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ния моделирования является сквозной для многих разде-
лов базового курса.

Опыт Кощеевой Т. И. подтверждает общую линию мо-
делирования в школьном курсе для многих учителей, но су-
ществует опыт других педагогов, которые большую направ-
ленность делают на практическую составляющую.

Иванов Алексей Викторович учитель МБОУ СШ № 2 г. 
Вязьма предлагает программы на переливание из сосуда 
в сосуд. Одна задача на 8 литров, вторая на 12 литров 
(рис. 1). Для создания этих приложений использовал среду 
программирования Lazarus. Один из вариантов использо-
вания — интерактивная доска. [6]

Рис. 1. Программы на переливание из сосуда в сосуд

Программа Lazarus является достаточно сложной 
для изучения в средней школе, так как надо знать основы 
языка Pascal, и поэтому может изучаться только в старших 
классах. Поэтому старшеклассники вполне могут создать 
подобную программу в курсе моделирования.

Опыт другого учителя Шумилиной Ларисы Ивановны, 
МБОУ СОШ № 25 г. Шахты Ростовской области. Её уче-
ник Малютин Богдан в свободно распространяемом редак-
торе 3D графики Blender сделал две модели «Моя родная 
школа» (рис. 2) и «Тепловоз» (рис. 3). [7]

Данный опыт показывает, что хотя при создании данных 
моделей не используется математическое моделирование, 
но результат выполнения модели повышает мотивацию об-
учения и развивает абстрактное мышление, расширяет кру-
гозор в области информатики, формирует навыки самостоя-
тельного освоения новых программных средств.

Таким образом, можно сделать следующие выводы: 
не следует считать, что тема моделирования носит чисто 
теоретический характер и автономна от всех других тем.

Анализируя различные программы по компьютерному 
моделированию и различные учебники, учитель может сам 
выбрать наиболее приемлемую для него как учебную про-
грамму, так и среды моделирования.

Хотелось заметить, что на уроках информатики, по на-
шему мнению, должны присутствовать модели, созданные 
как на языках программирования, так и в таких приклад-
ных средах, как Excel, графические редакторы и в средах 
для 3D моделирования (Blender и Компас). Наличие дру-
гих тем в учебной программе таких как стохастические мо-
дели, модели, созданные с помощью графов, деревья, могут 
быть выбраны в классах с физико-математической направ-
ленностью или в классах с более высокой успеваемостью 
по информатике.

Рис. 2. «Моя родная школа»

Рис. 3. «Тепловоз»
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Сценарий музыкально-спортивного праздника «Детский Сабантуй» 
с привлечением родителей воспитанников

Зайнитдинова Гулькай Сабуровна, инструктор по физической культуре;
Биргалина Гульфия Фарвазовна, музыкальный руководитель;
Зарипова Гульназ Нургалиевна, музыкальный руководитель

МАДОУ Детский сад № 18 г. Учалы (Республика Башкортостан)

Цель:
Продолжать знакомить детей с традициями и обы-

чаями башкирского народа: дать представления о празд-
нике сабантуй, вызвать интерес и желание участвовать 
в состязаниях;

Задачи:
Способствовать развитию физических качеств у детей: 

ловкость, сила, быстрота, удовлетворять потребность де-
тей в двигательной активности.

Воспитывать ответственное отношение к выполнению 
правил и различных заданий. Содействовать развитию по-
ложительных эмоций, умения общаться со своими сверст-
никами, взаимопонимания и сопереживания.

Продолжать обучать детей с народными праздниками.
I часть
Звучит фонограмма «Сабантуй»
Ведущий: Здравствуйте, уважаемые родители и гости!
Ведущий: Хаумыхыгыз кезерле кунактар, ата-эсэлэр!
Ведущий: Поздравляем всех вас с веселым праздни-

ком Сабантуй.
Ведущий: Оло байрам менэн котлайбыз.
Ведущий: Встречайте наших участников
Шествие колонн № 1,4,5,6,8,9,10
(проходят, становятся буквой «П»)
Ведущий: На веселый Сабантуй
Мы позвали всех друзей.
Будем петь и танцевать,
Дружно, весело играть.
Ведущий: Дружно песню мы поем,
Песню солнца, песню лета,
И птичий веселый хор

Подпевает песню эту.
Песня «Сабантуй»
Ведущий: Это самый любимый, весенних полевых ра-

бот. На этом празднике люди соревнуются в силе, ловко-
сти и выносливости самый веселый, самый торжественный 
народный праздник. Он проводится после окончания поле-
вых работ. Сегодня мы собрались, чтоб провести этот ве-
селый праздник вместе.

Ведущий: Праздник, праздник к нам пришел.
Все об этом знают.
Всюду музыка слышна,
музыка играет.
Наши детки танцуют и поют, очень весело живут.
Музыкальные номера, подготовленные группами.
1. Выступление танцевальной группы «Белый лотос»
2. Башкирские плясовые мелодии в исполнении 

Р. В. Хайруллина на баш. муз. инструменте курай.
Под музыку забегает Шурале.
Шурале: А что вы тут делаете?
Ведущий: У нас праздник — Сабантуй.
Шурале: Праздник у них, я все вам испорчу, ведь 

я люблю все время шалить, всякие пакости делать, вот 
и сейчас я все ваши угощения спрятал. Ха-ха-ха.

— А получите Вы свои угощения, если вы покажите, ка-
кие вы ловкие, смелые, быстрые.

Ведущий: Ты еще сомневаешься, что наши детки самые 
быстрые? Смотри и любуйся.

Будем мы соревноваться,
Будем с вами мы играть,
Кто сильнее, кто быстрее,
Сможем мы сейчас узнать.
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Дети с воспитателями проходят на этапы.
Часть 2.
Все возрастные группы получают маршрутные листы. 

Игры проводятся по всей территории детского сада.

Iэтап — «Конные скачки»
Инвентарь: скакалки.
Ход игры.
Дети строятся в 2 колонны. Одновременно с двух ко-

лонн участвуют 4 ребенка. Одного ребенка «запрягают», 
второй держится за скакалку, бегут к ориентиру, обходят 
его и возвращаются в свою колонну. Побеждает пара, ко-
торая первая доходит до финиша. Игра продолжается, пока 
все участники не пробегут дистанцию.

IIэтап. «Меткий стрелок»
Инвентарь: кегли, мешки с песком.
Ход игры:
Дети друг за другом берут по два мешочка и метают их, 

сбивая кегли.

IIIэтап «Сбей горшок»
Инвентарь: косынка для завязывания глаз, палка 

длина 2 метра, ведерко небольшое, железное.
Ход игры:
Дети по одному с завязанными глазами, палкой бьют 

по ведру, побеждает тот, кто попадет по ведру.

IVэтап. «Бег в мешках»
Инвентарь: два мешка.
Ход игры.

Дети строятся в колонну по два. Двое детей одевают 
на ноги мешок, держат его руками и прыгая на двух ногах 
обегают ориентир и возвращаются. Побеждает игрок, ко-
торый первый дошел до финиша.

Игра продолжается, пока все дети не пробегутся 
в мешках.

Vэтап. «Перенеси яичко»
Инвентарь. Две деревянные ложки, два пластико-

вых шарика.
Ход игры.
Дети строятся в колонну по два. Первые игроки несут 

ложку с шариком, бегут до ориентира, огибают его, бегут 
обратно, передают ложку с шариком следующему игроку. 
Побеждает команда, которая быстрее выполнить задание.

VI этап. Эстафета.
Инвентарь. Две эстафетные палки. Ориентиры.
Ход игры.
Дети строятся в две колонны. Первая пара с эстафет-

ной палкой бегут к ориентиру, огибают его, бегут обратно 
и передают палку следующему игроку. Побеждает команда, 
которая первая прошла дистанцию.

VIIэтап. «Перетягивание каната»
Инвентарь: канат.
Ход игры.
Дети делятся в две команды. Берутся за канат и тянут 

в свою сторону. Побеждает команда, которая первой пере-
тянет соперников в свою сторону через разметку.

После прохождения всех этапов воспитатели с детьми 
идут на свои веранды и угощаются фруктовым соком.
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Модель комплексного сопровождения семей, воспитывающих детей 
с ограниченными возможностями здоровья и инвалидностью, в условиях 

инклюзивной образовательной организации

Кашинская Ольга Викторовна,
Московский городской педагогический университет

В статье рассмотрена модель комплексного сопровождения семей, воспитывающих детей с ограниченными 
возможностями здоровья и инвалидностью, в условиях инклюзивной образовательной организации.

Ключевые слова: инклюзивное образование, системный подход, комплексное сопровождение, потребно-
сти семей, воспитывающих детей с ограниченными возможностями здоровья

Изучение литературных источников позволило выявить 
отечественных и зарубежных авторов, работы кото-

рых посвящены семьям, воспитывающих детей с огра-
ниченными возможностями здоровья и инвалидностью. 
Проблемы и трудности, с которыми сталкиваются семьи 
в социальной, бытовой, пространственной, культурной 
среде, а также в процессе обучения в образовательной 
среде, отражены в трудах Е. М. Мастюковой, А. Г. Мо-
сковкиной, А. Р. Маллера, Р. В. Овчаровой, М. П. Краузе, 
М. Селигмана, Р. Дарлинг, М. Л. Шипицыной, Л. И. Солн-
цевой, Н. Ш. Тюриной и др.

В научно-исследовательских и методических трудах ав-
торы предлагают определенные методы и методики работы 
с детьми и родителями в условиях специального образо-
вательного учреждения (В. В. Ткачевой, И. Ю. Левченко, 
М. Л. Шипицыной, С. Д. Забрамной).

Обзор литературных источников показал, что значи-
тельно в меньшей степени изложены технологии работы 
с семьей именно в условиях инклюзивной образователь-
ной организации. Несомненно, должное внимание уделя-
ется инклюзивному образованию, основанному на гумани-
стическом подходе, который предполагает свободу выбора, 
места и способа обучения для ученика с ограниченными 
возможностями здоровья и его родителей [1].

Ведется основательная работа в области исследования 
обучения детей в условиях инклюзивной образовательной 
организации многими учеными и специалистами, однако, 
система работы с семьей в условиях инклюзивной образо-
вательной организации изложена фрагментарно, отдельно 
по различным направлениям.

В работе с семьей мы придерживаемся структурно-
системного подхода, который отражает всеобщую связь 
и взаимообусловленность объектов, явлений и процес-
сов педагогической реальности; «относительно самостоя-
тельные компоненты рассматриваются не изолированно, 
а в их взаимосвязи, в развитии и движении» [4]. Педагоги-
ческое взаимодействие с родителями детей с особыми обра-
зовательными потребностями, привлечение семьи к обра-
зовательному процессу должно носить системный характер. 
Системный подход предполагает комплексность, т. е. ра-
бота команды педагогов школы (учителя-дефектолога, пе-
дагога-психолога, социального педагога, учителя-логопеда, 
тьютора, классного руководителя, педагога-организатора 

и других участников) должна строиться на взаимодействии 
всех участников образовательного процесса. Все участники 
(педагоги, родители, обучающиеся) объединяются общей 
целью достижения максимально благоприятного резуль-
тата в развитии, адаптации, социализации ребенка в раз-
личных сферах жизнедеятельности.

На этапе констатирующего эксперимента нашего ис-
следования была разработана модель комплексного со-
провождения семьи, воспитывающей ребенка с ограничен-
ными возможностями здоровья, в условиях инклюзивной 
образовательной организации, отражающая системно-
структурный, комплексный подход к сопровождению семьи. 
Определены условия ее эффективности. Данная модель 
предполагает максимальное удовлетворение потребностей 
родителей и эффективное решение существующих проблем 
в семье. Стратегией реализации данной модели является 
ориентирование на положительный результат, отражаю-
щий готовность родителей к самостоятельным действиям 
в разных жизненных ситуациях (рис.1).

Взаимодействие специалистов школы и семьи — это 
совместное установление целей, планирование дальней-
шей работы, определение ресурсов, сил и возможностей 
семьи, мониторинг результатов совместной работы, про-
гнозирование новых целей и задач. Перед специалистами 
стоят задачи привлечения семьи к коррекционно-разви-
вающему процессу, формирование компетентности роди-
телей, а также оказание им психологической помощи [6].

Конкретные формы работы с семьей зависят от инди-
видуальных особенностей каждой конкретной семьи, ее 
проблем, потребностей, которые выявляются с помощью 
наблюдения, бесед, анкетирования. В литературных источ-
никах представлены формы работы с родителями, воспи-
тывающих детей с ограниченными возможностями здоро-
вья: индивидуальные беседы, консультации, родительские 
тренинги, индивидуальные и групповые занятии с детьми 
с участием родителей, проведение совместных праздников, 
конкурсов, мероприятий [2, 3, 5].

Оптимальному личностному развитию ребенка, устра-
нению различных проблем у родителей, активизации се-
мейных ресурсов способствует своевременно оказанная 
социально-психолого-педагогическая помощь и поддержка 
семье посредством реализации Модели по комплексному 
сопровождению семей.
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Рис. 1. Модель комплексного сопровождения семей, воспитывающих детей с ограниченными возможностями 
здоровья и инвалидностью, в условиях инклюзивной образовательной организации
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Актуальность нравственно-патриотического и социального воспитания 
дошкольников в контексте современного обновления дошкольного образования 

(из опыта работы)
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Наше благополучие зависит, прежде всего, от отношений между людьми, их творческой активности, характера 
и мотивов поступков, а главное веры, нравственной чуткости и любви к своему Отечеству

Губернатор Белгородской области Е. С. Савченко

Дошкольное образовательное учреждение — это на-
чальный этап социального института образования. 

В связи с этим существенной и первоначальной задачей 
нашего педагогического коллектива является поиск путей 
совершенствования деятельности по обновлению содержа-
ния работы с детьми в ДОУ.

Меняются эпохи, времена, люди, но вечным остается 
стремление человека к истине, красоте, свету, добру. Од-
ной из основных задач ФГОС ДО, является: «Объедине-
ние обучения и воспитания в целостный образовательный 
процесс на основе духовно-нравственных и социокультур-
ных ценностей и принятых в обществе правил и норм по-
ведения в интересах человека, семьи, общества» (ФГОС 
ДО п.1.6). Одним из основных направлений реализации 
образовательной области «Социально-коммуникативное 
развитие» отмечено патриотическое воспитание детей до-
школьного возраста, где основной целью является пози-
тивная социализация детей дошкольного возраста, приоб-
щение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, 
общества и государства. Нравственно-патриотическое вос-
питание — важное звено системы воспитательной работы 
в дошкольной образовательной организации.

Анализируя работу педагогов по вопросам сущности 
и структуры патриотизма, необходимо отметить, что па-
триотизм — это социальное, исторически обусловленное 
явление духовной жизни народа, результат влияния обще-
ственной среды и воспитания. Работа в этом направлении 
должна быть системной и целенаправленной. Патриотизм 
определяется отношением к Родине, уважению к Отече-
ству, чувством ответственности за свою Родину, отноше-
нию к народу, культуре, традициям, языку, истории, природе 
родного края. Для каждого человека Родина начинается 
с первых глубоких впечатлений детства, с земли, которую 
увидел, познал, ощутил впервые, на которой сделал первые 
шаги. Любовь к Родине возникает с чувства привязанности 
к тем местам, где человек родился и вырос.

Дошкольный возраст является самым естественным 
и верным путем для формирования нравственных ценно-
стей. Именно в этот период важна роль эмоциональных 
переживаний, закладывается «фундамент» настоящего 
патриотизма.

В настоящее время социокультурная ситуация ста-
вит перед педагогами современной дошкольной обра-
зовательной организацией проблему поиска эффектив-
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ных средств по изучению истории родного края, традиций 
и культуры народа. Взрослея, ребенок переносит чувство 
любви к малой родине в уважение, преданность и любовь 
к своей стране.

Следовательно, воспитание у дошкольников любви 
к своей семье, природе, к месту, где они живут — это прио-
ритетная цель работы нашего педагогического коллектива.

Основные задачи, стоящие перед нами:
1. Дать и расширить знания воспитанников о родном 

поселке, городе, стране и их: истории, культуре, географии, 
архитектуре, традициях, достопримечательностях, выдаю-
щихся земляках, природе и т. д.

2. Заложить основы гражданско-патриотической по-
зиции личности.

3. Сформировать модели поведения ребенка во взаимо-
отношениях со сверстниками и взрослыми.

В своей работе используем различные технологии:
— игровые,
— информационные,
— коммуникативные,
— проблемные,
— развивающего обучения,
— консультативные,
— визуальные,
— проектные,
— ИКТ.
Работа по формированию нравственно-патриотических 

чувств будет эффективна при установлении тесной связи 
семьи и ДОО, поскольку семья обладает особыми педаго-
гическими возможностями (любовь и привязанность к де-
тям, эмоционально-нравственная насыщенность отноше-
ний, их общественная направленность и др..) Это создаёт 
необходимые условия для воспитания нравственных чувств 
и формирует модель поведения ребенка во взаимоотноше-
ниях со взрослыми и сверстниками.

В работе с детьми по ознакомлению с родным поселком, 
его природой, главными достопримечательностями мы ши-
роко используем целевые прогулки, тематические экскур-
сии, наблюдения, организуем прогулки «выходного дня» 
с родителями (т. е. рекомендуем родителям те места, куда 
можно отправиться с ребёнком в выходной день). Все ме-
роприятия организуются согласно комплексно-тематиче-
скому плану работы ДОУ (тематическим неделям).

Знакомство с родным городом происходит в процессе 
просмотров видеофильмов и видеороликов, а также пре-
зентаций о городе Белгороде, рассматривание репродук-
ции картин, фотографии из прошлых лет и современных 
достопримечательностей, выездных экскурсий с родите-
лями (в парки и скверы города, кукольный театр, к памят-
никам, в государственный историко-художественный му-
зей-диорама «Курская битва. Белгородское направление 
и т. д.); в процессе организации непосредственно образо-
вательной деятельности с воспитанниками, в ходе чтения 
детской художественной литературы, авторами которых яв-

ляются наши земляки. Подводим воспитанников к понима-
нию того, что их город — частица Родины.

Итогом проведенных мероприятий обязательно стано-
вятся творческие отчеты: фотоматериалы, рисунки, аль-
бомы, гербарии, макеты и планы улиц, домов, построек, 
оформляются выставки: «Наши земляки достойны уваже-
ния», «Моя улица носит имя героя», организация смотров-
конкурсов и прочее.

