных и невербальных речевых средств. 
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ОБРАЗ РОССИИ В ПРОСТРАНСТВЕ АМЕРИКАНСКОГО СЕРИАЛА «CASTLE» 
 

В статье рассматривается сериал как средство создание образа страны в современном 
телевизионном пространстве. Для анализа автор использует общенаучные методы анализа и 
синтеза, дискурсивный анализ поликодового текста, а также структурно-семантический ана-
лиз фактического материала, отобранного методом сплошной выборки. 

 

Ключевые слова: телевизионные сериалы, образ страны, поликодовый текст. 
 

Телевизионная культура является неотъемлемой частью жизни современного общества. 
Сериалы – документальные или художественные кинопроизведения, которые состоят из от-

http://wikireality.ru/wiki/%D0%9F%D0%93%D0%9C
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дельных, последовательных эпизодов. Сериалы довольно быстро реагируют на повседневную 
реальность, так как их формат (еженедельная серия в течение года) позволяет чутко отслежи-
вать изменения в социальной действительности. Таким образом, телесериалы «позволяют до-
нести квазикоммуникационные ценности, модели поведения и визуальные образы» [2].  

Сериалы являются эффективным средством создания образа страны, «знаковой моде-
ли, опосредующий представления о национальной общности и ее членах через доступные 
обыденному сознанию понятия и суждения» [3]. 

Традиционно, журналисты считаются одними из тех, кто формирует мнение реципи-
ентов, строит образ другого государства посредством СМИ. Однако, именно художествен-
ные произведения придают такому образу объем, вовлекают реципиента в эмоциональное 
сопереживание, таким образом, формируя более крепкую стереотипную связь. Одной 
из важных особенностей сериала является его поликодовость, то есть способность воздей-
ствовать как на вербальном, так и на невербальный уровне.  

Так, Ворошилова М. Б. отмечает, что «вербально представленная информация влияет 
на сознание индивида рациональным путѐм, а использование различных паралингвистиче-
ских средств автоматически переводит восприятие на подсознательный уровень» [1]. 
В то время как Бойко М. А. подчеркивает, что «информация, содержащаяся непосредственно 
в текстовом сообщении, усваивается лишь на 7%, голосовые характеристики способствуют 
усвоению 38% информации, тогда как наличие визуального образа заметно повышает вос-
приятие – до 55%» [1]. 

Материалом для исследования послужил детективно-комедийный сериал «Касл», по-
скольку формат сериала является одним из современных способов эмоционального воздей-
ствия на зрителя.  

Особенность детективов заключается в том, что в них легко простраивается система 
«свой-чужой», так как в таком сериале обязательно есть «хороший герой» и его «против-
ник». Анализируя образ страны, представленный в детективе, мы должны обращать внима-
ние не только на лингвистические факторы, но также и на то в каком поле находится стра-
на – положительном или отрицательном. 

Один из эпизодов сериала «Касл» («Dead Red», Castle, 8 сезон 11 серия) рассказывает 
о расследовании убийства сына российского посла. Ассистентом главных героев в этом эпи-
зоде выступает агент службы безопасности – Василий Жирнов. Уже в названии, а именно 
в слове «Red», выражается одна из тенденций, присущая западному медийному простран-
ству – использовать прилагательное «красный» как синоним слова «русский». 

Следующий диалог в начале серии создает настрой на восприятие образа российского 
агента службы безопасности. 

Esposito: Hey, did you hear the Russians are sending one of their own – to ride along with us? 
Ryan: Are you kidding me?  
Esposito: Vasily Zhirov. He's part of the Russian diplomatic security service. 
Castle: "Red Heat" is coming here? So, a Russian? Yeah, Ivan Drago's in the house. I hear 

those guys are like automatons. Strictly business. Well, if Boris is coming, could Natasha be far be-
hind? This could be trouble for the big moose and little squirrel. 