Формируя у воспитанников первые простейшие пред-
ставления об устройстве нашего государства, в груп-
пах оформлены патриотические уголки. Их оформление 
позволяет привлечь внимание и проявить инициативу 
каждого ребенка. Дети подбирают материал по силам 
и интересам: «Родной край», «Народные промыслы», 
«Знакомство с трудом взрослых», «Воспитание любви 
и уважения к защитникам Отечества», «Москва — сто-
лица нашей Родины». Благодаря материалам таких угол-
ков развивается интерес и уважение детей к своей семье 
и своему дошкольному учреждению, труду людей раз-
ных профессий, достижениям известных людей города 
и страны, а также позволяет наладить совместную работу 
с педагогом и сверстниками.

Формирование основы гражданско-патриотической по-
зиции личности мы осуществляем в процессе целенаправ-
ленной организации тематических занятий, утренников, 
праздничных концертов с приглашением ветеранов Вели-
кой Отечественной войны и Боевой Славы, солдат Россий-
ской Армии. С целью воспитания чувства гордости за свой 
народ, свою армию, уважение к ветеранам ВОВ, в рамках 
празднования годовщины Победы в Великой Отечествен-
ной войне в ДОУ разрабатывается план совместных ме-
роприятий педагогов, воспитанников и родителей, где на-
шли свое отражение:

— военно-патриотические проекты: «Простые истории 
Великой Победы»;

— выпуск стенгазет на тему «Ко дню Великой Победы»;
— «Уроки мужества» о событиях Великой Отечествен-

ной войны 1941–1945 годов («Праздник Победы», 
«Никто не забыт, ничто не забыто», «Пришла 
весна — весна Победы!»);

— акции: «Ветеран живет рядом», «Бессмертный 
полк», «Дети войны»;

— оформление тематических альбомов («Города-ге-
рои», «Награды ВОВ», «Оружие и техника ВОВ»).

Очень важно, чтобы дети как можно раньше поняли, 
что Россия — это родина для всех, кто родился на ее про-
сторах, полюбил ее, кто прилагает усилия, чтобы страна 
стала могучей державой.

Однако, надо помнить, что нельзя грубо вторгаться 
во внутренний мир растущего человека, чтобы не поранить, 
не сломать неокрепший росток детской души. Успех станов-
ления зависит от того, насколько компетентно и ограни-
чено с самых ранних лет маленькому человеку будут при-
виты идеалы нравственности, духовности и патриотизма.
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Коротина Кристина Сергеевна, студент
Московский финансово-юридический университет МФЮА

Ключевые слова: модернизация образования, УУД, ФГОС

Модернизация в системе образования — это приве-
дение системы образования, образовательной дея-

тельности к текущим и опережающим требованиям жизни. 
М. О. Муходадаев в своей работе говорит, что модерниза-
ция, это «процесс перехода образования из одного состоя-
ния в другое, с чётко артикулированными, общественно 
одобряемыми целями». [2]

В нашей стране с 1990 года по 2017 наблюдалось пять 
попыток модернизации сферы образования, но к сожале-
нию, не все они были успешными.

Первая образовательная реформа относится к 1990–
1992 гг. В этот период в Российской Федерации прини-
мают Закон «Об образовании». Он явился положитель-
ным стартом реформирования системы образования. Так 
как образование и экономика в нашей стране взаимосвя-
заны, то плохое финансирование сферы образования в эти 
годы повлекло за собой и провал реформы.

29 августа 2001 г. состоялось заседание Госсовета РФ 
«О развитии образования в Российской Федерации» — 
и это считается второй попыткой модернизации системы 
образования нашей страны. Выделили два основных на-
правления модернизации: экономика системы образования 
и кардинальное обновление содержания. Считалось, что со-
держание образования не соответствует нормам и требо-
ваниям, предъявляемым обществом к нему, т. к. сильно 
устарело.

9 декабря 2004 г. на заседании Кабинета министров был 
рассмотрен вопрос о приоритетных направлениях развития 
образования. Там было заявлено: «Бизнес-сообщество дол-
жно определять, чему и как учить!» Это и стала третья по-
пытка модернизации нашего образования, где упор сделали 
на усиление коммерческих начал в образовании

Но в реальной жизни, получилось так, что образова-
тельная политика стала исполнять роль единоначалия, 
контроля и формальных проверок. Благодаря чему, по-
зитивные модернизационные элементы ушли на второй 
план из сферы образования. Приняли реформы, ориен-
тированные на коммерцию. В сфере образования по-
явилось бюрократия, из-за безграничной коммерциа-
лизации образования, силовое внедрение ошибочного 
и некачественного ОГЭ и ЕГЭ, аттестации педагогиче-
ских кадров, аккредитации. В итоге мы получили деле-
ние образование на элитарное — для немногих и массо-
вое для большинства.

Когда осознали провал третий попытки модернизации, 
власти попытались вывести сферу образования из отрица-
тельной динамики. Именно в это время появляются Нацио-
нальные проекты. В результате осуществления из бюджета 
страны были выделены огромные деньги на реализацию 

Национального проекта «Образование», но это не спасло 
ситуацию в системе образования, бюрократия не исчезла, 
и мы получили ухудшение качества образования: школь-
ного и вузовского.

Д. А. Медведев не смог остаться в стороне от этой про-
блемы в нашей стране и предложил модернизацию образо-
вания, которая уже являлась пятой. Новая попытка модер-
низации системы образования вылилась в проект «Наша 
новая школа».

В своём послании Федеральному Собранию он отме-
тил: «В ХХI веке нашей стране вновь необходима всесто-
ронняя модернизация. И это будет первый в нашей истории 
опыт модернизации, основанной на ценностях и институтах 
демократии. Вместо примитивного сырьевого хозяйства 
мы создадим умную экономику, производящую уникаль-
ные знания, новые вещи и технологии, вещи и техноло-
гии, полезные людям». В ноябре 2008 г. он поручил Пра-
вительству РФ в самое ближайшее время разработать 
новые принципы работы школ, а также их проектирова-
ния, строительства и формирования материально-техни-
ческой базы. [5]

Д. А. Медведев предложил стратегию, которая состояла 
из пяти основных задач:

1. В школах должны быть центры самоподготовки, 
кружки и секции для занятий спортом и творчеством, 
т. е. школа теперь не была лишь центром обязательного 
образования. Школы в нашей стране не должны быть 
ветхими. Нужно строить новые здания и проектировать 
кабинеты в уже существующих школах. Министерство 
и партия Единая Россия, в 2014 году одобрили предло-
жение депутата Ирины Винер по модернизации сель-
ских спортзалов.

2. Кадровый состав преподавателей должен попол-
няться, а также необходимо сохранить, улучшить уже 
имеющийся состав преподавателей. Разработка системы 
моральных и материальных стимулов для сохранения 
в школах лучших педагогов и постоянного повышения 
их квалификации.

3. Улучшение здоровья подрастающего поколения.
4. Организация работы с одаренными детьми и талант-

ливыми воспитанниками.
5. Обновление содержания образования и образова-

тельных стандартов.
12 ноября 2009 г. Д. А. Медведев объявил о модерниза-

ции всех сфер жизни на основе демократических норм жизни 
в Послании Федеральному Собранию РФ «В XXI веке на-
шей стране вновь необходима всесторонняя модернизация, 
основанная на ценностях и институтах демократии, для того, 
чтобы создать «умную экономику». [1]
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В своей работе мы выделили условия для успешной мо-
дернизации в системе образования, которые необходимо 
соблюдать:

1) отмена некачественного ОГЭ и ЕГЭ;
2) использование текущих и итоговых форм контроля 

знаний обучающихся без кучу бумажной волокиты;
3) внедрение устных форм контроля учащихся;
4) обновление форм, содержания образования;
5) перейти от госконтроля к общественным формам 

контроля учащихся;
6) использование современных гаджетов в образова-

нии, т. е. использование отечественной компьютер-
ной техники, ноутбуков по разумной цене;

7) разработка научно-обоснованных показателей ка-
чества учебного процесса.

Мы считаем, чтобы повысить уровень образования 
в РФ, необходимы вузы распределенного типа с множе-
ством качественно работающих филиалов. На сегодня-
шний день, в нашей стране взят противоположный курс, т. е. 
ликвидирование филиалов из-за низкого качества их ра-
боты. Мы пришли к выводу, что нужно создавать новую 
учебно-технологическую среду для образования студен-
тов. В общеобразовательных школах необходимо более 
широко развивать личность учащихся, отойти от натаски-
вания на ОГЭ, ЕГЭ.

Для настоящей модернизации, которая необходима си-
стеме образования, нужны структурные преобразования. 
Бюрократически устроенное государство заметно далека 
от общества, что мешает процессу модернизации. Это и есть 
главная политическая проблема модернизации российского 
образования.

Д. А. Медведев сказал в Послании Федеральному Со-
бранию, когда был президентом нашей страны, что успехи 
российской образовательной системы признаны во всем 
мире. Сегодня, несмотря на старание власти и даже не-
большие позитивные сдвиги, положение дел в образова-
нии оставляет желать лучшего. Так, В. В. Путин заметил, 
что с передовых позиций мы уже «откатились» и подчерк-
нул, что слабость образовательной системы — это угроза 
конкурентоспособности страны в целом.

Повышение доступности, качества и эффективности об-
разования — основные задачи модернизации российского 
образования в наше время. Так, наша система образования 
перешла на ФГОС. Он активно внедрился в образователь-

ную среду, так в школах в 2017–2018 уч.г. с 1 по 7 классы 
идут по этому новому стандарту. Так в обучении на разных 
этапах стали выделять УУД, которые содействует целост-
ному представлению содержания школьного образова-
ния и деятельностному его освоению. Так, согласно ФГОС, 
учащиеся школ должны быть вовлечены в неурочную дея-
тельность, исследовательские проекты, творческие заня-
тия, спортивные мероприятия. В процессе которых, они 
научатся изобретать, понимать и осваивать новое, быть 
открытыми и способными выражать собственные мысли, 
уметь принимать решения и помогать друг другу, форму-
лировать интересы и осознавать возможности.

В школах также стоит одна из важнейших задач, это 
обеспечение индивидуализированного психолого-пе-
дагогического сопровождения каждого обучающегося. 
С этой инициативой выступила министр образования РФ 
О. Ю. Васильева. Так, согласно предложению Д. А. Мед-
ведева, в школах работает программа доступная среда, со-
гласно которой, дети с ОВЗ включены в образовательное 
пространство, где успешно социализируются. Поэтому, за-
кономерно, что в школе нужны новые учителя, подготов-
ленные к работе с такими детьми.

Постепенное изменение образовательного мировоззре-
ния, вот что нужно заложить в основу модернизации си-
стемы образования. Мы понимаем, что это долговремен-
ная задача, т. к. необходимо поменять подход к обучению 
педагогов, в сознании которых в немалой степени присут-
ствуют авторитарность, оторванность от потребностей об-
щества. Необходимо произвести изменения в содержании, 
организации самой образовательной деятельности. Ведь 
иногда перед ней стоят задачи прошлого дня.

Хотелось бы отметить, что процесс модернизации об-
разования — это не быстрый процесс, который должен 
соответствовать развитию общества, отвечать на его 
вызовы, а самое главное — формировать из школьника 
личность, вооруженную современными знаниями, спо-
собную их наращивать и уметь превращать в практиче-
ские дела. [4;17]

Как мы видим, модернизация системы образования — 
это масштабная программа государства, осуществляемая 
при активном содействии общества. В итоге мы должны 
получить более качественное образование в школах, вузах. 
Ведь оно должно соответствовать актуальным и перспек-
тивным запросам современной жизни страны.
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Новые социальные запросы, отраженные в ФГОС, 
определяют основные задачи начального общего об-

разования: развитие личности школьника, его творческих 
способностей, интереса к учению, формирование жела-
ния и умения учиться; воспитание нравственных и эсте-
тических чувств, эмоционально-ценностного отношения 
к себе и окружающим. Решение этих задач возможно, если 
исходить из гуманистического убеждения, опирающегося 
на данные педагогической психологии: все дети способны 
успешно учиться в начальной школе, если создать для них 
необходимые условия. И одно из этих условий — личност-
но-ориентированный подход к ребёнку с опорой на его жиз-
ненный опыт, опыт самостоятельной деятельности и личной 
ответственности, то есть ключевые компетентности, опре-
деляющие современное качество содержания образова-
ния как в ОУ, так и в ДОУ. Переходный период от дошколь-
ного к школьному детству считается наиболее сложным 
и уязвимым. И не случайно в настоящее время необходи-
мость сохранения целостности образовательной среды от-
носится к числу важнейших приоритетов развития обра-
зования в России.

Так как учителя и воспитатели ДОУ стремятся к единому 
образовательному пространству, то методы и формы орга-
низации работы с детьми направлены на одну цель: всесто-
роннее развитие личности, адаптированной к жизни в со-
временном обществе.

Исходя из поставленных задач, педагогам, следует 
не только давать обучающимся образование в виде си-
стемы знаний, умений и навыков, а, в большей степени, 
развивать познавательные и креативные возможности де-
тей, воспитывать творческую личность, которая в будущем 
сможет успешно использовать свои возможности.

Для реализации образовательных задач, возникла не-
обходимость изменения атмосферы занятий, учебного со-
держания и традиционной методики преподавания. Ребята 
хотят и должны открывать знания, а не получать их в гото-
вом виде. Традиционные методы обучения ориентированы 
на средний уровень готовности дошкольника и ученика, 
не отвечающий современным условиям жизни. Появилась 
необходимость повышения мастерства педагогов путём 
освоения и внедрения в свою практику современных обра-
зовательных технологий обучения и воспитания.

Педагогическая технология — это проектирование 
учебного процесса, основанное на использовании сово-
купности методов, приёмов и форм организации обуче-
ния и учебной деятельности, повышающих эффективность 
обучения, применение которых имеет чётко заданный 
результат.

С овладения любой новой технологией начинается но-
вое педагогическое мышление: чёткость, структурность, яс-
ность методического языка.

При подготовке к выступлению мы ознакомилась с об-
разовательными технологиями в ДОУ и выделила для себя 
следующие современные приоритетные технологии:

1. здоровьесберегающие технологии;
2. технологии проектной деятельности
3. технология исследовательской деятельности
4. информационно-коммуникационные технологии;
5. личностно-ориентированные технологии;
6. технология портфолио дошкольника и воспитателя
7. игровая технология и др.
Хочется отметить, что образовательные технологии 

в ДОУ и ОУ во многом схожи, так как решают общую за-
дачу подготовки выпускников на разном уровне развития, 
способных:

— ориентироваться в меняющихся жизненных ситуа-
циях, самостоятельно приобретая необходимые зна-
ния, применяя их на практике для решения разнооб-
разных возникающих проблем;

— самостоятельно критически мыслить, видеть воз-
никающие проблемы и искать пути рационального 
их решения, используя современные технологии; 
чётко осознавать, где и каким образом приобре-
таемые ими знания могут быть применены; быть 
способными генерировать новые идеи, творчески 
мыслить;

— грамотно работать с информацией (собирать необхо-
димые для решения определённой проблемы факты, 
анализировать их, делать необходимые обобщения 
и аргументированные выводы, применять получен-
ный опыт для выявления и решения новых проблем);

— быть коммуникабельными, контактными в различ-
ных социальных группах, уметь работать сообща 
в различных областях, в различных ситуациях, пред-
отвращая или умело выходя из любых конфликтных 
ситуаций;

— самостоятельно работать над развитием интеллекта, 
культурного уровня.

В своей статье мы более подробно остановиться на об-
разовательных технологиях в ОУ.

Для повышения эффективности образовательного 
процесса при проведении уроков в начальной школе, ис-
пользуют следующие современные образовательные 
технологии:

1. Педагогические технологии на основе активизации 
и интенсификации деятельности учащихся:
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Технология проблемного обучения. Её актуальность 
определяется развитием высокого уровня мотивации к учеб-
ной деятельности, активизации познавательных интересов 
учащихся, что становится возможным при разрешении воз-
никающих противоречий, создании проблемных ситуаций 
на уроке. Преодолевая посильные трудности, учащиеся ис-
пытывают постоянную потребность в овладении новыми зна-
ниями, новыми способами действий, умениями и навыками.

Проектные методы обучения. В основу метода про-
ектов положена идея о направленности учебно-познава-
тельной деятельности школьников на результат, который 
получается при решении той или иной практически или тео-
ретически значимой проблемы. Работа по данной методике 
дает возможность развивать индивидуальные творческие 
способности учащихся, более осознанно подходить к про-
фессиональному и социальному самоопределению.

Можно выделить по времени три вида учебных проектов:
краткосрочные (1–2 урока);
среднесрочные (неделя);
долгосрочные, требующие значительного времени 

для поиска материала,
его анализа и т. д.
Исследовательские методы в обучении. Такой подход 

позволяет перевести ученика из слушателя в активного 
участника процесса обучения.

Исследовательское поведение — один из важнейших 
источников получения ребенком представлений о мире. Ис-
следовать, открыть, изучить — значит сделать шаг в не-
изведанное и непознанное. Дети по природе своей иссле-
дователи и с большим интересом участвуют в различных 
исследовательских делах. Успех исследования во многом за-
висит от его организации. Очень важно научить детей на-
блюдать, сравнивать, задавать вопросы и выработать жела-
ние найти ответы. А, значит, нужно читать дополнительную 
литературу, учиться ставить эксперименты, обсуждать ре-
зультаты, прислушиваться к чужому мнению. При прове-
дении исследований дети учатся мыслить, делать выводы.

Учебно-исследовательская деятельность предпола-
гает наличие основных этапов, характерных для научного 
исследования:

— постановку проблемы;
— ознакомление с литературой по данной проблеме;
— овладение методикой исследования;
— сбор собственного материала;
— анализ;
— обобщение;
— выводы.
Технология использования в обучении игровых ме-

тодов: ролевых, деловых, и других видов обучающих игр
Игра — это естественная для ребенка и гуманная форма 

обучения. Игровые технологии сохраняют познавательную 
активность ребенка и облегчают сложный процесс обуче-
ния, способствуют как приобретению знаний, так и раз-
витию многих качеств личности. Хорошая, умная и зани-
мательная игра активизирует внимание детей, снимает 

психологическое и физическое напряжение, облегчает вос-
приятие нового материала.