Главные герои беседуют о приезде русского героя, используя сравнение: «I hear those 
guys are like automatons. Strictly business». Такое сравнение помогает увидеть стереотипное 
восприятие главными героями русского агента: как робота, сконцентрированного строго 
на бизнесе. Это сравнение поддерживается и другим маркером восприятия образа русского 
агента – использованием прецедентных имен, т.е. отсылок к известным образам, в нашем 
случае кинообразам: Иван Драго, Борис и Наташа. Иван Драго, боксер, соперник Рокки 
Бальбоа (кинофильм «Рокки 4»), где Иван представлен как сильный, но безэмоциональный 
противник. Наташа и Борис – это образы шпионов из мультфильма «Приключения Рокки 
и Буллвинкля». Таким образом, интертекст, создавая целую сеть связанных образов, помога-
ет создать комичный настрой в сознании зрителей. Отметим, что герой в этой серии в дей-
ствительности является довольно гротескным. 
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В целом, образ русского в этом сериале не носит резко-отрицательного характера, 

в отличие от образа русской политики и правосудия. 

В сериале «Касл» интересным является тот факт, что «русские герои» сами характери-

зуют законы и правосудие страны: 

Russian justice plays by different rules 

Pain is the only way we can get the truth 

Laws mean nothing in Russia. All that matters is power. 

You see, Captain, uh, Russian justice is very, very complicated. 

Каждое из приведенных выше высказываний выражает негативные стороны русского 

правосудия: другие правила, боль – единственный путь, законы ничего не значат, правосудие 

очень запутанное. Отметим, что все эти фразы произносились высокопоставленными персо-

нами, работающими в сфере политики. Высокий социальный статус говорящих создает 

у зрителя ощущение того, что герои знают о чем рассуждают, таким образом утверждение, 

что «русское правосудие играет по другим правилам» приобретает большую значимость. 

Интересно отметить, при создании образа российской политики, и правосудия как ее 

части, создатели сериала используют негативно-окрашенную лексику и предложения с отри-

цательным посылом, тогда как образ самого человека не всегда носит такой же характер. 
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ЯЗЫКОВЫЕ ОСОБЕННОСТИ СЛОГАНОВ ЗАРУБЕЖНЫХ  

РЕКЛАМНЫХ ТЕКСТОВ АВТОМОБИЛЬНОЙ ТЕМАТИКИ 

 

В статье определяются характерные черты зарубежных рекламных текстов, посвящен-

ных автомобильной тематике. Анализируются языковые особенности иностранных слоганов, 

описание которых осуществляется с позиции разных языковых уровней. Проведенный анализ 

позволяет рассмотреть часто используемые приемы для создания эффективного рекламного 

текста, что предопределяется особенностями зарубежной картины мира. 

 

Ключевые слова: рекламный текст; слоган; языковые особенности, автомобильная 

тематика. 

 

В современное время существования конкуренции слоган компании является эффек-

тивной возможностью для того, чтобы привлечь потенциальных покупателей, подтолкнуть 

к приобретению товаров или услуг, так как его яркий дизайн передаѐт основную концепцию 

рекламной компании. Рекламный слоган – это основной элемент любой фирмы, который 

со временем может стать ее опознавательным знаком [2]. 
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Идеальный слоган должен быть запоминающимся, остаться в сознании потребителя, 

вызывать ассоциации с рекламным продуктом. Кроме того, слоган должен формировать спрос. 

Обратимся для примера к слоганам зарубежных автомобильных компаний. Учитывая все мно-

гообразие иностранных автомобильных концернов, очень сложно сейчас выбрать подходящий 

и достойный бренд. В качестве предлагаемых услуг помогает разобраться реклама. 

Проанализировав зарубежные слоганы, можно сделать вывод, что основными темами 

зарубежных автомобильных слоганов являются такие темы как «выгода», «самый лучший 

автомобиль на дороге», «жизнь мечта», то есть в сознание покупателя закладывается идея 

исключительности владения иностранного автомобиля. Все темы слоганов зарубежной ре-

кламы автомобиля выражаются при помощи следующих языковых средств: I) слов с яркой 

положительной коннотацией. Как правило, это имена существительные: dreams (Honda. The 

Power of Dreams), love (It must be love), luxury (The True Definition of Luxury), passion (Driven 

for passion) и другие. Также встречаются глаголы-действия, такие как – move (Engineered to 

move the human spirit), enjoy (Technology you can enjoy), get (When You Get It, You Get It) [3] 

и др. В рекламе многие компании ориентируются на исключительность автомобиля, управ-

ляя которым человек управляет временем. Поэтому проанализировав частность употребле-

ния частей речи в иностранном языке, можно сказать, что наиболее часто встречаемый гла-

гол в слоганах зарубежных автоконцернов – глагол «drive/управлять». 