Игры позволяют осуществлять дифференцированный 
подход к учащимся, вовлекать каждого школьника в ра-
боту, учитывая его интерес, склонность, уровень подготовки 
по предмету. Упражнения игрового характера обогащают 
учащихся новыми впечатлениями, выполняют развиваю-
щую функцию, снимают утомляемость. Они могут быть 
разнообразными по своему назначению, содержанию, спо-
собам организации и проведения. С их помощью можно ре-
шать какую-либо одну задачу (совершенствовать вычис-
лительные, грамматические навыки и т. д.) или же целый 
комплекс задач: формировать речевые умения, развивать 
наблюдательность, внимание, творческие способности и т. д.

2. Педагогические технологии на основе эффективно-
сти управления и организации учебного процесса:

Технология разноуровневого обучения.
Применение данной технологии даёт учителю возмож-

ность помогать слабому, уделять внимание сильному, реа-
лизует желание сильных учащихся быстрее и глубже про-
двигаться в образовании. Сильные учащиеся утверждаются 
в своих способностях, слабые получают возможность ис-
пытывать учебный успех, повышается уровень мотива-
ции ученья.

Командная, групповая технология
Обучение в сотрудничестве рассматривается в мировой 

педагогике как наиболее успешная альтернатива традици-
онным методам. Обучение в сотрудничестве — это одно 
из требований обучения по ФГОС.

Педагогика сотрудничества — эта одна из технологий 
личностно ориентированного обучения, которая основана 
на принципах:

— взаимозависимости членов группы;
— личной ответственности каждого члена группы 

за собственные успехи и успехи группы;
— совместная учебно-познавательная деятельность 

в группе;
— общая оценка работы группы.
Работа в группах очень интересна детям, так как они 

ближе узнают друг друга, учатся общаться, учитывая ин-
тересы товарища. Учитель же, наблюдая за ребятами, мо-
жет для себя провести мини-мониторинг психических осо-
бенностей ребенка (умение общаться в микроколлективе, 
обобщать сказанное, выражать свое мнение, определить 
уровень работоспособности).

На таких уроках ни один ребенок не остается в стороне. 
Даже дети с низким уровнем работоспособности, которые 
на уроке предпочитают молчать, делают попытки вклю-
читься в работу группы. Нельзя думать, что эта работа при-
носит результаты с первых уроков. Для этого требуется се-
рия таких уроков и кропотливый труд учителя.

Информационно-коммуникационные технологии. 
В начальной школе невозможно провести урок без привле-
чения средств наглядности. Часто возникают проблемы: где 
найти нужный материал и как лучше его продемонстриро-
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вать? На помощь пришёл компьютер. За последние 10 лет 
произошло коренное изменение роли и места персональ-
ных компьютеров и информационных технологий в жизни 
общества. Человек, умело, эффективно владеющий техно-
логиями и информацией, имеет другой, новый стиль мыш-
ления, принципиально иначе подходит к оценке возникшей 
проблемы, к организации своей деятельности.

Использование информационно-коммуникативных тех-
нологий обеспечивает изменение и неограниченное обога-
щение содержания образования, использование интегри-
рованных курсов, доступ в ИНТЕРНЕТ.

3. Педагогические технологии на основе личностной 
ориентации педагогического процесса:

Обучение в сотрудничестве
Сотрудничество трактуется как идея совместной раз-

вивающей деятельности взрослых и детей. Суть индивиду-
ального подхода в том, чтобы идти не от учебного предмета, 
а от ребенка к предмету, идти от тех возможностей, кото-
рыми располагает ребенок, применять психолого-педаго-
гические диагностики личности.

4. Здоровьесберегающие технологии
Использование данных технологий позволяет равно-

мерно во время урока распределять различные виды за-
даний, чередовать мыслительную деятельность с физми-
нутками, определять время подачи сложного учебного 
материала, выделять время на проведение самостоятельных 

работ, нормативно применять ТСО, что дает положитель-
ные результаты в обучении. Данные технологии проходят 
красной линией через все этапы урока, так как помогают 
решить важнейшие задачи — сохранить здоровье ребенка, 
приучить его к активной здоровой жизни.

5. Система инновационной оценки «портфолио»
Суть данной технологии заключается в формировании 

персонифицированного учета достижений ученика как ин-
струмента педагогической поддержки, социального само-
определения, определения траектории индивидуального 
развития личности.

Итак, успешность современного урока зависит от лич-
ности учителя, его профессионализма, современности ис-
пользованных им методик, индивидуального подхода к уче-
никам, использования различных средств ИКТ. Доступная 
форма подачи учебного материала, создание ситуации 
успешности, доброжелательная атмосфера на уроке — все 
это помогает учащимся лучше усваивать учебный материал.

Все вышеизложенные приёмы, новые технологии, при-
меняемые на уроках и внеурочное время, дают возможность 
ребёнку работать творчески, способствуют развитию лю-
бознательности, повышают активность, приносят радость, 
формируют у ребёнка желание учиться.

Образовательные технологии, используемые в ДОУ 
и ОУ, заключают в себе единую цель, поэтому они во мно-
гом схожи.
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Некоторые методические рекомендации по использованию ментальных карт 
в образовательном процессе

Майер Елена Игоревна, студент
Бронникова Лариса Михайловна, кандидат педагогических наук, доцент

Алтайский государственный педагогический университет (г. Барнаул)

Сегодня ментальные карты приобретают все большую 
популярность в сфере образования, и их использова-

ние входит в число инновационных педагогических техно-
логий. Встраивание ментальных карт в образовательный 
процесс возможно как в высшем образовательном учре-

ждении, так и в школах, с целью повышения эффектив-
ности процесса обучения. При освоении образовательных 
программ и подготовке к государственной итоговой атте-
стации (Основному государственному экзамену и Единому 
государственному экзамену в школе, государственным эк-
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заменам в вузе) обучающимся, кроме всего прочего, при-
ходится усвоить огромный объем знаний. Систематизиро-
вать большое количество информации и облегчить процесс 
запоминания позволяют ментальные карты.

Технология ментальных карт — это одна из техник ви-
зуализации мышления. Имея радиальную и графическую 
строение, эта технология помогает представить какой-либо 
материал значительно быстрее и нагляднее, чем обычные 
тексты, списки или таблицы, содействует лучшему усваи-
ванию. Красочные рисунки и ключевые слова, вызываю-
щие конкретные ассоциации намного проще запоминаются 
и быстрее воспроизводятся [2].

Суть создания ментальных карт состоит в том, что глав-
ная тема находится в центре листа, фокусируя на себе все 
внимание. Записываются не словосочетания или предло-
жения, а ключевые слова, передающие основной смысл. 
Эти слова пишутся на ветвях, идущих от главной темы. По-
лучающиеся связи скорее ассоциативные, чем иерархиче-
ские. Для лучшего запоминания могут использоваться ри-
сунки [1].

Для преподавателей актуальность данной методики выра-
жена в большей степени в разработке занятия в форме лек-
ции. Лекцию с использованием ментальной карты гораздо 
легче подготовить, чем её так называемый «линейный» вари-
ант. Преимуществом подобной формы является и то, что вся 
лекция находится перед глазами. При необходимости такую 
лекцию легко доработать и обновить. Во время проведения 
занятий ментальная карта позволяет преподавателю найти 
баланс между импровизированной речью и структуриро-
ванной презентацией. Создание таких карт при подготовке 
к занятию дает возможность самому педагогу еще раз упо-
рядочить взаимосвязи между отдельными темами, обратить 
внимание на некоторые спорные вопросы и из имеющегося 
лекционного материала выбрать самые интересные примеры, 
подходящие именно данной категории обучаемых. Лежащая 
перед преподавателем ментальная карта занятия дает четкий 
план действий по реализации поставленных целей. На карте 
легко увидеть, что уже сделано, а что еще предстоит сделать. 
Видны моменты, требующие доработки.

При первом знакомстве обучающихся с ментальными 
картами педагогу необходимо довести до сведения обучаю-
щихся основные принципы создания ментальных карт:

1. Лист лучше располагать горизонтально.
2. Ключевое понятие заданной темы должно распола-

гаться в центре листа.
3. От центрального понятия должны идти ветви, на ко-

торых располагаются слова, детализирующие его. От каж-
дого нового понятия должны идти еще ветви, детализирую-
щие и его.

4. Лучше использовать ветви разной толщины и цвета 
для каждого нового уровня ветвей.

5. Слова пишутся печатными буквами.
6. Для наглядности следует использовать рисунки.
После проведения нескольких занятий (в форме лек-

ции или практического занятия) с использованием мен-

тальных карт, преподавателю следует дать обучающимся 
задание по разработке собственной ментальной карты. 
Сделать это лучше по итогам изучения темы или раздела. 
При этом нами использовалась авторская памятка для об-
учающихся по составлению ментальных карт. В первый 
раз лучше дать это задание на дом, чтобы у каждого об-
учающегося было достаточно времени проанализировать 
всю информацию, выделить главные понятия и взаимо-
связи между ними, а затем решить, как будет выглядеть 
его ментальная карта. Каждый обучающийся может на-
рисовать ментальную карту на листе бумаги или создать 
ее с помощью специального программного обеспечения, 
или сделать в редакторе презентаций.

На следующем занятии преподаватель может организо-
вать показ получившихся у обучающихся ментальных карт, 
их коллективное обсуждение или публичную их презента-
цию. Лучше, если каждый обучающийся не просто пока-
жет свою карту, а аргументирует свою точку зрения. В про-
цессе обсуждения должны быть выявлены плюсы и минусы 
представленной ментальной карты. В завершении, препо-
даватель или автор карты, или любой обучающийся должен 
резюмировать всем мнения, сделать выводы и, возможно, 
внести исправления или дополнения в обсуждаемую мен-
тальную карту.

Ментальные карты преподаватель может использо-
вать и для обратной связи: предложить обучающимся со-
ставить ментальную карту с выделением областей совсем 
неусвоенного материала, полностью усвоенного материала, 
частично усвоенного материала. Это дает возможность 
проанализировать обучающемуся свои пробелы, а препо-
давателю — выстроить соответствующую корректирую-
щую работу. Такие карты несут информацию о реальных 
результатах пройденной темы или раздела. Кроме того, не-
которые выделенные связи между отдельными элементами 
могут нести элемент новизны как для обучающихся, так 
и для преподавателя.

Важно, чтобы при обсуждении и подготовке менталь-
ных карт большое внимание было уделено аспекту ассоциа-
тивных связей между компонентами карты, преподаватель 
должен проследить за тем, чтобы карта не превратилась 
в констатацию содержания темы. Ментальная карта дол-
жна не просто раскрывать структуру и содержание изучае-
мой темы, а адаптировать учебный материал с учётом осо-
бенностей обучающихся, служить средством активизации 
учебно-познавательной деятельности. Кроме того, менталь-
ные карты не должны быть слишком громоздкими и слож-
ными для восприятия.

В дальнейшем подготовленные ментальные карты могут 
быть использованы при подготовке к занятиям, контроль-
ной работе, экзамену и т. д. Это сделает процесс обучения 
увлекательнее, а запоминание более легким.

Использование ментальных карт в образовательном 
процессе возможно в разных формах: можно использо-
вать готовые карты, можно составлять коллективные мен-
тальные карты на занятии, можно давать обучающимся 
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задания создать индивидуальную ментальную карту само-
стоятельно. В любом случае, как показывает наш опыт, со-
здание ментальных карт вызывает большой интерес у об-
учающихся, что способствует более успешному усвоению 
материала по теме.

Таким образом, в связи с внушительным потоком ин-
формации в современном мире, использование ментальных 

карт в образовательном процессе демонстрирует положи-
тельные результаты, т. к. позволяет выделять, упорядочи-
вать и запоминать главную информацию и успешно вос-
производить ее в будущем. Кроме того, использование 
ментальных карт в образовательном процессе способствует 
развитию креативности, критического мышления и памяти 
обучающихся.
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Modern techniques of learning English language

Sultanova Dilnoza Saliyevna, senior teacher
Uzbek state world languages university (Tashkent)

The article describes modern methods of teaching foreign languages. The article contains a material about the 
advantages and prospects of using the described technologies in the process of teaching foreign languages, which can be 
considered as alternative means of assessing the level of student achievement in their learning activities and personal 
growth.

In order to learn to speak English, you need a certain system, 
or, as it is more often called, the method of teaching English, 

which would allow you to fully accomplish the tasks, namely: 
to acquire the skills of reading, understanding speech by ear, 
speaking and writing in the language you are learning.

20–30 years ago, the basis for training laid the classical 
technique. 90 % of the time was devoted to the theory of a 
foreign language. During the lessons, students studied new 
vocabulary, syntactic constructions, discussed rules, and 
also read and translated texts, did written assignments and 
sometimes listened to audio recordings. The development 
of conversational skills took only 10 % of the time from the 
class. As a result, the person understood the texts in English 
and knew the grammatical rules, but could not speak. That 
is why it was decided to change the approach to learning. So, 
in place of the fundamental “classics” + came the following 
methods:

Communicative technique — its main principle is to use 
the lexical units and grammatical constructions studied in the 
lessons, both oral and written. All classes that are developed 
in accordance with the principles of this modern methodology 
of teaching English, if possible, are conducted in a foreign 
language, or with a minimum inclusion of native speech. 
Moreover, the teacher only directs students, asks them 
questions and creates a communicative situation, while 70 % 
of the time from the whole class is spoken by the students. 
It is noteworthy that this method is the basis for teaching a 
foreign language at school. And, nevertheless, some of the 
techniques of the classical school are still used today. So, for 

example, teachers to this day share their knowledge of the 
theory of English with their students; ask written exercises to 
improve grammar and vocabulary.

The project methodology — teaching English to children, 
however, as well as adults, has long been used in schools 
and universities in America, and lately has become more 
and more firmly embedded in the educational activities of our 
students. Its meaning consists in using the studied material 
in practice and is optimal for application at the end of the 
whole module, when it becomes possible to assess the degree 
of mastering the educational material. So, for example, 
junior schoolchildren are happy to present their projects 
on the themes “My house”, “My pet”, “My favorite toys”, 
while high school students are already engaged in serious 
developments, for example, in the field of environmental 
protection.

Training methodology — unlike the methods of teaching 
English, described above, at the school for which favorable 
conditions are created, the training approach is based on 
independent study, with the amendment that the students 
are given already developed structured material and clearly 
explained by the teacher. As in any training, the student 
receives a portion of theory, remembers the rules and uses them 
in practice. Very often this technique is used in online training, 
including on the educational resource Lim-english.com. Its 
main advantages are the availability of a carefully thought-out 
program, the supply of information necessary to improve the 
level of English proficiency in the most accessible form and 
the ability to independently plan a training schedule.
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The intensive methodology has become especially popular 
among those who want to learn how to speak English in the 
shortest possible time. To achieve this seemingly unrealistic 
goal allows a high level of stereotyped language — English is 
25 % consists of a cliché. Due to the study of a large number 
of stable expressions, their memorization and working out, a 
person can learn to explain himself in a foreign language and 
understand the interlocutor for the remaining time.

The so-called active methods of teaching the English 
language are singled out as a separate group; examples of 
the most widely used methods are given below.

Round table — the teacher formulates the problem and 
offers the students the task: to assess the significance of the 
problem, to show all the pros and cons, to determine the 
possible outcome, etc. Students should state based on the 
presented issue, to argue their position and eventually come 
to a common solution.

Brainstorming technique is also aimed at discussing and 
solving a problem. However, according to this method of 
teaching English, the audience is divided into two groups — 

“idea generators”, which actually offer ideas and “experts” who, 
after the “assault”, assess the position of each “generator”.

Business game — the teacher prepares a game for the 
studied topic and explains the rules to students. As a rule, 
the proposed tasks mimic the tasks and situations of real 
communication, for example, search and placement, the 
conclusion of a contract, travel, etc. Its main advantages 
are the lack of a coercion mechanism for classes and great 
interest in the child’s side. The teacher conducts with the 
children a wide variety of games for the studied vocabulary 
and grammatical constructions, during which the children 
quickly memorize them and learn how to use them in speech. 
The means of achieving objective and subject results, as well as 
personal results of the students are educational technologies. 
The system of the teacher’s work to ensure the learning 
outcomes of a foreign language must necessarily include the 
implementation of the following technologies: the technology 
of communicative learning, the technology of understanding 
the communicative meaning of the text, gaming technologies, 
technology of learning in cooperation, project technologies, 
etc.

One of the promising technologies for teaching a foreign 
language and monitoring the quality of education in recent 
years, the language portfolio has become prominent. Interpret 
model of the multi-purpose language portfolio as a tool to 
increase the subjectivity of the teacher and student in the 
educational activity, the self-evaluation of the student’s 
achievements in the process of mastering a foreign language 
and the level of command of the language being studied, and 
also as a tool for demonstrating the educational product. Some 
foreign researchers and educators, including Christina Coomb, 
Susan Perego, Owen Boyle and others, also view the Portfolio 
as one of the alternative forms of assessing the activities of 
learners, their progress in teaching. In modern domestic 
pedagogy, some scientists, for example, V. B. Uspensky, 

A. P. Chernyavskaya consider Portfolio a method of instruction 
designed to systematize the accumulated experience, 
knowledge, and clearly define the direction of its development. 
A number of Russian scientists consider the “Portfolio of the 
student” to be completely new technologies, only making their 
way to life. This is the opinion of E. S. Polat, M. Y. Bukharkin, 
M. V. Moiseyev, A. E. Petrov and others who consider the 

“Portfolio of the student” primarily a means of learning 
self-esteem.

We believe that the “Student Portfolio” can act as a 
component of the technology of organizing independent 
learning activity and professional-personal self-development 
of students in foreign language classes, representing a 
method of teaching and the form of organizing independent 
student learning activities, undoubtedly being a means 
of forming the necessary skills of reflection of one’s own 
activity; self-observation, reflection, a tool for self-evaluation 
of his own cognitive, creative work. In our opinion, as a 
means of introducing and expanding personal-oriented and 
individualized education in higher education, it seems possible 
to develop a Portfolio formation — the student’s “Portfolio” 
(or a package of educational products of a student: Learning 
Educational Activities Packet = LEAP).