1. Don’t dream it, drive it/Не мечтай о нем, управляй им. (Jaguar) [3]; 

2. Think. Feel. Drive./Думать. Чувствовать. Управлять (Subaru) [3]; 

3. Drive the change/Управляй переменами (Renault) [3]; 

4. Drive your way/Выбери свой путь (Hyundai) [3]. 

Наиболее часто употребляемое существительное – «way/путь, дорога, образ» – 

что является также характерным для движения транспорта, образа передвижения: 

1. Shift the way you move/Смени способ передвижения (Nissan) [3]; 

2. Way of life/Образ жизни (Suzuki) [3]; 

3. Drive your way/Выбери свой путь (Hyundai) [3]. 

Личные и притяжательные местоимения в тексте рекламного слогана создают 

атмосферу дружеского разговора – интимизации. Непосредственное обращение к потребителю 

выражается через использование местоимений you (your): 

1. To crash with a Volvo is extremely safe. If you are sitting in SAAB/ [3]     

2. Столкнуться с Volvo чрезвычайно безопасно. Если Вы сидите в SAAB [3]; 

3. Drive your way/Выбери свой путь (Hyundai) [3]; 

4. Shift the way you move/Смени способ передвижения (Nissan) [3]. 

II) Важными просодическими характеристиками слогана для повышения 

импрессивности рекламного текста является фонетический и ритмический повтор: Eye it, Try 

it, Buy it/ Посмотри, Попробуй, Купи (Chevrolet) [3].  

III) Что касается синтаксических особенностей рекламных слоганов, следует 

отметить, что подавляющее большинство слоганов – простые предложения: короткие 

нераспространенные и малораспространенные двусоставные предложения. Это объясняется 

стремлением слогана к краткости, иногда он представляет собой словосочетание: 

1. Das auto/Это автомобиль (VW) [3]; 

2. Power of Dream/Сила мечты (Honda) [3]. 

Часто используют эллиптичные конструкции: 

1. Our planet/Наша планета [3];  

2. Go beyond/За гранью обыденного [3];  

3. Designed for extraordinary/ Создано для экстраординарного (Land Rover) [3].  

По цели высказывания наблюдается преобладание повелительного наклонения, 

зачастую оно встроено в структуру повествовательного или вопросительного предложения, 

благодаря чему текст приобретает рекомендательный характер:  

1. Wouldn`t you rather have a Buick? /Неужели Вы никогда не хотели Buick? [3]; 
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2. A cockpit, an engine, two wings. Is it still a car? /Кабина, мотор и два крыла. Это всѐ 

ещѐ автомобиль? (MERCEDES-BENZ SLS AMG) [3].  

IV) Cинтаксический параллелизм:  

1. Built for life in Canada. (Canada). Built for the road ahead/Создан для жизни. Создан 

для дорог [3]. Как и синтаксическая краткость, параллелизм в слогане является эффективным 

выразительным средством для связи между адресатом и текстом.  

V) Преимущественно невосклицательные предложения для усиления категоричности 

рекламного текста: 

1. Lincoln. Travel Well/Линкольн. Путешествуй с удобствами [3]; 

2. Hummer. Like Nothing Else/Хаммер. Как ничто другое [3]. 

VI) Прием «антитезы», под которым предполагается, что есть автомобили, не обла-

дающие отличными техническими и эстетическими преимуществами, как рекламируемый 

автомобиль: 

1. Porsche, There is No Substitute / Ничто не заменит Порше [3]; 

2. Start Something. This is not your father’s Oldsmobile / Попробуй что-нибудь ещѐ, 

что не сравнится со стареньким автомобилем отца [3]. 

Все зарубежные слоганы точно соотносятся с заграничным пониманием машины 

на дороге: автомобиль должен, прежде всего, быть комфортным, красивым, мощным 

и непревзойденным. Именно эти качества являются наиболее ценными для иностранного ав-

томобилиста, так как за рубежом он не страдают от плохих дорог.  

Кроме того, знание и понимание специфических характеристик слогана позволяет 

адекватно и эффективно их переводить. Перевод может быть довольно стандартен и для 

достижения адекватности переводчику иногда достаточно использования переводческих 

соответствий или переводческих трансформаций, таких как: 

- модуляция: The legend rolls on/ Легенда на колесах (Harley Davidson) [3]; 

- генерализация: The power to surprise/Способность удивлять (KIA) [3];  

- смысловое развитие:  

- Drive the change/Управляй переменами (Renault) [3]; 

- Shift expectation/Вас ждут перемены (Nissan) [3]; 

- Discover OPEL/Открой для себя OPEL [3]; 

- калькирование: Get real/ Получи настоящее (Chevrolet) [3]; 

- антонимичный перевод: It`s a Skoda. Honest/ Шкода. Без обмана [3]. 

Выявление характерных особенностей языка рекламного слогана, его воздействия 

на рациональную и эмоциональную сферы сознания потребителя – главные этапы процесса 

перевода рекламных текстов. Переводчику нужно предвидеть реакцию потребителя на текст 

рекламы на языке перевода. Этот прогноз опирается реалий, особенностей различий 

в культурно-исторических традициях. Нельзя надеяться на успех рекламной компании, если 

название бренда или отдельного продукта будет вызывать у носителей языка негативные 

ответные реакции. Например, известная компания General Motors потерпела неудачу, пытаясь 

вывести на рынок Латинской Америки свой новый автомобиль Chevrolet Nova. 

Как выяснилось, No-va по-испански означает «не может двигаться» [1].  

Таким образом, реклама как вид деятельности относится к социальной сфере. Ввиду 

своей специфики ее можно выделить как самостоятельный предмет изучения, в котором 

прикладной аспект играет значительную роль. В настоящее время благодаря СМИ реклама 

превратилась в мощную двигательную силу индустрии и является одним из главных 

элементов маркетинга. При этом реклама как вид языковой и речевой деятельности 

продолжает исследоваться в лингвистической науке с точки зрения ее разнообразных 

языковых средств. Однако перевод рекламного слогана – это сложная задача, требующая 

обязательной адаптации текста к социокультурным особенностям аудитории.  
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ПРОБЛЕМА ИЗУЧЕНИЯ ГЕНДЕРА В ЗАРУБЕЖНОЙ  

И ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ЛИНГВИСТИКЕ 

 

В данной статье рассматривается понятие «гендер», особенности его использования 

в лингвистике, а также краткий обзор истории становления зарубежной и отечественной ген-

дерной лингвистики. 

 

Ключевые слова: гендер, гендерные исследования, феминистская лингвистика, ген-

дерная лингвистика. 

 

На современном этапе развития лингвистики гендерные исследовaния предстaвляют 

собой перспективную область науки. В гендерных исследованиях активно используются дан-

ные культурологии, социологии, психологии, aнтропологии и межкультурной коммуникaции. 

В последние десятилетия XX в. стремительно рaзвивается такое нaучное нaправление, 

как гендерная лингвистикa. Рассматривая особенности развития гендерной лингвистики, 

необходимо понять, что предстaвляет собой термин «гендер». 

Cлово «гендер» заимствовано  из aнглийского языка (gender), в котором оно исполь-

зовалось для обозначения грaммaтической кaтегории родa. Категория gender представлена 

именно как грамматическая категория в словаре Фаулерa (gender, n., is a grammatical term 

only) [13, с. 221]. Нaчиная с 1960-х годов, понятие gender стало более широким, т.к. оно ста-

ло трактоваться в том числе и как социо-психологическая категория [9, с. 725]. 

Отечественные исследовaтели используют определение гендера, предложенное со-

циологом Э. Гидденсом: «Если пол имеет отношение к физическим, телесным различиям 

между женщиной и мужчиной, то понятие «гендер» затрагивает их психологические, соци-

альные и культурные особенности. Разграничение пола и гендера является фундаменталь-

ным, так как многие различия между женщиной и мужчиной обусловливаются причинами, 

не являющимися биологическими по своей природе. Если пол индивида биологически де-

терминирован, то род (гендер) является культурно и социально заданным» [1, с. 153]. 

Согласно Зиновьевой Е.С., гендер может быть определен как «совокупность действий 

индивидa, продиктованная социальными установками и культурными традициями данного 

общества» [4, с. 158]. 

В словаре гендерных терминов «гендер» определяется как «социaльных и культурных 

норм, которые следует выполнять людям в зависимости от их биологического пола» [9, с. 725]. 