“Student Portfolio” is a set of documents, independent 
works of the student, which reflects his efforts, progress and 
achievements in one or several areas. When studying a foreign 
language at a university, it is advisable to start the formation of 
the «Portfolio» of educational products from the beginning of 
the first semester and continue until the exam. An approximate 
list of the methodological products of students included in the 

“Portfolio” and developed by the author:
— The scoring sheet — separately or entered into the 

diary of studying a foreign language;
— Results of diagnostic tests and their analysis;
— Results of control works and their analysis;
— Abstracts (individual reading);
— Description of the preparation and participation in the 

University Olympics;
— Description of the preparation and participation in a 

scientific student conference;
— Participation in the essay competition;
— Materials of individual project activities;
— Materials of participation in collective and group 

projects;
— Diary of studying foreign languages;
— Schedule of attendance;
— Self-reflection of educational activity for semesters;
— Self-evaluation of work.
It was noted that students are very interested in the 

practice of drawing up their training “Portfolios”, they work 
with enthusiasm. They create a holistic picture of objective 
progress in a certain area. Whichever method of teaching 
English you did not choose, remember that in studying a 
foreign language, motivation, and the key to successful 
learning is the regularity and systematic nature of your studies.
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Проективный подход в организации проектной и учебно-исследовательской 
деятельности старшеклассника

Хромова Ольга Владимировна, аспирант
Красноярский государственный педагогический университет имени В. П. Астафьева
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Модернизация системы образования в России предпо-
лагает создание устойчивого механизма ее развития 

и достижения ее главной цели — обеспечение нового со-
временного качества образования.

В этой связи особую актуальность приобретает сле-
дующая проблема исследования — какими должны быть 
педагогические условия формирования готовности об-
учающихся общеобразовательной школы при решении 
учебно-исследовательских и проектных задач.

В период перехода современного общества от индустри-
альной к информационной экономике, от традиционной тех-
нологии к гибким наукоёмким производственным комплек-
сам исключительно высокие темпы развития наблюдаются 
в росте не только высоких технологий (роботизация, про-
тотепирование, работа со станками ЧПУ), но и информа-
ционных потоков. Человеческий мозг за весь свой период 
бодрствования не справляется с лавированием в мировом 
информационном пространстве.

Анализ федеральных государственных образовательных 
стандартов, примерных программ показал, что исследова-
ние и проект носят полидисциплинарный характер, и в пер-
вую очередь, направлены на социализацию старшекласс-
ника, его адаптацию к социокультурным рамкам жизни.

Таким образом, нам стоит рассмотреть потенциальные 
возможности проективного похода и степень разработан-
ной теоретической базы его применения в построении мо-
делей личностных образовательных траекторий учебно-ис-
следовательской и проектной деятельности обучающихся.

История развития проективного подхода начинается 
с концепции З. Фрейда о первичных и вторичных психиче-
ских процессах в конце XIX века (от лат. projectio — вы-
брасывание) и работах из области гештальт-психологии [1].

В своей книге «Толкование сновидений» (1900 г.) 
З. Фрейд упоминал, что в психике человека первичные про-

цессы «даны с самого начала», а вторичные процессы «раз-
виваются лишь постепенно, парализуют первые, но пол-
ного господства над ними достигают лишь в зените жизни». 
Под вторичными процессами мы понимаем: мышление, 
восприятие, память и другие познавательные процессы, 
которые напрямую связаны с сознанием человека, а зна-
чит, управляемы и позволяют нам мыслить.

В свою очередь гештальтисты рассматривали то, как лич-
ностные параметры влияют на формирование образов 
и субъективное восприятие реальности. Личность стано-
вится источником активности восприятия. Эксперименталь-
ные исследования «New Look» внесли в проективный метод 
новые объяснительные категории: «контроль» и «когнитив-
ный стиль». С позиции New Look, проекция рассматривается 
как результат сложной познавательной деятельности, в кото-
рой воедино спаяны как когнитивные (познавательные). [2].

В 50-х-60-х гг. XX века произошла первая когнитивная 
революция, Н. Хомский, заявляет о когнитивных состоя-
ниях: состояния знания, понимания, интерпретаций, веро-
ваний и т. п. Через серию проективных методик, что у каж-
дого испытуемого индивидуальная стратегия познания 
субъекта, что является результатом сложной познаватель-
ной деятельности, в которой осознанные и разумные инди-
видуальные особенности личности неразделимы.

В 90-е годы ХХ века мы приходим к новому открытию: 
«любой проективный тест генерирует информативные дан-
ные» И. Вайнер (1993г). При диагностике проективной ме-
тодикой создаются условия, где необходимо принять ре-
шение, тем самым, создавая проекцию своей жизненной 
реальной ситуации и ряд ассоциаций, которые появля-
ются после субъективного восприятия, выдают позицию 
диагостируемого.

Д. Н. Узнадзе (1961г) и В. Г. Норикадзе (1975 г.) иссле-
довали установку восприятия, которая, в ходе деятельно-
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сти субъекта, связана с прошлым опытом нереализованных 
установок (проекция из прошлого), что позволяет прояв-
ляться особенности структуры личности и её мотивы

Д. А. Леонтьев (1998 г.) соотносил то, как личностные 
параметры связаны с ситуационными факторами (чело-
век поступает в зависимости от ранее пережитых ситуа-
ций), что дало возможность перестроить деятельностную 
модель объяснения.

Одни из выводов, который мы можем представить ле-
жит в особенностях процесса восприятия человеком окру-
жающего мира. В основе проективного подхода лежит 
активность восприятия, как фактор, принимающий непо-
средственное участие в формировании образов действи-
тельности; а использование неоднозначной стимуляции 
при отсутствии строго определённой мотивации деятель-
ности позволяет изучить влияние несенсорных, личност-
ных факторов. [1]

На начало ХХI века мы находим исследования проек-
тивного подхода в работах Пака Н. И. Познавательные 
процессы в момент своего функционирования стремятся 
к неопределённости. Чем больше мы увеличиваем неопре-
делённость, тем сильнее активизируется деятельность субъ-
екта и актуализируется прошлый опыт. «Информация и ин-
формационные процессы становятся главными категории 
и понятиями в философии, науке и практике» [4].

Таким образом, весь прошлый опыт, накопленный чело-
веком состоит из образов окружающего мира, накопленных 
при взаимодействии с субъектами и объектами окружаю-
щего мира. Значит, успешность выполнения индивидуаль-
ного учебного проекта старшеклассника напрямую должна 
быть связана с его прошлым опытом: посещения музеев, 
выставок, конференций; учебные поездки; наличие хобби 
и жизненных принципов и т. д.

В условиях проективного подхода (информации много, 
а продолжительности жизни не хватает всё изучить) воз-
можно обучать старшеклассника прогнозированию, пред-
видению и планированию своей деятельности с учётом на-
копленных в прошлом опыте знаний и информации.

Предпроектные идеи, цели и описание необходимых 
ресурсов должны быть направлены, в первую очередь, 
на формирование новых образов объектов и событий бу-
дущей жизни. Под объектами будем понимать новые про-
фессии и условия труда, а под событиями — пути решения 
профориентационных задач.

В данных условиях мы можем максимально индивидуа-
лизировать обучение старшеклассника и выстроить инди-
видуальную траекторию развития его проекта.

Если обучение интерпретируется, как информационный 
процесс с сетевым взаимодействием субъектов образова-
тельного процесса, то при создании педагогических условий 
выполнения исследовательских и проектных работ старше-
классника имеет смысл создавать индивидуально каждому 
учащемуся проективные информационно-образовательные 
среды, проективные методические системы обучения, вир-
туальные сообщества, сетевое профильное обучение «шко-

ла-вуз», «школа-производство» и готовить учителей к ра-
боте в инновационной профильной школе.

Мы имитируем выбор обучающихся через образы вы-
шеуказанных объектов, тем самым моделируем его буду-
щее пространство. Не управляем и навязываем ему опре-
делённые виды работ, а, обращаясь к прошлому опыту, 
сопровождаем его познавательные навыки; совместно кон-
струируем модели ЕГО знаний; учим ориентироваться в ин-
формационном пространстве, формулировать и решать 
проблему; как эффект, развиваем системное мышление, 
которое необходимо для освоения ряда новых профессий — 
профессий 2020–2030 гг. таких, как архитектор живых 
систем, проектировщик личной безопасности, продюсер 
смыслового поля, эковожатый и др.

Учащийся должен получить осязаемый практический 
результат, оформленный тем или иным образом. Необ-
ходимо расширить знания и умения учащихся в области 
мультимедиа, показать другие эффективные способы пред-
ставления информации, а также в области интегрирования 
знаний из различных дисциплин.

Поскольку через несколько лет в учебные обязанности 
старшеклассники будет включен индивидуальный образо-
вательный проект (уточнение: проект может нести иссле-
довательский характер, а исследование не противоречит 
наличию внутри проекта) и в итоговом аттестационном 
документе будет выставлена количественная оценка вы-
явлены перспективные направления такой деятельности: 
социальное и бизнес-проектирование, исследования в тех-
нических (инженерных) и естественно-научных дисципли-
нах и информационное направление.

Обучающиеся смогут массово решать задачи, находя-
щиеся на стыке нескольких дисциплин; изучить методо-
логию исследовательской и проектной деятельности; ис-
пользовать научные методы исследования в современно 
оборудованных лабораториях и технопарках; искать сферы 
применения своих результатов работы в общем культур-
ном пространстве. Так же на передовую выходят техноло-
гии поиска необходимых ресурсов — фандрайзинг, причём 
не только материальных, но и интеллектуальных.

Индивидуальный проект старшеклассника.
Что ещё изменилось в подходе к выполнению исследова-

тельских и проектных работ обучаемых? Была задана кон-
кретная предметная область, конкретная тема, закреплён 
конкретный руководитель, чаще всего, учитель; так же был 
фиксированный набор профилей в ОУ и образовательные 
программы курсов по выбору и элективных курсы тоже раз-
работаны учителем.

На сегодняшний день, индивидуальная образователь-
ная программа (А) старшеклассника — это платформа 
для реализации индивидуального образовательного про-
екта (В) учащегося. По ходу обучения в конкретном об-
разовательном пространстве (ОП) ОУ индивидуальный 
образовательный проект рождается на пересечении обра-
зовательных (С, D, E) и НЕобразовательных пространств 
(F) и событий. А мотивационный вектор (МВ), как сти-
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мул к действию, — поддерживается субъектами гимназии: 
учитель, ученик, психолог, родитель, друг, родственник — 
любой «участник» прошлого опыта, на который будет опи-
раться исследовательская и проектная работа обучающе-
гося. Сообщества конкретного (СКО) ОУ: профиль, класс, 

лаборатория в свою очередь несут тоже определяющий ха-
рактер, являются мостом от образовательного процесса 
к другим образовательным и необразовательным про-
странствам; переходом от замысла к местам предъявле-
ния результата.

Рис. 1. Место индивидуально образовательного проекта старшеклассника с точки зрения проективного подхода

Таким образом, в рамках проективного подхода, ко-
гда образование становится сетевым, в ходе выполнения 
старшеклассником исследовательской или проектной ра-
боты зарождается культура сетевого взаимодействия в про-

странстве и времени. Любой проект и/или исследование 
становятся результатом сетевой совместной деятельности 
разных субъектов как образования, так и необразователь-
ных сообществ.
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Укрепление воинской дисциплины командирами подразделений
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Зеликов Андрей Иванович, курсант
Ерискин Кирилл Андреевич, курсант

Военный учебно-научный центр ВВС «Военно-воздушная академия», филиал в г. Челябинске

Термин «дисциплина» появился в России в марте 
1714 года по указу Петра I «О сохранении дисци-

плины на корабле и подсудности морских и сухопутных 
военнослужащих».

Существуют различные формы дисциплины: государ-
ственная, трудовая, общественная, партийная. Разновид-
ностью государственной дисциплины является воинская 
дисциплина. Воинская дисциплина есть строгое и точное 
соблюдение всеми военнослужащими порядка и правил, 
установленных законами, воинскими уставами и приказами 
командиров (начальников).

Она необходима, чтобы регулировать воинский порядок, 
взаимоотношения между военнослужащими, отношения 
в подразделениях в целях обеспечения высокой организо-
ванности и боевой готовности войск. Воинская дисциплина 
требует от военнослужащих большой собранности, точно-
сти и выдержки, взаимопонимания, оперативности выпол-
нения всех распоряжений.

К основным чертам воинской дисциплины можно 
отнести:

1) обязательное соблюдение требований дисциплины 
для всех категорий военнослужащих независимо 
от воинского звания, служебного и должностного 
положения;

2) единоначалие, то есть высокую значимость не-
укоснительного соблюдения требований воинской 
дисциплины;

3) принятие строгих мер дисциплинарной и уголовной 
ответственности за нарушение воинского порядка 
и правил поведения;

4) четкую последовательность всех сторон жизнедея-
тельности военнослужащих на службе и вне ее.

Обязательные для выполнения нормы и правила пове-
дения военнослужащих, отношения между военнослужа-
щими, которые формируются в процессе становления кол-
лектива, деятельность органов государственного и военного 
управления, различных категорий военнослужащих по под-
держанию на должном уровне воинской дисциплины все это 
неотъемлемые составляющие дисциплины.

Прежде всего, необходимо для формирования дисци-
плины изучать и знать индивидуально-личностные качества 
военнослужащих. К ним можно отнести морально-психо-
логическое состояние, мировоззрение, интересы, семей-
ное положение, духовное развитие, личная дисциплини-
рованность, организаторские способности. Кроме того, 
социально-психологическими факторами дисциплины яв-
ляются разнообразные взаимодействия между военно-
служащими в целях достижения порядка и организован-
ности, в том числе взаимные требования, согласованные 

совместные действия, коллективные убеждения и внуше-
ния, взаимный контроль, воздействие личным примером. 
Существуют принципы по укреплению и поддержанию во-
инской дисциплины.

1. Индивидуальный подход к каждому военнослужащему;
2. Заострение внимания на положительных моментах 

в деятельности военнослужащего;
3. Несение ответственности за нарушение требований 

дисциплины;
4. Объективность при оценке воинской дисциплины 

в подразделении;
5. Постоянное стимулирование дисциплинарного пове-

дения и стремление к самодисциплине.
Командир подразделения является организатором всей 

работы по укреплению воинской дисциплины и должен 
лично изучать ее состояние, выявлять причины наруше-
ний, оценивать работу подчиненных командиров по укреп-
лению воинской дисциплины, также определять цели, ос-
новные направления, пути и способы достижения высокого 
уровня дисциплины подразделения.

Отметим основные составляющие анализа воинской 
дисциплины:

1. Изучение поведения военнослужащих в различных 
видах учебно-боевой деятельности, службы и в свобод-
ное время;

2. Выявление причин, из-за которых возникают нару-
шения воинской дисциплины;

3. Определение эффективности работы командиров, во-
инских коллективов;

4. Определение путей укрепления воинской дисциплины.
Для успешного достижения всего перечисленного не-

обходимо охватывать все сферы воинской деятельности, 
а именно, боевую подготовку, быт и досуг личного состава, 
внутреннюю, повседневную и караульную службу.

Для укрепления воинской дисциплины применяют сле-
дующую методику:

— периодически обсуждать вопросы и проблемы ра-
боты на совещаниях, собраниях и сборах.

— знать и руководствоваться документами;
— включить в воспитательную работу всю категорию 

руководителей и руководить этой деятельностью;
— необходимо своевременно определить цель и по-

становить задачу в области укрепления воинской 
дисциплины;

— проводить мероприятия по обеспечению теорети-
ческой и методической подготовкой всех категорий 
командиров.

Обмен опытом, его обобщение и распространение яв-
ляется одной из важных составляющих укрпеления воин-
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ской дисциплины, так как основные направления, формы 
и методы работы должностных лиц части являются за-
логом в воспитании у военнослужащих самодисциплины 
и коллективизации.

Рассмотрим основные формы воспитательной ра-
боты по укреплению воинской дисциплины командирами 
подразделения:

1. Проведение совещаний с анализом воинской 
дисциплины;

2. Распространение опыта;
3. Индивидуально-воспитательная работа;
4. Тематические вечера, лектории;
5. Подведение итогов и вечера вопросов и ответов;
6. Информирование личного состава;
7. Инструктажи подразделения по вопросам воинской 

дисциплины.
Систематический анализ состояния воинской дисци-

плины — важнейшая обязанность командиров и является 
одним из основных условий поддержания в части высокой 
организованности и уставного порядка. Общие требования 
и основные направления, формы и методы работы должност-
ных лиц части по поддержанию и укреплению правопорядка 
и воинской дисциплины имеют свои специфические задачи, 
которые накладывают характерные особенности на повсе-
дневную деятельность военнослужащих. Исходя из этого, 
при решении проблем укрепления воинской дисциплины 
в конкретной части необходимо учитывать ее специфику.

Таким образом, закономерности и принципы воинской 
дисциплины определяют основные направления деятель-
ности офицерских кадров и позволяют им на этой основе 
совершенствовать систему поддержания дисциплины, со-
держание, формы и методы воспитательных воздействий, 
создавать условия, способствующие организованности лич-
ного состава.

Каждое должностное лицо в части выполняет свои 
обязанности по укреплению дисциплины. Рассмотрим это 
на пример командира полка.

Командир полка ежемесячно должен анализировать со-
стояние воинской дисциплины и подводить итоги работы 
по её укреплению, проводить занятия с командирами под-
разделений по поддержанию уставного порядка, а также 
занятия в системе командирской подготовки по вопросам 
воспитания, военной психологии и педагогики.

Проведение вечеров вопросов и ответов в одном из под-
разделений поможет лучше узнать все проблемные ме-
ста в укреплении дисциплины между военнослужащими, 
а также узнать полноту удовлетворения военнослужащими 
нормами довольствия.

Ежедневно должен оценивать состояние воинской дис-
циплины и ставить задачи заместителям, начальникам 
служб и командирам подразделений по её укреплению, за-
слушивать доклады должностных лиц о работе по предупре-
ждению происшествий, преступлений и грубых дисципли-
нарных проступков, также обязан индивидуально работать 
с различными категориями военнослужащих.

Укрепление воинской дисциплины проходит благодаря 
четкой психологической работе. Рассмотрим данный тер-
мин подробнее.

Психологическая работа — это комплекс согласован-
ных и целенаправленных мероприятий, который осуществ-
ляется с использованием достижений психологической на-
уки в интересах жизнедеятельности войск, поддерживает 
психологическую устойчивость личного состава и сохране-
нию психического здоровья военнослужащих.

К основным задачам психологической работы можно 
отнести:

1. Проведение мероприятий данной работы по обеспече-
нию боевой и мобилизационной готовности, боевых, учеб-
ных и специальных задач, боевого дежурства, караульной 
и внутренней служб.