Стоит отметить, что гендерные исследования в языкознании появились до возникно-

вения терминa «гендер». В начале ХХ столетия тема отрaжения пола в языке привлекла вни-

мание всемирно известных лингвистов, таких как Э. Сепир, О. Есперсен и Ф. Маутнер, осно-
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вавших ряд направлений в языкознaнии. Исследователи начали рассматривать язык в кон-

тексте с обществом и находящимся в нем человеком, стали развиваться новые отрасли 

в лингвистике: социолингвистика, психолингвистика, нейролингвистика [3, с. 76].  

Прежде всего, здесь следует отметить фундаментальную монографию О. Есперсена 

«Философия грамматики». В 17-ой главе данного труда «Пол и род» исследователь рассмат-

ривает соотношение пола, рода, проблему одушевленности и неодушевленности в разнотип-

ных языкaх, а также грамматические и лексические способы вырaжения представленных ка-

тегорий [11, с. 907]. 

В 1913 году была опубликована работа Ф. Маутнера, посвященная критике языкa, 

в которой он рассматривает различия в речи носителей языка в зависимости от пола носите-

ля. В своем труде Ф. Маутнер описывает гендерные различия, свойственные немецкому язы-

ку, объясняя эти различия социальными и историческими факторами. Ученый также выявля-

ет особенности женского и мужского поведения и соотносит гендерные различия с социаль-

ными условиями. 

В 1915 году выходит в свет труд Э. Сепира, который посвящен языковым различиям, от-

ражающим социaльную идентичность в индейских языках нуткa: а именно пол и статус [3, с. 77]. 

Этапы изучения взaимосвязи языка и полa его носителей можно поделить на два пе-

риода, границей которых являются 60-е годы XX века: биологический детерминизм и непо-

средственно сами гендерные исследования. Биологический детерминизм представлен нере-

гулярными исследованиями, не связанными со смежными науками. Гендерные исследования 

напротив представляют собой масштабные исследования, развитию которых способствовал 

возросший интерес к прагматическому aспекту лингвистики, а также изменения в распреде-

лении традиционных мужских и женских ролей в обществе [7, с. 138]. 

Также следует отметить, что в конце 60-х – начале 70-х годов ХХ в. стало бурно раз-

виваться Новое женское движение, возникшее в Германии и США. Это женское движение 

дало мощный стимул для развития гендерных исследований, которые оформились в новое 

направление лингвистики – феминистской лингвистики. Данное направление предшествова-

ло появлению собственно гендерной лингвистики [3, с. 77]. 

Феминистские исследования в языке получили широкое распространение в 70-егоды 

ХХ века. Робин Лaкофф в своей стaтье «Язык и место женщины» была первой, кто заявил, 

что «различия в речи мужчины и женщины отражают и в то же время создают условия для 

подчиненного социального положения женщины». Согласно Р. Лакофф, женская речь, оби-

лующая смягчительными выражениями (sort of, kind of, I think), воспринимается как бессиль-

ная и сомневающаяся. В этом смысле, именно речь не дает женщинам приобрести власт-

ность и авторитет, что приводит к их доминированию со стороны мужчин [12, с. 710]. 

Одна из основоположниц феминистской лингвистики в Германии З. Трѐмель-Плѐтц, 

исследуя речевые аспекты телевизионных дискуссий мужчин и женщин, приходит к следу-

ющим выводам: 

1) Мужчины в отличие от женщин чаще выступают в роли инициатора разговора и 

говорят дольше. Длительность мужского разговора зависит от социального статуса мужчины. 

2) Мужчины регулярно перебивают женщин, тем самым контролируя ход разговора. 

Женщины редко перебивают своего собеседника. Более того, мужчины чаще всего самостоя-

тельно решают, когда им необходимо закончить свое высказывание. Перебивая, мужчина 

сам определяет, достаточно ли полно выразила свою мысль его собеседница. 

3) Женщинам приходится бороться за право участия в дискуссии, за право быть 

услышанными; они должны удерживать мужское внимaние к теме. Во время выступления 

они задают много вопросов и зачастую сосредотачивают своѐ внимание на мужчинах. В свя-

зи с этим женщины ведут себя тактичнее. 

4) Мужчины определяют тему разговора, в то время как женщины поддерживают 

уже заданную беседу [8, с. 281]. 

В целом многие эмпирические исследования подтверждают приведѐнные выше выводы. 
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Что касается появления и развития гендерных исследований в России, то отсчет вре-

мени следует начать с 1990 года, когда в рамках Академии наук, в Институте социально-

экономических проблем народонаселения была создана лаборатория, в официальном назва-

нии которой впервые был использован термин «гендер» [10, с. 21]. 