2. Создание надежного и крепкого морально-психоло-
гического климата в коллективах.

3. Изучение индивидуально-психологических особен-
ностей военнослужащих, социально-психологических от-
ношений в воинских коллективах и осуществление про-
гнозирования развития.

4. Осуществление психологической помощи и психоло-
гического просвещения военнослужащих, членов их семей 
и гражданского персонала.

5. Выработка рекомендаций по рациональному рас-
пределению военнослужащих по должностям и выполняе-
мым задачам.

6. Психологический анализ служебно-боевой деятель-
ности, учебно-воспитательного процесса и выработка мер 
по повышению их эффективности;

Существует ряд методов, с помощью которых командир 
подразделения изучает психологические особенности сво-
его воинского коллектива. К ним относятся: наблюдение, 
опрос, анализ результатов групповой деятельности.

Метод наблюдения помогает командиру получить наи-
более объективную информацию при укреплении дисци-
плины в своем подразделении.

При этом он систематически изучает групповую дея-
тельность военнослужащих в целях выявления и анализа 
фактов, характеризующих воинский коллектив такие как: 
формы и содержание межличностных взаимоотношений; 
формирование коллективных норм поведения, отношений, 
мнений и настроений; каналы распространения информа-
ции; наличие традиций и ритуалов.

Опрос позволяет получить информацию о воинском 
коллективе от военнослужащих путем постановки перед 
ними вопросов, ответы на которые в дальнейшем будут 
анализированы и выведены проблемные места в укрепле-
нии дисциплины.

Анализ результатов групповой деятельности дает воз-
можность командиру характеризовать воинский коллек-
тив, а также происходящие в нем изменения по результа-
там в различные периоды жизнедеятельности. Например, 
несение службы суточным нарядом, культурные выходы, 
спортивно-массовая работа.
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Существуют основные психологические приемы, кото-
рые применяются для повышения эффективности управ-
ленческой деятельности и укрепления воинской дисци-
плины командирами подразделения.

Механизм их воздействия заключается в создании у во-
еннослужащего, в ходе общения на подсознательном уровне 
положительного эмоционального отношения к начальнику.

Командиру при общении с подчиненными рекомендуется 
использовать следующие психологические приемы: «имя 
собственное», «зеркало отношения», «золотые слова», 
«терпеливый слушатель», «личная жизнь».

«Имя собственное». Сущностью приема является про-
изношение вслух имени подчиненного при обращении 
к нему. Звук собственного имени вызывает у человека осо-
знаваемое чувство приятного. Когда командир произносит 
имя подчиненного, то это говорит о внимательном отноше-
нии к личности, что вызывает чувство удовлетворения. Это 
главное правило при общении с подчиненными.

«Зеркало отношений». При общении командира и под-
чиненного, подчиненный всегда оценивает выражение лица 
начальника, соответственно при общении с подчиненным 
необходимо иметь доброе и приятное выражение лица, 
для лучшего контакта с собеседником.

«Золотые слова». В основе действия этого приема ле-
жит психологический прием внушения, то есть акцентиро-
вать внимание на успехи, достоинства и достижения.

«Терпеливый слушатель». Умеющий слушать командир 
обладает мощным средством влияния на подчиненных, так 
как любому человеку будет по душе, когда ему есть кому 
выговориться о своих проблемах или попросить помощи.

Для этого необходимо развивать определенные навыки 
общения:

1. Не делать поспешные оценки и суждения собесед-
ника, а точно оценивать позицию;

2. Смотреть в глаза собеседника, наблюдать за выраже-
нием его лица, жестикуляцией, движениями, которые вы-
ражают отношения и чувства;

3. Уметь направлять свое внимание на собеседника, 
поддерживать в себе интерес к тому, что он говорит, 
не отвлекаться;

4. Стремиться развивать и расширять сказанную мысль 
военнослужащего, а не искать ошибки.

5. Повторять сказанное, если потребуется и уточнять 
недопонятые мысли;

6. Стремиться понять логику собеседника;
7 .  Не  перебивать ,  пока  твой  подчиненный 

не высказался.

Для повышения воинской дисциплины необходимо про-
водить культурно-досуговые мероприятия: конкурс художе-
ственной самодеятельности, смотр песни и строя, культпо-
ходы, экскурсии, посещение спортивных матчей и так далее. 
Коллективное посещение культурных заведений выполняют 
следующие задачи:

1. Знакомство с историческими местами, местами боев, 
подлинными вещами, документами, музейными экспона-
тами, связанными с жизнедеятельностью известных исто-
рических личностей;

2. Ознакомление личного состава с организацией и тех-
нологией современного производства, внедрения в него но-
вейших достижений науки и техники;

3. Морально-психологическую разгрузку личного 
состава

4. Создания чувства одного коллектива, взаимовыручки 
и взаимопонимания.

5. Осмотр личным составом архитектурных ансамблей, 
дворцов, исторических памятников.

В завершении своей работы хочется сказать, что укреп-
ление воинской дисциплины — это очень тяжелый труд ко-
мандиров, так как именно они принимают активное участие 
в данном процессе. Планируют и организуют повседнев-
ную деятельность, участвуют в формировании воинского 
коллектива, проводят различного рода беседы и инфор-
мирования с личным составом, чтобы внушить каждому 
военнослужащему чувства долга, верности к Родине и па-
триотизма. Стоит отметить, что воинская дисциплина также 
зависит от личной ответственности каждого военнослужа-
щего, осознании им той важной задачи, которая на него воз-
ложена — Защита Родины!
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Психологическое давление на войска являлось одним 
из элементов тактики и имело важнейшее значение 

в процессе ведения войны, так как оно деморализовало 
войска, разрушало дисциплину в подразделениях, вы-
зывало паническое настроение среди населения и неуве-
ренность военнослужащих. Противник распускал слухи 
и сплетни в подразделения в виде: провокационных ли-
стовок, баннеров, плакатов, писем и тем самым навязы-
вал свои интересы и цели. В наше время сплетни и слухи 
тоже имеют место быть, поэтому поговорим о них более 
подробно.

Слух можно понимать как неподтверждённая или кос-
венно подтвержденная информация, источник которой 
не является официальным средством информирования, 
но при этом интересующая большинство носителей и потре-
бителей этой информации и по этой причине широко и бы-
стро получающей огласку и передачу в распространении.

Слухи, как правило, передаются из уст в уста в виде 
сплетен и с появлением интернета сплетни и слухи можно 
найти и там, на «желтых» сайтах.

Все скандалы и мало освещенная информация очень ча-
сто распространяется в виде слухов, так как подтвердить её 
порой получается не сразу, а сплетник остаться неизвест-
ным. Люди, распространяя слух, осознанно или нет, стре-
мятся таким образом повысить свой статус. Ведь после под-
тверждающей информации распространитель становится 
дальновидным, способным предугадывать события, и так 
получает свой дешёвый авторитет.

Есть историческое подтверждение, когда слухи исполь-
зовались в политике и маркетинге как один из инструмен-
тов влияния на мнение людей.

За распространение панических слухов во время Вели-
кой Отечественной войны паникеров расстреливали на ме-
сте, как на передовой, так и в тылу.

Производная слухов конечно сплетня. В наше время 
сплетня сохраняет свою силу и занимает свое место в отно-
шениях, как военнослужащих, так и членов их семей. Ведь 
это обусловлено многообразием ее социальных и психоло-
гических функций. Главная из них, как и у слухов, инфор-
мационное самонасыщение масс по каналам, как правило, 
бытового общения. Слухи и сплетни являются специфиче-
ским механизмом формирования психологии масс.

Ведь при распространении слухи доходят до всех про-
слоек общества, что в свою очередь является информиро-
ванием массового достижения. Сплетни как правило на-
правленны в чей-то определенный адрес, но интерес к этой 
информации поглощает практически всех.

Слухи и сплетни утоляют жажду в определенной инфор-
мационной сфере. Сплетни по своей структуре более ин-
формативны, конкретны и детализированы.

Сплетню можно квалифицировать как дополнение 
к официальной, нормированной и общедоступной информа-
ции. При этом дефицит информации не пропадает, а лишь 
возбуждает определенные настроения, которые поддер-
живается с каждой новой каплей знаний по этой тематике. 
Сплетня функционирует в виде замаскированной инфор-
мации и способствует ее распространению, в результате 
чего получается очень большое искажение первоначаль-
ной дозы информации.

Вернемся к тому периоду, когда слухи и сплетни иногда 
влияли на исход некоторых событий в годы Первой и Вто-
рой мировых войн.

С первых дней Первой мировой войны, а именно 
в 1914 году при МИД Великобритании было создано бюро 
военной пропаганды, которое в дальнейшем было преоб-
разовано в министерство информации. Целью функцио-
нирования которой была пропаганда среди военнослужа-
щих и населения зарубежных стран применение слухов 
и сплетни. Так в августе 1915 года при 2-м отделе гене-
рального штаба МО Франции был создан отдел службы 
военной пропаганды, задачей которого являлось воз-
действие на противника с помощью листовок поэтому 
в каждой французской армии имелся самолет для распро-
странения печатных материалов информационно-психо-
логического воздействия. Россия, Италия и другие страны 
в той или иной мере тоже пытались вести психологиче-
скую войну, но в значительно меньшей степени, чем это 
делали союзники по АНТАНТЕ. Власти Германии до ав-
густа 1918 года запретили заниматься выпуском листо-
вок для войск и населения противника, так как, по мне-
нию немцев это, противоречило правилам ведения войны. 
Была только издаваемая на французском языке для насе-
ления оккупированных немецкими войсками территорий 
Франции газета «Gazette des Ardennes’ Аденская газета, 
которая, с помощью воздушных шаров распространялась 
и за линией фронта.

Первой серией листовок во время Первой мировой 
войны стали письма немецких военнопленных, находя-
щихся в британских лагерях, своим родственникам, в ко-
торых говорилось о хороших условиях содержания. Ко-
пии писем военнопленных готовились британцами очень 
тщательно, даже цвет чернил в них соответствовал ориги-
налу. Зачастую немецкие солдаты принимали эти листовки 
за оригиналы писем и пересылали их по почте родственни-
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кам пленного. В годы Первой мировой войны начали при-
меняться листовки с дублированием текста на несколь-
ких языках.

Австрия отличилась тем, что печатала специальные 
номера хорошо известных в северной Италии газет с от-
четами о происшедших волнениях и списками пострадав-
ших, при этом основной упор делался на информацию 
о расправах полиции над женщинами, протестовавшими 
против трудностей с продовольствием. Так 24 октября 
1917 года с помощью авиации газеты были распростра-
нены среди итальянских военнослужащих из части, уком-
плектованной выходцами из Турина и провинции Пье-
монт. Прочитав газеты, бойцы оставили свои позиции 
и направились домой для наведения порядка. 25 октя-
бря фронт был прорван. Сразу после окончания первой 
мировой войны в западных странах были написаны де-
сятки исследований по вопросам психологической войны, 
были созданы специальные кафедры во многих универ-
ситетах, которые приступили к подготовке квалифици-
рованных специалистов.

Таким образом, богатый опыт и накопленные теорети-
ческие познания были сформулированы в единую теорию, 
которую немецкий ученый Фуллер в 1921 году назвал тео-
рией психологической войны. В Англии Уорбертон специа-
лист в области психологии писал: «В современное время 
основной задачей в войне является не уничтожение воору-
женных сил противника, как это было раньше, а подрыв мо-
рального состояния населения вражеской страны в целом 
до такого уровня, чтобы оно заставило своё правительство 
пойти на мир. Вооруженное столкновение армий — это 
лишь одно из средств, для достижения этой цели».

Время шло, и свое развитие в годы Второй мировой 
войны получило не только стрелковое и тяжёлое оружие, 
танки и самолеты, но и методы ведения психологической 
войны.

Так за ведение психологической войны в вермахте от-
вечали роты пропаганды, задачами которых были ведение 
пропаганды среди немецкого населения и военнослужа-
щих, ведения пропаганды в прифронтовой полосе и веде-
ния пропаганды среди войск противника. Кроме того, под-
готовкой и распространением листовок, а также обратным 
отпуском военнопленных занимались группы по разложе-
нию противника из состава команд и армейских групп «Аб-
вера». Самого крупного успеха немецкая пропаганда доби-
лась в 1940 году, когда за несколько месяцев до вторжения 
во Францию немцы стали активно использовать так назы-
ваемые «черные» передатчики, которые выдавали себя 
за французские радиостанции. По этим каналам распро-
странялись всевозможные слухи, подвергалось критике 
французское правительство, сеялись неуверенность и па-
нические настроения среди населения и военнослужащих. 
Так к началу наступления немецких войск французская ар-
мия была не в состоянии ни обороняться, ни наступать, хотя 
и силы, и средства были в хорошем состоянии.

Перед началом Великой Отечественной войны «Аб-
вер» осуществлял засылку в СССР разведчиков и дивер-
сантов, специально подготовленных агентов-пропаган-
дистов из числа эмигрантов и лиц, свободно владеющих 
русским языком и языками других народов СССР. Пере-
броска в тыл Советской территории осуществлена была 
в период с февраля по май 1941 года. Агенты расположи-
лись в приграничных военных округах, с задачей до на-
чала военных действий «подготовить почву» для пред-
стоящих психологических акций против военнослужащих 
РККА и населения. К 22 июня 1941 г. министерство пропа-
ганды отпечатало свыше 30 млн листовок, красочных про-
пагандистских брошюр карманного формата на 30 язы-
ках народов СССР и подготовило несколько радиопередач. 
На Восточном фронте было сосредоточено 17 рот пропа-
ганды. В течение первых двух месяцев войны ими было рас-
пространено около 200 млн листовок. К 1943 году пропа-
гандистские войска стали самостоятельным родом войск, 
их численность достигает 15 тысяч человек.

Так в начале войны британцы сбрасывали над Герма-
нией листовки, в которых крупным шрифтом указывались 
суммы, якобы помещенные в иностранные банки руковод-
ством третьего Рейха обывателям внушалась мысль о том, 
что соратники Гитлера сами не верят в победу.

В сентябре 1943 года британцы издали листовку, содер-
жание которой выдавалось за обращение гауляйтера Коха, 
к немецкому народу которого конечно не было. Так вну-
шали немцам мысль о том, что в руководстве рейха суще-
ствует раскол. К концу войны западные союзники разбра-
сывали над Германией фальшивые почтовые марки рейха 
с портретом Гиммлера в расчете на то, что это сможет вы-
звать подозрения у Гитлера и тем самым спровоцировать 
конфликт среди нацистского руководства.

Для деморализации немецкой армии британцы сбра-
сывали листовки со стихами о смерти, радио Люксембург 
одно время транслировало передачу «Письма, которые вы 
не получили», в которой приятный женский голос зачиты-
вал отрывки из писем, найденных на телах убитых немец-
ких солдат. В ход шли любые способы борьбы продоволь-
ственный кризис в любом его проявлении использовался 
в виде сбрасывания красочных открыток с изображением 
различных блюд и деликатесов. В листовках также исполь-
зовались темы детей, ждущих возвращения отца, жен, из-
меняющих фронтовикам с «тыловыми крысами».

Эффективность применения психологической войны 
можно рассмотреть на примере Тунисской наступатель-
ной операции в 1943 г. Так перед наступлением были вы-
пущены американские листовки-пропуска в плен и сбро-
шены на Итальянские войска, расположенные в Тунисе. 
Солдаты, имеющие данную листовку понимая свою учесть 
в неминуемом поражении были готовы покупать пропуск 
по цене, которая доходила до 600 франков. Это заставило 
многих военачальников изменить своё скептическое отно-
шение к методам психологической войны.
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В Советском Союзе органы психологической войны рас-
пространили свыше 20 тысяч наименований различных ви-
дов информационно-пропагандистских печатных материа-
лов на 20 иностранных языках общим тиражом 2 миллиарда 
706 миллионов экземпляров.

Использование мощных громкоговорящих установок 
и окопные громкоговорящие установки, рупоры приводило 
к положительным результатам в достижении военных за-
дач. Всего за время войны было проведено более 1 мил-
лиона устных передач для войск противника. Неплохо заре-
комендовал себя метод обратного отпуска военнопленных, 
однако эффективность этого способа зависела от успехов 
советских войск. Так, если в январе 1943 года из состава 
96-й дивизии в район окружения под Сталинградом было 
заслано 34 пленных, из которых смогли вернуться только 
пятеро, приведя с собой 312 военнослужащих противника, 
то в мае 1945 года все 54 засланных военнопленных верну-
лись из окруженного гарнизона г. Бреслау, приведя с собой 
около 1500 солдат и офицеров противника. Исходя из по-
лученного положительного опыта командование 2-го Бе-
лорусского фронта в 1945 году издало приказ, разрешав-
ший всем офицерам в должности командира взвода и выше, 
не дожидаясь разрешения вышестоящего командования, 
засылать военнопленных в тыл противника с задачей аги-
тации за сдачу в плен.

Поводя краткий итог, хотелось бы отметить что слухи 
и сплетни, распространяющиеся в процессе войн, приво-
дили к тяжелым последствиям в морально-психологиче-
ском состояния воюющих сторон.

В последние десятилетия в информационную войну ак-
тивно включились и различные террористические органи-
зации, которые добиваются своих целей путем запугива-
ния простых граждан.

Мы становимся свидетелями информационных войн 
и видим в современном мире противоборство можно ве-

сти и без применения вооружённых сил. В этом случае 
цели информационной войны очень просты: привести 
к смене политического режима в стране или максимально 
ослабить его. Полномасштабная война энерго- и фи-
нансово дорогостоящее мероприятие чего не скажешь 
об информационном способе воздействия довольно эф-
фективная и не требующая от агрессора жертв. Повсе-
местное распространение интернета позволяет совре-
менным пропагандистам проникнуть в каждый дом любой  
страны.

По прогнозам специалистов, основной удар будет 
наносится по руководству страны, подрывается работа 
государственных органов что приведет к понижению 
авторитета властей всех эшелонов. Населению демон-
стрируются факты коррупции, уголовных преступлений, 
чем провоцируется рост протестных настроений. Среди 
граждан любой страны создается атмосфера конфликта, 
безысходности, происходит активное управление обще-
ственным мнением. При этом к данной работе подклю-
чаются СМИ, которые становятся «рупором» протест-
ного движения.

Выходом из ситуации полного крушения государствен-
ного строя можно отметить то, что в России СМИ полно-
стью или частично находятся под контролем государства, 
спецслужбы жестко контролируют интернет, не задумы-
ваясь, убирая из поля зрения неугодные ресурсы, тем са-
мым уничтожая слухи и сплетни. Обычные пользователи 
социальных сетей уже сейчас получают реальные тюрем-
ные сроки за создание виртуальных сообществ, которые 
распространяют слухи и сплетни в интернете. За последние 
годы в нашей стране создана огромная пропагандистская 
машина, которая не только обрабатывает собственных гра-
ждан, но и ведет крайне агрессивную информационную по-
литику за рубежом, реализуя принцип «Лучшая защита — 
это нападение».
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В статье рассмотрена проблема совершенствования системы подготовки управленческих кадров для ВКС 
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как руководителей воинскими коллективами, в рамках дисциплин одного военно-профессионального блока.
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Объектом военного управления, как известно, высту-
пает подразделение, имеющее соответствующие цели 

и конкретных исполнителей — военнослужащих. Поэтому 
работа командира связана с необходимостью достижения 
цели посредством воздействия на воинский коллектив. Не-
сомненно, чем профессиональнее офицер управляет под-
чиненными, тем эффективнее решаются служебно-боевые 
задачи. Здесь уместно будет вспомнить высказывание ос-
нователя такого актуального направления в менеджменте, 
как «Всеобщее управление на основе качества» Э. Де-
минга, подчеркивающего, что 96 % производственных 
проблем обусловлены «неправильной системой ме-
неджмента» (т. е. неадекватной системой управле-
ния — прим. автора) и только 4 % — ошибками ис-
полнителей [1].

Социологические исследования свидетельствуют 
о том, что если успех деятельности руководителя 
на 15 % зависит от его профессиональных знаний, 
то на 85 % — от умения работать с людьми [2].

Результаты служебно-боевой деятельности подразде-
лений Вооруженных сил РФ многократно подтверждали 
роль профессионального управления в обеспечении эф-
фективности работы коллектива. Немаловажное значение 
при этом, как показала практика, имел уровень применения 
инновационных подходов к работе с подчиненными для реа-
лизации их творческого потенциала. Понятно, что руко-
водитель должен быть готов к такой работе, т. е. иметь 
соответствующие деловые характеристики и пройти необ-
ходимое обучение.

Общеизвестно, что система управления любой органи-
зацией включает в себя подсистему управления служебно-
боевой (производственной) деятельностью и подсистему 
управления персоналом. Эти две основные подсистемы не-
разрывно связаны между собой и соответствующим обра-
зом функционируют в интересах достижения общей цели. 
Отсюда следует, что подготовительная работа для эффек-
тивного решения системой управления задач военной 
службы должны осуществляться по единому замыслу.

В настоящее время во многих ВУЗах разработана 
и весьма интенсивно преподается учебная дисциплина 
«Управление персоналом», которая призвана вооружать 
студентов знаниями о технологии управления трудовыми 
коллективами в условиях воздействия современных соци-

ально-экономических и правовых регуляторов. Эти усло-
вия находят свое отражение в философии управления пер-
соналом, которая в свою очередь является неотъемлемой 
частью философии организации.

Специалисты раскрывают понятие «философия орга-
низации», как совокупность внутриорганизационных прин-
ципов, системы ценностей и убеждений, моральных и ад-
министративных норм, а также правил взаимоотношений 
персонала, воспринимаемая всем персоналом и подчинен-
ная общей цели организации [3]. Перечисленные категории 
в целом предопределены формой и статусом организации.

Таким образом, и в философии управления персона-
лом отражается организационно-правовая форма юриди-
ческого лица.

Воинские подразделения, к примеру, функционируют 
в условиях философии достаточно жестко структуриро-
ванной системы управления, строгой субординации, соот-
ветствующего стиля управления и системы стимулирова-
ния. Эту философию формирует, прежде всего, специфика 
военной службы, регламентированная требованиями дей-
ствующих документов по организации управления подраз-
делениями. К примеру, положения ст. 38 Боевого устава 
[4] определяют следующие установки на управление: «…
Управление подразделениями заключается в целена-
правленной деятельности командира, его замести-
телей, штаба по поддержанию постоянной боевой 
готовности и мобилизационной готовности под-
разделений, подготовке их к бою (выполнению по-
лученной задачи) и руководству ими при выполне-
нии задачи».

Итак, результаты рассмотрения содержания понятий 
«философия организации» и, соответственно, — «фило-
софия управления персоналом» показывают, что для воен-
ной сферы деятельности очевидно необходима целенаправ-
ленная подготовка будущих офицеров управлению именно 
«военным персоналом» в интересах решения специфиче-
ских задач подразделения.

Руководство воинскими коллективами в принципе от-
личается от управления персоналом гражданской органи-
зации в связи с различием многих внутренних и внешних 
факторов, влияющих на решение служебно-боевых задач. 
В нашем случае практика управления предполагает адап-
тацию к военной службе следующих основных модулей тео-
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рии «управления персоналом»: специфика управления, 
модель управления, мотивация и стимулирование, сред-
ства и методы управления, власть и личное влияние, стиль 
руководства, формирование потенциала и обеспечение его 
эффективного развития, этика делового общения военно-
служащих, управление конфликтами и стрессами, деловая 
оценка, методы набора и отбора, интеграция нового воен-
нослужащего, его развитие и т. д.

Исходя из вышеизложенного, очевидно обоснован-
ным будет предположение о том, что содержание обучения 
выпускников военных учебных заведений в части коман-
дирской подготовки необходимо в определенной степени 
подкорректировать. В данном случае достижение цели 
по подготовке «военного управленца» вероятнее всего це-
лесообразно организовать в рамках одного военно-про-
фессионального цикла дисциплин. При этом вопросы фор-
мирования соответствующих компетенций необходимо 
объединить в единую область.

В настоящее время действующие квалификационные 
требования эти вопросы включают в различные предметные 
блоки, что и предполагает так называемую «фрагментар-
ную подготовку», не отвечающую требованиям современ-
ной практики. Подготовка командиров как руководителей 
проводится в определенной мере не систематизировано, ча-
стично в отрыве от условий военной службы в рамках су-
губо гражданских учебных дисциплин.

Таким образом, должная подготовка выпускников во-
енных учебных заведений по управленческим дисципли-
нам позволила бы изначально исключить многие проблемы 
служебной деятельности, связанные с непрофессиональ-
ным руководством коллективами значительной частью мо-
лодых офицеров.

Вероятнее всего не вызовет возражений альтер-
нативное предложение по решению указанных про-
блем управления воинскими коллективами посредством 
возрождения полноценного института воспитателей 
в структурных подразделениях ВС РФ. Они бы и до-
полнили систему управления воинскими коллективами 
так необходимыми соответствующими формами и спо-
собами работы в различных условиях служебно-бое-
вой обстановки. Но, к сожалению, такая постановка 
вопроса на сегодняшний день, видимо, экономически 
нецелесообразна.

Итак, управленческий процесс в военной сфере вклю-
чает в себя управление служебно-боевой деятельно-
стью подразделения через управление военнослужащими 
(управление персоналом). Отсюда предлагается формиро-
вать компетенции военных управленцев комплексно в соот-
ветствующей сугубо специфичной среде, т.е в рамках еди-
ного военно-профессионального блока учебных дисциплин, 
связанных с обучением вопросам организации служебно-
боевой деятельности подразделений.
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Под управлением в общем значении понимается орга-
низованная деятельность человека или группы лю-

дей, направленная на достижение этой группой (коллек-
тивом) заданной цели.

Определенная группа людей считается, которая отве-
чает следующим требованиям:

— наличие не менее двух человек, которые считают 
себя частью этой группы;

— наличие одной цели — достижение желаемого ко-
нечного состояния или результата, которую прини-
мают как общую все члены группы;
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— наличие членов группы, которые намеренно работают вместе, чтобы достичь значимой для всех цели — совмест-
ный труд (см. рис. 1).

Рис. 1. Элементы организации

Таким образом, можно дать определение: организа-
ция — это группа людей, деятельность которых сознательно 
координируется для достижения общих целей или цели; ор-
ганизация — это группа людей, совместно реализующих 
некоторую программу или цель и действующих на основе 
определенных правил.

Группы людей, созданные по указанию руководящих до-
кументов для достижения целей организации, имеют фор-
мальный характер.

Хаотично созданная группа людей, вступивших в регу-
лярное взаимодействие для достижения определенных це-
лей, признается неформальной группой.

Воинские части и организации являются формальными 
группами. Организация информационно подразделяется 
на две части: объект и субъект управления. Так как само-
управление — это деятельность субъекта управления в ин-
тересах его объекта.

Субъект и объект управления — это составные части 
любой организации.

Объект управления — это исполнительные функции 
с их орудиями труда. Он выполняет разнородную деятель-
ность по предназначению организации.

Субъект управления — это управленческая функция, 
которая необходима для координации деятельности. Он 
выполняет только один вид деятельности — управленче-
скую деятельность. Для выполнения управленческой функ-
ции в организации выделяется аппарат управления, вклю-
чающий в себе всех специалистов в области управления.

Роль организации в управлении определение может 
быть таким: организация (военная организация) — это 
устойчивое объединение людей и других ресурсов, дея-
тельность которого регламентирована управлением 
и направлена на удовлетворение определенных вне-
шних потребностей, а также собственных потреб-
ностей в сохранении и развитии.

В нашем случаи военная организация состоит из двух 
основных компонент:

• вооруженной организации, предназначенной для при-
менения военной силы;

• организации, осуществляющей обеспечение, такое 
как управление, применения вооруженной силы 
по ее предназначению.

Используя термин организации — как группы лю-
дей, деятельность которых сознательно координируется 
для достижения поставленной цели, в этом случаи, армия 
как группа людей, нацеленных на выполнение единой цели, 
называют — подразделением.

Военные организации в нашем рассмотрении являются 
группами, целенаправленными в своей деятельности на ре-
шение всесторонних задач и имеют следующие характери-
стики, к которым относятся:

— обеспечение материальными запасами для опреде-
ленной деятельности;

— зависимость от внешней среды и поведения проти-
воборствующей стороны;

— горизонтальное разделение служебной деятельности;
— вертикальное разделение служебной деятельности;
— необходимость управления.
Основные ресурсы, используемые военной организа-

цией, это наличие обученного персонала, техника, финансы, 
материальные запасы, разведывательные и информацион-
ные, а также технологические.

Всякий первичный воинский коллектив квалифици-
руют как организационную сложную систему, состоящую 
из подсистем (элементов) в лице отдельных военнослужа-
щих, и как подсистему (элемент), входящую в состав более 
крупного подразделения (см. рис. 2).

Социотехнические системы, в которых человек и техника 
неотъемлемо связаны между собой являются открытыми, 
так как они находятся в постоянной взаимосвязи с внешней 
средой так как любая организация нуждается в постоян-
ном получении из довольствующих органов материальных 
средств для обеспечения своего постоянного функциони-
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рования, а также отвечает на запросы внешней среды ре-
зультатами своей деятельности.

Организационными называются системы, объеди-
няющие совокупность руководителей, исполнителей 
(операторов), а также используемых ими средств 
для достижения единой задачи.

Сложными называются системы, состоящие 
из различных подсистем и способные вырабатывать 
решения (в отличие от простых систем, которые та-
кой способностью не обладают).

Открытыми называют системы, взаимодей-
ствующие с внешней средой и имеющие способность 
продолжить свое функционирование при изменениях 
во внешней среде.

Выделим некоторые свойства открытых сложных 
организационных систем, имеющие особое значение 

для рассматриваемого нами процесса управления воин-
ской части в повседневной деятельности.

1. Высшим смыслом существования и функциониро-
вания всякой системы является ее целесообразность, т. е. 
практическая достижимость ее целей.

Цель системы определяют цели и задачи функциониро-
вания ее каждого элемента.

Цель функционирования — это конкретное конечное 
состояние или конкретный желаемый результат, которых 
стремиться добиться организационная система.

Цель функционирования подразделения (воинской ча-
сти) в повседневной деятельности есть достижение подраз-
делением (воинской частью) такого состояния, которое ха-
рактеризуется заданными критериями боевой готовности, 
и пребывание в таком состоянии в течение заданного от-
резка времени.

Рис. 2. Элементы управления

Поддержание подразделения (воинской части) в уста-
новленной степени боевой готовности необходимо для того, 
чтобы обеспечить:

— в мирное время — переход за установленное время 
в более высокие степени боевой готовности и орга-
низованное вступление в боевые действия;

— в военное время — способность к немедленному вы-
полнению поставленных боевых задач.

2. Формой существования сложной системы является 
непрерывное функционирование, направленное на дости-
жение целей и определяющее ее поведение в различных 
условиях обстановки.

3. Важнейшей характеристикой системы является ее 
структура. Она определяет внутреннюю организацию си-
стемы, горизонтальное и вертикальное разделение труда, 
устанавливает способы взаимосвязи и взаимодействия эле-
ментов системы, их субординацию в рамках системы.

Любая формальная организация (подразделение), учи-
тывая горизонтальное и вертикальное разделение труда, 

состоит из нескольких уровней управления (командиров 
различного уровня иерархии) и подразделений различ-
ного назначения (батальон — из рот, рота — из взводов, 
взвод — из отделений).

4. Сложные системы обладают способностью к управ-
лению и самоуправлению.

Одним из направлений разделения служебных полно-
мочий в организации, в том числе в военной, является фор-
мулирование задач.

Задача — это предписанная деятельность или часть об-
щего объема деятельности, которая должна быть выпол-
нена заранее установленным способом в заранее установ-
ленные сроки.

С технической точки зрения задачи предписываются 
не лично военнослужащему, а его должности. На основе 
решения о структуре каждая должность включает ряд за-
дач, которые рассматриваются как необходимый вклад в до-
стижение целей подразделения.
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Считается, что, если задача выполняется, таким обра-
зом, и в такие сроки, как это предписано, подразделение 
будет функционировать успешно.

Конечной задачей управления в системе является до-
стижение заданных системе целей с наименьшими затра-
тами ресурсов и времени.

Таким образом, каждая из управляемых систем имеет 
свои специфические особенности. Но между ними есть 
и много общего.

Общими принципами, в частности, являются: наличие 
в системе управляющего органа и управляемого объекта 
(исполнителя), существование причинно-следственной 

зависимости и обратной связи между ними, взаимодей-
ствие системы и ее элементов с внешней средой, динамизм 
системы, т. е. способность перехода из одного состояния 
в другое без нарушения ее целостности.

Таким образом, только благодаря управлению со сто-
роны командира (штаба, органов управления), войска 
(часть, подразделение) выполняют поставленные задачи, 
при этом каждый военнослужащий, как правило, осуще-
ствляет управление или участвует в нем сам и в то же время 
подвергается управляющему воздействию со стороны сво-
его начальника.
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Данная статья раскрывает историю распространения, описание и результат занятий скандинавской ходь-
бой, а также показания и противопоказания. Цель работы заключается в популяризации данных упражнений.
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This article reveals the history of distribution, the description and result of the Nordic walking, as well as indications 
and contraindications. The aim of the work is to popularize these exercises.
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Введение
Человек получает от природы самый драгоценный 

дар — здоровье. Недаром в народе говорят: «Здоровому 
все здорово!». Об этой простой и умной истине не стоит 
забывать.

Основные элементы здорового образа жизни — пло-
дотворная трудовая деятельность, оптимальный двигатель-
ный режим, рациональное питание, закаливание, отказ 
от вредных привычек. И из всего этого букета здорового об-
раза жизни, я хочу обратить пристальное внимание именно 
на физические нагрузки. Ведь, как нам известно, именно 
в движении заключается долгая, насыщенная и плодотвор-
ная жизнь человека. Чем больше движения в нашем каж-
додневном рационе, тем дольше мы будем здоровы.

Сегодня перед каждым человеком доступны различные 
виды физических нагрузок и тренировок. Любой может 
найти вид спорта по своему состоянию здоровья, физиче-
ским возможностям и интересам. С каждым днем различ-
ные сайты и спортивная литература предоставляет нам 
список новых методик и комплексов упражнений для реа-
лизации физической деятельности людей.

Человек с лыжными палками в летнем городском пей-
заже поначалу вызывал удивление. Обывателям было не-
ясно — зачем во время обычной прогулки по парку исполь-
зовать атрибут зимних видов спорта? По мере нарастающей 
популярности такой ходьбы, для прохожих это перестало 
быть зрелищем и диковинкой, никто давно не оборачива-
ется, зная, что люди, выбравшие такой вид тренировки, 
не сошли с ума, а всего лишь заботятся о своем здоро-
вье и ведут активный образ жизни. Речь идет о новом виде 
спорта — скандинавская ходьба. Сегодня этот спорт ин-
тересует не только единичных любителей, и люди активно 
углубляются и знакомятся с его деталями. Также, в дан-

ной статье, будут рассмотрены показания и противопо-
казания к ее использованию с точки зрения доказатель-
ной медицины.

Со стороны скандинавская ходьба выглядит довольно 
специфично: люди идут скорым шагом с лыжными пал-
ками, но лыж на них нет.

Скандинавская ходьба — это не развлечение, а вполне 
серьезный вид фитнеса для укрепления здоровья и для по-
худения. Польза скандинавской ходьбы огромна! Суще-
ствует спортивная ходьба — об этом виде спорта все знают. 
Но скандинавская ходьба с палками — это нечто особенное.

История распространения
Скандинавская ходьба (от английского Nordic walking), 

дословно ходьба с палками — вид физических упражне-
ний, прогулки на свежем воздухе с парой модифицирован-
ных лыжных палок. Встречаются также названия «север-
ная ходьба» и «финская ходьба».

Скандинавская ходьба пришла в нашу страну сравни-
тельно недавно. Своим появлением скандинавская ходьба 
обязана лыжному спорту. В 30-х гг. 20 века финским лыж-
никам и биатлонистам вместе бега была введена ходьба 
с лыжными палками. Через 60 лет одной из финских компа-
ний были разработаны и выпущены палки, предназначен-
ные для такого специфического вида спорта. Они похожи 
на лыжные, но отличаются от них. Уже через несколько лет 
о скандинавской ходьбе узнала вся Европа, а через десять 
лет слух о таком виде физической активности докатился 
и до нашей страны.