Как утверждает А. В Кириллина, интерес отечественных ученых к гендерной пробле-

матике связан с наступившей открытостью российского общества в постсоветский период, 

влиянием идей феминизма, а также со сменой научной парадигмы в гуманитарных науках 

и развитием постмодернистской философии [6, с. 110]. 

Первые систематические исследования проблемы гендера в отечественной лингвисти-

ке появились в конце 80-х – начале 90-х гг. В настоящее время в отечественном языкознании 

стремительно развивается новая отрасль – лингвистическая гендерология (гендерная лингви-

стика) [2, с. 509]. При этом российских исследователей больше интересует квантитативная 

социолингвистика и психолингвистика, хотя в настоящий момент появляется все больше ис-

следований в области паремиологии и лексики с целью выявления гендерных асимметрий, 

ведется изучение степени андроцентричности различных языков [2, с. 511]. 

Сегодня в отечественной науке ведутся гендерные исследования по следующим 

направлениям: изучение представлений о гендере (концепты «мужественности» и «женствен-

ности», гендер на разных уровнях языка), гендерная специфика вербального и невербального 

коммуникативного акта, отражение гендерных стереотипов в социальном и языковом созна-

нии, гендер в лексикографии, рекламе, СМИ, Интернете и художественном тексте [5, с. 76]. 

А. В. Кирилина и М. В. Томская выделяют несколько основных направлений развития 

гендерной лингвистики в российском языкознании: 

1) лингвокультурологическое; 

2) социо- и психолингвистическое; 

3) коммуникативно-дискурсивное. 

Социо- и психолингвистическое направление занимается изучением русского языко-

вого сознания, устных и письменных текстов. Ученые продолжают споры по вопросу о пре-

обладании социального или природного в исследовании взаимосвязи языка и гендера. 

Лингвокультурологическое направление исследует особенности русских стереотипов 

фемининности и маскулинности и их функционирования в языке, отражения культурных 

концептов «мужественность» и «женственность» и гендерной метафоры в русском языке. 

Проводятся исследования в области межкультурной коммуникации, а также сравнительные 

исследования на материале русского и других языков [3, с. 78]. Коммуникативно-

дискурсивное направление изучает особенности мужской и женской речи. 

Таким образом, объектом исследования гендерной лингвистики является взаимоот-

ношение языка и пола и то, как именно пол отражается в языке – в его номинативной систе-

ме, лексике, синтаксисе и т. д. Главной целью данных  исследований является описание 

и объяснение того, как пол проявляется в языке, какие стереотипы приписываются мужчине 

и женщине, и в каких семантических областях они наиболее распространены. 

Исходя из вышесказанного, можно сделать вывод, что гендерные исследования имеют 

свою историю становления и прошли долгий путь развития, сформировались как новое 

направление лингвистики и являются одним из перспективных направлений мировой науки, 

представляющей особый интерес для ученых. 
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ЛИНГВИСТИЧЕСКИЙ СТАТУС ТОПОНИМИЧЕСКОЙ ЛЕКСИКИ  

АНГЛОЯЗЫЧНЫХ ПРОИЗВЕДЕНИЙ ЖАНРА ФЭНТЕЗИ 
 

В данной статье рассматриваются теоретические основы литературной топонимии, 
исследуется лингвистический статус топонимической лексики в англоязычных произведени-
ях жанра фэнтези, приводятся примеры исследования способов перевода топонимов на при-
мере русского и английского языков. 

 
Ключевые слова: топонимия, топонимы, ономастика, лексико-фразеологические сред-

ства языка. 
 
Перевод имен собственных, в частности, топонимов, характеризуется повышенным 

интересом ученых на современном этапе развития лингвистики. В данной области проводит-
ся много исследований, но научный интерес к изучению топонимики не ослабевает, в связи 
с тем, что имена собственные составляют значительную часть словарного состава любого 
существующего языка, включая лексический, этнографический, исторический, социальный 
и культурологический аспекты.  

В теории переводоведения, актуальной является проблема адекватной передачи топо-
нимов при переводе с одного языка на другой, особенно при переводе художественных про-
изведений, в частности жанра фэнтези, который отличается авторской оригинальностью. 
В нашем исследовании мы рассматриваем особенности перевода топонимов в англоязычных 
произведениях жанра фэнтези, когда стоит задача адекватности в передаче того особенного 
ономастического фона, впечатления реальности и достоверности художественного простран-
ства и времени, отраженного в них.  