Скандинавская ходьба — это не диета и, стоит помнить, 
что она не является самым эффективным методом борьбы 
с лишним весом или другими заболеваниями. Чтобы по-
худеть, желательно обратить внимание на силовые тре-
нировки и полноценные кардио. Скандинавская ходьба 
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подойдет больше для пожилых людей или тем, кто восста-
навливается после операций. Во время такой ходьбы задей-
ствуются многие мышцы, но травм, растяжений или пере-
грузок не наблюдается. Такие тренировки можно назвать 
оздоровительными. Во время скандинавской ходьбы не про-
исходит нарушения сердечного ритма или повреждения, на-
пример, коленного сустава. Скандинавская ходьба благо-
творно воздействует на организм в целом, укрепляет его 
и помогает восстановиться после операций, справляться 
с нарушениями опорно-двигательной системы, бессонни-
цей и лишним весом.

Но, стоит помнить, что скандинавская ходьба не просто 
шаги с лыжным инвентарем, а самый настоящий реабили-
тационный спорт, в котором имеется своя техника, кото-
рую нужно соблюдать, для лучшего действия, а в даль-
нейшем и хороших результатов. При ходьбе палку нужно 
держать рядом с собой, чуть наклонив к земле. Правая нога 
должна взаимодействовать с палкой в левой руке, в левая 
нога — с палкой в правой руке. При ходьбе колени дол-
жны быть чуть согнуты, в ступню нельзя ставить плашмя, 
важно плавно перекатываться с пятки на носок.

С экипировкой проблем быть не должно. Самое глав-
ное — подобрать палки по размеру (0,7 умножить на свой 
рост), с прочными креплениями и достаточным содержа-
нием карбона (новичкам советуется покупать палки с его 
10 % содержанием).

Кроссовки тоже лучше выбрать удобные и практичные. 
Идеально подойдет обувь для бега. При желании во время 
ходьбы можно надевать одежду из специальной ткани, 
предназначенной для большего потоотделения.

Не пренебрегайте разминкой перед тренировкой. Разо-
грейте мышцы и суставы при помощи небольшой зарядки. 
Соблюдайте технику движений. Просмотрите пару видео-
уроков, для того, чтобы понять какой алгоритм действий 
предстоит выполнить.

Как в любой лечебной процедуре и манипуля-
ции, к скандинавской ходьбе имеются ряд показаний 
и противопоказаний.

Медицинские показания для занятий:
— Заболевания опорно-двигательного аппарата (остео-

хондроз, сколиоз, артрит и т. п.);
— Болезни органов дыхания (при бронхиальной астме);
— Сердечно-сосудистые заболевания;

— Сахарный диабет;
— Болезни нервной системы, неврозы, депрессия, 

бессонница;
— Избыточный вес;
— Болезнь Паркинсона;
— Ослабленный иммунитет, частые простудные 

заболевания.
Официальная медицина выделяет следующие абсолют-

ные противопоказания для скандинавской ходьбы:
— Восстановительный период после перенесенных хи-

рургических операций;
— Болевой синд ром любого  происхож дения 

и локализации;
— Лихорадка, сопровождающая инфекционные 

заболевания;
— Флебиты и тромбофлебиты;
— Стабильная стенокардия 4 функционального класса, 

нестабильная стенокардия;
— Нарушения сердечного ритма постоянного или пре-

ходящего типа;
— Нарушение внутрисердечной проводимости;
— Обострения хронических заболеваний;
— Выраженная дыхательная недостаточность;
— Острые заболевания и состояния.
Если вы не уверены, допустимы ли для вас такие заня-

тия, обязательно проконсультируйтесь с лечащим врачом, 
который точно знает особенности вашего организма, со-
стояния здоровья и может дать рекомендации не только от-
носительно допуска к занятиям, но и касаемо оптимальной 
частоты, интенсивности и продолжительности тренировок.

Скандинавская ходьба является универсальным видом, 
фитнеса, и ЛФК для всех категорий людей. Ходьба по-
зволяет укрепить мышцы ног, спины, верхнего плечевого 
пояса, имея малый риск, чтобы получить травму. Начинать 
нужно с коротких прогулок в умеренном темпе, и, по мере 
возрастания тренированности, увеличивать темп и про-
должительность. В случае, когда целью является обще-
оздоравливающий эффект, то ходьбы с палками 3–4 раза 
в неделю по 30–40 минут будет достаточно. Но если вы чув-
ствуете силы и желания заниматься больше — не отказы-
вайте себе в удовольствии. Этот новый вид спорта сможет 
принести в вашу жизнь яркие краски и бурю незабывае-
мых эмоций и впечатлений!
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Ф И Л О Л О Г И Я

Scientific research of the process of convergence of stylistic devices

Kurbanova Svetlana Rashidovna
Uzbek state world languages university (Tashkent)

This article deals with the scientific research of the process of convergence of stylistic devices. In this field the 
distinguished types of convergence of stylistic figures, stylistic functions are analyzed as indicatives of a special 
linguodidactic study of the problem.

Keywords: process of convergence, stylistic figure, stylistic function, stylistics, linguistic variation, speech, stylistic 
convergence (SC), defamiliarization, semantic field, stylistic devices, alliteration

Convergence in stylistics (Latin convergere — approach, 
converge) means “the convergence in one place of a beam 

of stylistic devices participating in a single stylistic function” 
[Arnold I. V. 1986. — P.63]

Due to the ambiguity of the interpretation by the researchers 
of the language of the notion of “nomination”, the stylistic 
convergence and convergence of stylistic figures are considered 
not as a type of nomination, but as a complex stylistic device.

Stylistic convergence is a complex stylistic device based on 
the interaction of stylistic means of one or different levels of lan-
guage as a result of the performance of a single stylistic function.

Stylistic convergence contributes to the emergence of 
a certain stylistic effect. The stylistic effect is the “stylistic 
impression” that emerges in the addressee as a result of the 
appearance in the speech of a stylistically significant element 
that determines the special semantic organization of the 
utterance or text.

Stylistic reception is a traditional and / or non-traditional 
way of organizing speech (the text as a whole or a part of it) on 
the basis of a motivated deviation from the linguistic or speech 
norm for the purpose of a certain impact on the addressee.

A stylistic figure is a non-traditional, formalized way of 
organizing speech (the text as a whole or a part of it) on the 
basis of a motivated deviation from the linguistic or speech 
norm for the purpose of a certain impact on the addressee. The 
stylistic figure as a relatively formalized phenomenon can be 
represented schematically. A stylistic figure is realized at all 
levels of the language.

The following types of convergence of stylistic figures are 
distinguished as a complex stylistic device.

1. By the nature of the location of interacting stylistic 
figures in the text: concentrated, dispersed [2, p78], as well 
as textual convergence of stylistic figures.

Concentrated convergence of stylistic figures is the 
interaction of stylistic figures within a single sentence as a 
result of their overall stylistic function.

The dispersed convergence of stylistic figures is the 
interaction of stylistic figures on the basis of the performance 
of a common stylistic function within a few sentences, a 
complex syntactic whole or several complex syntactic integers 
combined in composition.

Textual convergence of stylistic figures — the interaction of 
stylistic figures as a result of the performance of a common sty-
listic function throughout the text as a complete completed work.

2. By the number of interacting stylistic figures, we single 
out a two-component and multicomponent convergence of 
stylistic figures.

3. By the criterion of homogeneity / heterogeneity of 
stylistic figures entering into interaction, homogeneous, 
heterogeneous [3, p90] and mixed convergence of stylistic 
figures are distinguished.

Homogeneous convergence of stylistic figures is the 
interaction of homogeneous stylistic figures on the basis of 
the performance of a common stylistic function.

Heterogeneous convergence of stylistic figures is the 
interaction of heterogeneous stylistic figures on the basis of 
performing a common stylistic function.

Mixed convergence of stylistic figures is a multicomponent 
interaction of stylistic figures, two (or more) of which are 
homogeneous.

4. By the presence / absence of the subordination relations 
between the stylistic figures entering into the interaction, the 
derivational and equipotential convergence of stylistic figures 
are distinguished.

Derivational (derivational) convergence of stylistic 
figures is the interaction of stylistic figures on the basis of 
the performance of a common stylistic function, in which one 
stylistic figure is a means for constructing and functioning 
another stylistic figure.

Equivalent convergence of stylistic figures is an equal 
interaction of stylistic figures that do not enter into a 
derivational relation and perform a common stylistic function.
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5. The way of interaction of stylistic figures is different: the 
imposition, connection, insertion and syncretism of the ways 
of interaction of stylistic figures.

The imposition of stylistic figures is the interaction of 
stylistic figures on the basis of the performance of a common 
stylistic function, in which stylistic figures overlap.

The connection of stylistic figures is a consecutive 
connection («chain») of stylistic figures performing a common 
stylistic function.

Textual convergence of stylistic figures is represented in 
various genres: in the genre of the story (in artistic speech), 
anecdote, aphorism and analytical article (in public speech).

The stylistic function is defined as an appointment, the 
role of a specially organized language means with a stylistic 
meaning, in the implementation of a specific stylistic task in 
speech (text). [5, p84]

For convergence artistic figures are characterized by the 
following stylistic functions. [6, P18–21]

1. The pictorial function is a function of the artistically-
shaped concretization of the depicted one. Its typed 
implementations: a visual-shaped function; dynamic image 
function; function to create the effect of the duration of 
the action, events; function of contrast enhancement in a 
visual-image.

2. The characterological function is a function of the speech 
characteristic of the narrator (author, narrator) or character. 
Its typed implementations: the function of displaying inner 
speech, through which a psychological characteristic of the 
subject of this inner speech is given; function of creating 
improperly direct speech; function of reflection of ease, 
discreteness of thought.

3. Emotional-excretory function is a function of 
amplification of emotion (feelings, moods), emotional 
evaluation or emotional state of the narrator or character. 
Typical implementations of this stylistic function: 
reinforcement of a specific emotion, emotional assessment or 
emotional state; function of general expression. Emotional-
excretory stylistic function can be combined with an 
evaluation-characteristic.

4. The appraisal-characteristic function acts as a 
negative-evaluative, positive-evaluative function, a function 
of creating a humorous effect, a function of creating a lyrical 
pathetic.

5. Actual-excretory function — the function of the current 
selection of the component (components) of the statement.

6. The intonation-rhythmic function is a function of the 
intonational separation of the components of the utterance 
(utterances) and the creation of a special (“chopped”) or 
slowed down (“smooth”) rhythm of the narrative.

7. Actualizing function — a function of enhancing 
the convergence of stylistic figures of any stylistic device 
(stylization, intimization, etc.)

8. Advertising function — the function of language design 
of headings, subtitles and creating an intriguing effect.

9. Argumentative-rhetorical function is a function 
of linguistic design and strengthening of rhetorical 
argumentation.

For both dispersed and concentrated convergences, the 
most current-excretory, emotionally-excretory, appraisal-
characteristic, intonation-rhythmic and pictorial functions 
are most characteristic. The high frequency of the actual-
excretory and intonation-rhythmic functions is associated 
with the high frequency of parcellulation, polysyndeton, 
asyndetone, position-lexical repetition (primarily anaphoric), 
which contribute to the rhythm of speech and are more often 
combined with other stylistic figures. The difference of these 
types of convergence of stylistic figures in the functioning is 
that for concentrated convergence, the advertising function is 
more characteristic than for the dispersed one (this facilitates 
the placement of more information in a small amount, which in 
turn is related to the requirements for the design of headings 
and subtitles) and, to a lesser extent, character (which can be 
explained by the possibility of a more complete, comprehensive 
reflection of the character’s speech within a few sentences than 
in one sentence The advertised and argumentative-rhetorical 
functions of concentrated and dispersed convergence are 
performed primarily in newspaper journalism. In artistic 
texts, in comparison with newspaper and journalistic, for the 
convergence of stylistic figures, the most characteristic are 
graphic, characterological, actual-excretory and emotional-
evaluative functions and less characteristic are advertising, 
argumentative-rhetorical, appraisal and characteristic 
functions. This allows us to talk about the implementation of 
the convergence of stylistic figures of the main style features of 
the appropriate styles (advertising, argumentation, estimated 
in newspaper and journalistic texts, artistic-figurative fiction 
in the art texts).

Stylistic figures interacting throughout the text 
(textual convergence of stylistic figures), participate in the 
implementation of common for them emotionally-excretory, 
evaluation-characteristic, characterological, topical-
excretory and so for the school and university textbooks and 
textbooks on the subjects “Contemporary Russian Language”, 

“Stylistics”, “Culture of Speech”, “Rhetoric” contain brief 
information about possible combinations of stylistic figures. 
But this information is not enough for an integral view of the 
interaction of stylistic figures, which indicates the need for a 
special linguodidactic study of the problem.
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Становление научного фэнтези как жанра фантастической литературы

Пачколин Василий Анатольевич, аспирант
Московский городской педагогический университет, Самарский филиал

В глобальном смысле фантастику можно считать пред-
течей всех художественных начал. Ее можно найти 

в религии, мифах, сказках, ведь на заре развития челове-
чества фантастические образы становились почти един-
ственным способом для выражения обобщенных пред-
ставлений о мире. Поэтому сакральную составляющую 
фантастики можно считать главной причиной ее появления, 
развития и существования в современном мире.

Миф как форму первобытного мышления и фантастику 
объединяет наличие сверхъестественного, невозможного 
в реальной действительности.

Другой древнейший жанр коллективного творчества — 
сказка — тоже, без сомнения, стоит у основных истоков 
происхождения фантастики, в той ее части, которая ухо-
дила от всякой достоверности, увлекая читателя в мир са-
мых немыслимых фантазий и вымысла.

Со своей стороны религия, наделявшая богов сверхъ-
естественной силой, так же как и миф, и сказка, тоже, в свою 
очередь выступала в роли прародительницы фантастики.

Зарождение научной фантастики (НФ) связано с мощ-
ным скачком научно-технического прогресса в XIX веке 
и присущих этому успехов и проблем; с осознанием чело-
веком своего места в новом, бурно развивающемся мире; c 
потребностью ответов на встающие с новой силой вопросы 
социального характера и перспектив взаимодействия людей 
в условиях совершенствования науки и техники.

Впервые термин «science fiction» был предложен 
в 1927 году инженером, писателем-фантастом и редактором 
Хьюго Гернсбеком (изначально — scientifiction), под кото-
рым писатель подразумевал произведения таких авторов, 
как Жюль Верн, Герберт Уэллс, Эдгар Аллан По, то есть за-
нимательные рассказы, в которых научные факты перепле-
тались с первыми попытками прогнозирования и вымыс-
лом, основываясь при этом на рациональном мышлении.

С появлением в 30-годы ХХ века нового журнала, по-
священного НФ — «Astounding Science Fiction», принято 
связывать начало «Золотого века НФ» или «Эпохи Кэмп-

белла» по имени редактора которым становится критик 
и писатель Джон Кэмпбелл. Он собрал вокруг себя ярчай-
ших писателей своего времени и открыл миру таких фанта-
стов, как А. Азимов, А-Е. Ван Вогт, Р. Хайнлайн и др. В этот 
период были созданы произведения ставшие классикой 
жанра, в это же время окончательно закрепились и каноны 
НФ, основанные на преобладании инвентивно-социальной 
направленности. Научно-фантастические сюжеты и темы 
приобрели законченное звучание. Среди писателей «Золо-
того века НФ» особое место занимали три видных автора: 
Роберт Хайнлайн, Артур Кларк и Айзек Азимов. Уже пер-
вые рассказы Хайнлайна «Линия жизни» (1939), «Взрыв 
всегда возможен» (1940), «Реквием» (1949) и др., сделали 
его признанным лидером жанра.

Однако, как это часто бывает, на смену «Золотому веку» 
пришел кризис. 1960-е годы ознаменовали собой появ-
ление новых писателей, которые пытались сломать ста-
рые косные традиции «Эпохи Кэмпбелла», они выступили 
против заштампованности сюжетов и вторичности образов 
героев «твердой фантастики». Их больше интересовала 
личность человека, нежели научные изобретения. Гума-
нистический подход писателей «Новой волны» противо-
поставляется технократизму их предшественников. Боль-
шое внимание в их произведениях уделяется «внутреннему 
космосу» героя, человеческому сознанию и отличается пси-
хологизмом, эта литература становится «гуманитарной».

Появление «Новой волны» необратимо повлияло 
на дальнейшее развитие НФ, собственно, она перестала 
существовать в прежнем виде, зародились новые субжанры: 
альтернативная история, киберпанк, стимпанк, дизель-
панк и т. д.

Развиваясь параллельно с научно-фантастической ли-
тературой, жанр фэнтези переживает новую волну чита-
тельского интереса, а также внимания авторов-фантастов, 
именно, с наступлением эпохи постмодерна. Связано это 
с тем, что в этот период литература становится «более гума-
нитарной», обращенной к внутреннему миру героя. В этот 
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период усиливается интерес к мифу, как способу осмысле-
ния мира и места человека в нем, как способу понять цель 
существования человечества и историю его возникнове-
ния. «Мифологические тексты… повествовали о коренном 
порядке мира, законах его возникновения и существова-
ния» [1, с. 58]. Представляет интерес тот факт, что фэн-
тези, уходя корнями в глубину истории, как жанр, стала су-
ществовать относительно недавно. Своего расцвета жанр 
достигает лишь во второй половине столетия. Это связано 
с наступлением в литературе эпохи постмодерна, с повы-
шением интереса к мифологии и истории. Разочарование 
писателей в техническом прогрессе заставляет писате-
лей искать ответы на волнующие их вопросы во «внутрен-
нем космосе» человека. Признанные мэтры НФ, такие, 
как Р. Хайнлайн, Р. Желязны, Р. Брэдбери обращаются 
к новому жанру — фэнтези. Наиболее известными авто-
рами последующего периода являются Р. Р. Толкин («Вла-
стелин Колец») и К. Льюис («Хроники Нарнии»).

На рубеже ХХ–ХХI веков интерес к фэнтэзи не уга-
сает, доказательством этому служит успех во всем мире 
серии романов о Гарри Поттере английской писательницы 
Джоан Роулинг. В ее произведениях волшебники, едино-
роги, тайные миры, совиная почта прекрасно уживаются 
с условиями современного мегаполиса, а путь ее главного 
героя — это процесс взросления, развития и в конечном 
итоге индивидуализации личности.