Рассмотрим ключевое понятие данного исследования «топонимия», обратившись 
к литературной энциклопедии терминов, где поясняется, что данный термин происходит 
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от греческого слова topus – место и qnyma – имя, название, и имеет два значения: «1) сово-
купность географических названий какой-либо территории; 2) раздел ономастики, изучаю-
щий имена собственные, представляющие названия географических пунктов» [3]. 

В словаре лингвистических терминов под редакцией О. С. Ахмановой дается следую-

щее объяснение термина «топонимия»: «(от англ. place, name, study, toponymy, topomastics; 

фр. toponymic, toponomastique; нем. topomastic; исп. toponimia ): 1) совокупность географиче-

ских названий какой-либо местности; 2) топонимия, топономастика. раздел лексикологии, 

изучающий географические названия» [1]. 

В трудах А. В. Суперанской отмечается, что, обозначая географические названия сло-

вом топонимия, «мы подчеркиваем их родство с другими собственными именами, такими, 

как антропонимия (различные именования людей), зоонимия (клички животных) и т. д., и од-

новременно противопоставляем их именам нарицательным. И собственные, и нарицательные 

имена развиваются вместе с эволюцией языка, однако следуют при этом различным законо-

мерностям, выявить которые можно лишь на основе тщательного анализа материала» [8]. 

Вышеприведенные дефиниции отражают функциональный аспект топонимов, кото-

рые не только называют существующие в природе разновидности ландшафта, но и передают 

пространственные связи и отношения. Топонимы, как лингвистические единицы, отражают 

локализацию конкретных объектов, по сути уточняют наши представления о пространстве, 

которое, как поясняет «Толковый переводческий словарь» под редакцией Л. Л. Нелюбина, 

есть «порядок и протяженность материальных объектов» [5, с. 302]. 

В лингвистических исследованиях проблемы топонимики, как раздела ономастики, 

разрабатывались в различных аспектах, значимых для языкознания. Изучение топонимики 

идет, в основном, в двух направлениях: 1) в плане изучения природы наименования, то есть 

рассмотрения особенностей и принципа конкретной избирательности; 2) изыскания в плане 

раскрытия системы, образующей совокупность личных имен (включая имена, превративши-

еся в наименования географического характера). Как показывают исследования, особое раз-

витие в этом аспекте получил и тот раздел семасиологии, исследующий принципы и законо-

мерности «называния» предметов и выражения понятий лексико-фразеoлогическими сред-

ствами языка и др.  

В лексической системе языка топонимы занимают особое место, так как они наделены 

парадигматическими и синтагматическими характеристиками. Все категории, установленные 

для имени собственного, распространяются на топонимы, которые являются не просто раз-

новидностью имени собственного, а рассматриваются как имя собственное особого рода. 

Топонимы, в отличие от других лексических единиц, не имеют общей систематизации, 

так как семантика топонима лишь относительно связана с тем понятием ценности, которое 

ввел в лингвистику Фердинанд де Соссюр. Входя в общую группу с антротопонимами, топо-

нимы выражают такое редуцированное понятие ценности, которое, по определению лингви-

стов, «часто стремится к нулю» [2, с.405]. Тем не менее, ученые определяют топонимы как 

особенную лексическую группу, так как они наделены специфическими парадигматически-

ми и синтагматическими характеристиками.  
В лингвистических исследованиях топонимов следует учитывать интердисциплинар-

ный характер топонимии, т.е. ее связь с другими науками, в частности, с географией, историей, 
этнографией и т.п. Поэтому, проблема значения топонимической лексики становится актуаль-
ной, особенно в переводческом контексте. Топоним, называя объект, выполняет функцию но-
минации (называния) и денотации (указания) объекта. Однако, в многих наименованиях, по-
мимо указания на объект, имеются дополнительные значения, связанные с характеристикой 
объекта, его происхождением, и даже эмоциональным отношением к нему. Привнесение до-
полнительных значений и подтекстов является коннотацией, учет которой является особенно 
важным при переводе названий с одного языка на другой. В качестве примера сочетания но-
минации и коннотации, можно привести особенности перевода урбанонимов, когда использу-
ется несколько способов для точной передачи значения на другой язык. В исследовании Си-



Сборник статей по материалам V Всероссийской конференции молодых ученых 

«Наука и инновации XXI века», г. Сургут, 2018 г. 

 

182 

моновой О. А., Ситниковой А. Ю., Семилеевой И. А., отмечается, что «Первый способ связан 
с максимально точной передачей смысла названия, что предполагает пословный перевод 
названия с возможностью последующего построения фразы-названия. Например, название эт-
нографического центра «Старый Сургут», где все дома были построены заново по фотографи-
ям оригинальных домов, можно перевести на английский язык как The Old Surgut, что будет 
понятнее иностранцу. Однако, также существует опасность в том, что данный перевод сооб-
щает информацию об оригинальных домах старинного Сургута, что не соответствует действи-
тельности. Другой пример связан с названием Памятника основателям Сургута, что также це-
лесообразнее перевести не с помощью транслитерации Pamyatnik Osnovatelyam Surguta, 
а с помощью калькирования, что помогает передать внутреннюю форму урбанонима – The 
Monument to the Founders of Surgut. Второй способ перевода убанонимов связан с максимально 
точной передачей произношения названия на оригинальном языке, т.е. предполагает перевод 
иноязычных названий с использованием правил транскрипции и транслитерации. Примером 
применения такого способа является перевод названия Югорский тракт (Yugorsky Trakt). Та-
кой способ получил распространение при создании уличных информационных щитов, когда 
для передачи названий объектов используются способы транслитерации названий на латини-
цу. Безусловным недостатком этого способа является невозможность передачи смысловой 
нагрузки названия и сложность транслитерации некоторых названий на иностранные языки. 
Так, например, слово Trakt может вызвать непонимание у англоязычных пользователей и по-
требует пояснения Highway / Motorway» [6, c.275]. 

В центре внимание топонимики должен оставаться именно языковедческий подход 
к топонимам как словам и их комплексным эквивалентам. Топонимы, относящиеся к числу 
имени собственного, являются языковой универсалией, входят в состав лексики языка 
и должны рассматриваться как неотъемлемая часть его словарного состава. Однако, процесс 
перевода текстов, содержащих топонимы, может осложняться тем, что различные планы 
их значения воспринимаются по-разному. В лингвистике условно выделяют три плана: 
1) прямое или адресно-указательное значение топонима воспринимается непосредственно, 
которое не оказывает влияния на функционирование топонима; 2) этимологическое значение 
(«до-топонимическое») которое не оказывает влияния на функционирование топонима; 
3) «пост-топонимический план» подразумевает восприятие тех дополнительных разнообраз-
ных и многочисленных значений.  

В ходе нашего исследования было выяснено, что при переводе произведений англо-
язычной литературы проблема адекватности перевода состоит в том, что главной жанровой 
особенностью литературы фэнтези является наличие придуманного автором вторичного мира, 
обладающего свойствами, невозможными в нашей действительности, что, безусловно, затруд-
няет процесс перевода. Как отмечает Киселева И.А., «с одной стороны, переводчик получает 
большую свободу, т. к. новые обозначения не вошли в общеупотребительную лексику и не 
имеют общепризнанных эквивалентов. С другой стороны, ему приходится находить способы 
адекватно донести до читателя мысль, вложенную автором в то или иное понятие, поскольку 
эти названия автор строит, опираясь на свой родной язык и грамматику» [4, с. 56].  

В нашем исследовании мы нашли «несколько примеров перевода топонимов из книги 
Дж. Мартина «Игра престолов». Девять независимых городов-государств, расположенных 
на западе Эссоса, назывались Nine Free Cities, которые переводят благозвучно, как «Девять 
Вольных Городов», следуя исторической традиции средневековых городов, не подчинявших-
ся воле феодала. При переводе названий городов использован прием транслитерации [7, 
c. 657]. Оригинал: They had wandered since then, from Braavos to Myr, from Myr to Tyrosh, and 
on to Qohor and Volantis and Lys, never staying long in any one place» [9].  

Таким образом, изучение лингвистического статуса топонимической лексики, создан-
ной на основе авторского вымысла, которая имеет свою специфическую топонимику нового 
мира и концентрирует культурно-историческую, этническую и лингвокультурологическую 
информацию, обеспечивает достоверность перевода англоязычных произведений жанра 
фэнтези в контексте конкретно-пространственных отношений в языке и речи.  
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