Совместное развитие и расцвет двух основных жан-
ров фантастической литературы ХХ века — НФ и фэнтези 
не могло пройти совершенно обособленно друг от друга, 
некоторые авторы в своих творческих изысканиях «за-
ходили» на чужую территорию. Стали появляться произ-
ведения в которых совмещались научная и фэнтезийная 
посылки. В итоге произошло зарождение нового жанра — 
научное фэнтези.

Впервые термин был употреблен Форрестом Аккерма-
ном как синоним НФ в 1935 году, а в 50-х годах ХХ века 
Журналист Уолтер Джиллингс использовал термин науч-
ная фэнтези для определения отдельной части НФ. К дан-
ному жанру он относил «Дюну» Фрэнка Герберта, мар-
сианские приключения Ли Бреккет и мир Звездных войн 
А. Д. Фостера. А немногим ране, в 1948 году, Мэрион Зим-
мер (Бредли) в журнале «Startling stories» рассматривала 
научную фэнтези как синтез НФ и фэнтези [4]. Американ-
ский исследователь фантастики Джон Клют использовал 
термин «технофэнтези» как синосим научного фэнтези, 
определяя им истории о мирах, где научные и технологиче-
ские достижения мирно уживаются с проявлениями вол-
шебства, либо где наука (псевдонаука) объясняет магию 
или они трансформируются друг в друга. В 1986 году ли-
тературовед Гэрри К. Вулф предложил относить термин 
к жанру, в котором приемы характерные для стилистики 
фэнтези используются в научно-фантастическом контексте.

В 1923 году был основан журнал «Weird Tales», на стра-
ницах которого происходило становление жанра научной 
фэнтези. На его страницах печатались произведения Отиса 

Эдельберта Кляйн, Сибери Куин, Г. Ф. Лавкрафта, позднее 
к ним присоедигились Говард Филлипс Лавкрафт, Эдвард 
Гамильтон, Клайв Льюис и другие.

Говард Филипс Лавкрафт основываясь на древних изо-
терических представлениях и оккультных науках создал 
собственную мифологию, повествующую о древних тем-
ных силах, которые правят вселенной и имеют инопла-
нетное происхождение. Его герои путешествуют не только 
по разным галактикам, но и по собственному подсознанию, 
являющемуся вместилищем страхов и пороков темного на-
чала человеческой души. Кроме того, писатель использует 
теорию параллельных миров, характерную для фэнтези. Та-
ким образом он объединяет научно-фантастическое и фэн-
тезийное начала.

«Космическая трилогия» Клайва Льюиса начиналась 
по всем канонам НФ. В первом романе присутствовали 
технические описания космического аппарата и приклю-
ченческие мотивы, однако далее «все настойчивее звучат 
мотивы фэнтези, соединяющие научную и мифологическую 
картины мира в целостную и непротиворечивую авторскую 
концепцию» [2] и автор демонстрирует эффективный синтез 
НФ и фэнтези, соединяя их с мифологической условностью.

В 1950 выходит роман Рэя Бредбери «Марсианские 
хроники», который так же сыграл существенную роль в ста-
новлении жанра научной фэнтези. В романе присутствует 
элементы фэнтези — древнегреческая мифология с ощу-
щением присутствия магии, а так же научно-фантастиче-
ский антураж — межпланетные полеты и сражения. Так же 
автор затрагивает типичную для фэнтези проблематику 
борьбы добра со злом и поиска смысла бытия.

В 60-е годы ХХ века происходит всплеск интереса 
к научной фэнтези, что совпадает возникновением «Но-
вой волны» в фантастике. Концепция научной фэнтези 
как нельзя лучше соответствовала постмодернистской па-
радигме всеобщего «стирания границ», это выразилось 
в том, что фантасты уже не ставили границ между рацио-
нальным и иррациональным. С наступлением эпохи пост-
модерна в литературе, произведения, написанные в русле 
жанра научной фэнтези полностью соответствовали духу 
разочарования во всесилии науки и обращению к «вну-
треннему космосу» человека. Можно сказать, что в это 
время жанр становится таким, каким мы знаем его теперь, 
окончательно формируются его каноны и круг затрагивае-
мых проблем. Авторы НФ и фэнтези обращаются к новому 
жанру, принимая вызов нового времени. Пол Андерсон, 
в основном работавший в жанре «твердой» НФ, в 1960–
70-е годы создал ряд произведений на мифологической ос-
нове. Так, в рассказе «Песнь козла» (Goat Song, 1972) пи-
сатель дал авторскую интерпретацию мифа об Орфее в НФ 
ключе. Так же в новом для себя жанре выходят произведе-
ния Роберта Хайнлайна «Магия Инкорпорейтед», Клиф-
форда Саймака «Заповедник гоблинов» (1968), Роджера 
Желязны «Этот бессмертный». Более того, все дальней-
шее творчество Роджера Желязны связано именно с этим 
жанром — «Я часто пытался понять, кем я являюсь — пи-
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сателем, пишущим научную фантастику, которому снится, 
что он пишет фэнтези, или наоборот. Большинство моих на-
учно-фантастических вещей содержат некоторые элементы 
фэнтези и наоборот». — писал автор в статье «Фэнтези 
и научная фантастика: взгляд писателя» [3].

Научное фэнтези демонстрирует характерный дуализм, 
в произведениях жанра соседствуют как научные методы 
познания мира, так и магические; магия получает рацио-

налистическое объяснение, а реальные, фантастические 
и мифологические пространства сливаются в единое гар-
моничное целое. Можно сказать, что с течением времени 
два общепризнанных жанра фантастической литературы — 
НФ и фэнтези, развиваясь, совершенствуясь и неизбежно 
пересекаясь на страницах своих творцов, в итоге дают ро-
ждение новому, неповторимому и отвечающему духу сво-
его времени жанру научного фэнтези.
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Календарно-обрядовые песни Хохольского района Воронежской области, 
их особенности и художественное своеобразие

Ткаченко Галина Васильевна, учитель русского языка и литературы;
Швецова Вера Ивановна, учитель английского языка

МКОУ «Гремяченская СОШ» (Воронежская обл.)

Русский народ создал огромную изустную литературу. 
Напрасно думать, что эта литература была лишь пло-

дом народного досуга. Она была достоинством и умом на-
рода. Она становила и укрепляла его нравственный облик, 
была его исторической памятью, праздничными одеждами 
его души и наполняла глубоким содержанием всю его раз-
меренную жизнь, текущую по обычаям и обрядам, связан-
ным с его трудом, природой и почитанием отцов и дедов.

Фольклор Воронежской области и по сей день поражает 
своим многообразием. Хочется поглубже заглянуть в это 
огромное наследие, понять, как и чем жили наши предки 
на территории нашего района.

Фольклор раскрывает душу народа, его достоинства 
и особенности. С точки зрения науки, фольклор — это фе-
номен, который заслуживает особого изучения и внима-
тельной оценки. [5, с. 5]

Территорию Хохольского района Воронежской области 
в разное время постепенно осваивали выходцы из других 
регионов России, которые на новых местах продолжали 
следовать своим хозяйственным и культурным традициям. 
Таким образом, сложился самобытный облик традицион-
ной культуры нашего края, представленный большим раз-
нообразием местных вариантов народных обычаев, обря-
довых действий, музыкального фольклора.

Изучив песенный материал Хохольского района Воро-
нежской области можно выделить следующие особенности. 
Во-первых, это преобладание игрового начала в обрядах.

Во-вторых, природа образности календарной поэзии 
теснейшим образом связана с другой важнейшей особенно-
стью древнего мышления — установлением аналогий между 
различными явлениями как способом их познания, которое 
приводило к олицетворению явлений природы, к созданию 
мифических образов календарной обрядовой поэзии. Ко-
ляда, Овсень, Масленица и другие образы календарной об-
рядовой поэзии, полуприродные-получеловеческие, фанта-
стические и как будто реальные, увлекающие воображение 
и в то же время внушающие серьезную мысль о единстве че-
ловека и природы, о зависимости их друг от друга.

Олицетворение как способ восприятия и познания 
жизни сопровождалось идеализацией и гиперболизацией 
важных для человека явлений природы и живых существ. 
Это тоже необходимые свойства древнего сознания, на-
шедшие выражение в образах и картинах календарной об-
рядовой поэзии.

В-третьих, большинство песен (во всяком случае свя-
точных и масленичных) и песнями в полном смысле слова 
назвать нельзя, так как мелодия у них не развита и они 
не столько поются, сколько «выкрикиваются». Уже это, 
то есть сама манера исполнения, свидетельствует о син-
кретизме календарных произведений. О том же говорит 
единство магических и эстетических функций; неразрыв-
ность заклинательных, величальных и игровых интонаций 
и мотивов, нерасчлененность признаков разных поэтиче-
ских родов и стилистических форм.
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Так, в значительной мере условно можно выделить де-
вять типов мотивов, повторяющихся в календарных пес-
нях разных циклов.

Первый тип — мотивы, связанные с языческими и хри-
стианскими персонажами. Их «портреты» составлены 
из особых наименований, постоянных эпитетов и простей-
ших действий-характеристик, — все это дается в форме 
обращения или описательно-повествовательной форме.

Второй тип — мотивы (в частности величальные), идеа-
лизирующие персонажей песни, их действия или окружаю-
щую их обстановку.

Третий тип — мотивы дарения и пожеланий разного 
рода, прежде всего хозяйственного, а также семейного бла-
гополучия. С ними напрямую связано появление языческих 
и христианских персонажей, обращение к которым придает 
этим мотивам заклинательный характер.

Четвертый тип, тесно связанный с предыдущим, — это 
мотивы, которые содержат просьбу-требование об одари-
вании исполнителей песни и поэтому выполняют не закли-
нательную, а бытовую функцию.

Приговор на Егорьев день
На бычицу, на телицу,
На кудрявую хвостицу.
На поле идет — помыкивает,
С поля идет — побрыкивает.

с. Оськино
Непосредственным продолжением мотивов, содержа-

щих требование подарков, часто становятся разного рода 
«корилки» (пятый тип), заключающие в себе действия, на-
правленные на причинение вреда. Эти мотивы носят быто-
вой шутливо-пародийный характер.

Кто не даст нам яйца — околеет овца,
Кто не даст нам пирог — околеет телок,
Хотите, чтоб корова пала —
Не давайте хлеб и сала.

с. Хохол
Шестой тип — это игровые мотивы, основанные чаще 

всего на диалоге и имеющие исключительно развлекатель-
ную, эстетическую функцию.

***
Черной вереницей,
Осеннею порой
Едут воза с пошаницей
На рынок городской.
В обратный путь с обновой:
Рубашки кумачевы,
Сапожки до колен.

с. Оськино
Некоторые песни целиком состоят из этих мотивов.

***
А в лелей холоду, а в лелей холоду,
Да катилося да с гор-горы, с гор-горы
Да катилося колесо.
Прикатилося ко торгу:

— Да что у вас во торге дорого?
— У нас во торге дороги девушки.
А в лелей холоду, а в леле холоду,
Да за девушку, да сто рублей,
За пригожую — тысячу,
За хорошую — смету нету.
А в лелей холоду, а в леле холоду,

— А что у вас во торге дешево?
— У нас во торге, да у нас
Дешевы да молодцы:
За молодца — лык пушню;
За пригожего — две дадуть,
За хорошего — три дадуть.

с. Оськино
Седьмой тип мотивов — это описательно-повествова-

тельные мотивы-комментарии, называющие те или иные 
действия обряда, определяющие их последовательность 
и пространственно-временные отношения.

***
Приехали сговорнички да на сговор,
Ух, везут писаря за собой,
За собой, за собой.
Да у писаря написано: разлука,
Ой, разлука, да разлука.
Да хотяти нашу Марьюшку разлучити,
Разлучити, да разлучити
С родненьким батюшкой,
Батюшкой да батюшкой.
Ох, да с родненькой мамушкой,
Мамушкой, да с матушкой.
Ох, да со всею любезной семеюшкой,
Любезной семеюшкой,
Родною семеюшкой.

с. Костёнки

Восьмой тип — условно-метафорические образы и кар-
тины. В их основе лежит, как правило, динамический эпи-
зод-действие человека, животного, неодушевленного пред-
мета или антропоморфного существа.

Девятый тип мотивов — это разного рода поэтические 
формулы, афористические выражения, начиная с припе-
вов-восклицаний колядных песен, имеющих магический 
характер, до игровых припевов троицко-семицких хоро-
водных песен, выполняющих лишь эстетическую функцию. 
Сюда же можно отнести и «закрепки» подблюдных песен, 
играющие роль магического предсказания.

Именно такие мотивы составляют костяк жанра, демон-
стрируют его художественную специфику.

Безусловно, все эти мотивы переплетаются, создавая 
тем самым неповторимые образы.

Отдельно стоит сказать о лирических песнях, которые 
вобрали в себя разнообразные мотивы. Сколько красоты, 
мелодичности, разнообразной интонации содержат в себе 
эти песни.
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Была Маша на зорюшке…
Ой, да была Маша, она чей на зо…,
Е, ох(ы), чей на зорюшке, чей на зорюшке,
Е-ох(ы), ну да, ох(ы), чей на зо… рюшке.
Ой, да была Маша, она невесёлая,
Е, ох(ы), не…, невесёлая да, невесёлая,
Е, лох(ы), ну да, ох(ы), невесе… лая.
Ой, назвала дружка Ваню
горький пьяницай…
Е, ох(ы), горький пья…, пьяницай,
Е, ох(ы), ну да, ох(ы),
горький пья… ницай.

с. Яблочное
Песни Хохольской земли полны озорства и горечи, за-

дора и грусти, дерзости и уныния, бесстрашия и жалобы.

Особого внимания заслуживает песенный язык: про-
стые обращения к героям песни превращаются в необык-
новенно красивые и ласковые названия (соседушка, сго-
ворнички, гусынька, молодки-молодушки, Марьюшка); 
бытовые предметы приобретают другое звучание и значе-
ние (сундучок, сошенька, боронушка, семешка, гняздечко); 
и, конечно же, устаревшие слова, которые дают нам огром-
ное количество исторической информации (шукать, чурать, 
утирка, танок и многие другие).

Песенная культура родного края имеет не только исто-
рическое, социальное значение, в ней заложен глубокий 
нравственный потенциал местных жителей: ведь каждая 
строчка пронизана добром, любовью, радостью. Песня объ-
единяла людей, сплачивала, помогала выжить.
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П Р О Ч Е Е

Мода в городской среде

Иванцова Анна Александровна, магистрант
Российский государственный гуманитарный университет (г. Москва)

Широкий разворот урбанизации в мировом контек-
сте с начала 19 века сопровождался масштабным 

ростом крупных городов. В 20 веке, особенно в последней 
половине, происходит невероятное возрастание городов-
гигантов, что подразумевает реакцию на требования со-
временности: новый этап в развитии общества, в котором 
все более проявляются личностные ориентиры, которое 
становится все более образованным, творческим, культур-
ным и интеллектуальным. Разворачивается глубокая мо-
дификация культурной и социальной среды обитания че-
ловека и одновременно трансформируется пространство 
внутри городов. Урбанизация насыщается обновленным со-
держанием и совершенствует индустрию моды. Исследова-
ние влияния урбанистики и городской среды на динамичное 
развитие модной индустрии наделяет ее огромным комму-
никативным потенциалом, превращая ее в важнейший со-
циальный феномен: мода дает представление об особенно 
востребованной форме мысли, о стиле жизни, который 
в конкретный период жизни общества является идеаль-
ным образом, о господствующих вкусах в обществе, о поль-
зующихся всеобщим признанием поведенческих моделях, 
об атрибутах, об имидже и т. п. Значительную роль в разви-
тии моды играет городская урбанистика. Термин «урбани-
стика» довольно быстро вошел в обиход жителей крупных 
городов, которых беспокоят составляющие среды их оби-
тания, но далеко не всегда прослеживается четкое пони-
мание, что это определение выражает.

Урбанистика — это дизайн городского пространства 
и коммуникаций внутри него. Довольно просто охарактери-
зовать термин сравнив его с дизайном интерьера, вышед-
шим на улицы — становится понятней функциональность. 
В коммуникативной схеме «адресат — сообщение — ка-
нал — получатель» адресантом является человек, посы-
лающий сообщение, которое заложено в его стиле жизни, 
атрибутах его социального бытия, его культурных прак-
тиках, а получателями (адресатом) выступает отдельная 
личность, целевая аудитория или общество в целом. Кана-
лом же являются личное общение, атрибуты, посредством 
которых передается сообщение. Мода — это также один 
из коммуникативных каналов, посредством которого осуще-

ствляется движение смыслов (норм, стандартов, идей, оце-
нок), отражающих актуальные предпочтения человека и со-
циальной среды в целом. Человек в современном обществе 
может идентифицировать себя относительно определенной 
группы людей. Это также напоминает о том, что мода яв-
ляется феноменом, который предполагает понимание раз-
личных граней и социальных контекстов уделяя особое вни-
мание ее способности выступать в роли коммуникативной 
единицы. Особенно интересным представляется изучение 
моды как инструмента коммуникации в городской среде, так 
как современный город становится не только центром эко-
номической и культурной жизни всего общества, но и «сре-
доточием коммуникаций». С ростом мегаполисов и крупных 
административных центров усиливается их роль в распро-
странении городской культуры — мощной цивилизацион-
ной основы общества, формирующей качественно новый 
тип сознания и новые социальные практики.

Современный город — это быстроразвивающийся ин-
дустриально-урбанистический комплекс, состоящий из ме-
ханизмов производства не только в социально-экономи-
ческой области, но и в духовной. Меняются ментальность 
человека, его ценностные ориентиры, стиль общения, раз-
виваются каналы и средства распространения информации. 
Для городского жителя оказывается привычной динамич-
ная ценностно-нормативная среда и построение общения 
на нормативной основе. Культура города перетекает в базу 
развития науки, ускорения социальных процессов. В ее 
рамках быстрее осваиваются высокоэффективные техноло-
гии, формируется национальное самосознание, обостряется 
конкуренция, становится значимой гражданская инициа-
тива; здесь шире возможности культурного диалога, выше 
потребность в образовании и повышении квалификации». 
Мода служит определенным способом самовыражения лич-
ности, ее укрепления в обществе среди других индивидов. 
В данной случае городская среда также может являться но-
вым социокультурным феноменом моды. 

Архитектура и мода произрастают из единого источника, 
хотя и на первый взгляд возникает мысль о том, что между 
нарядом и жилым сооружением мало общего. Архитектура, 
будучи более монументальной формой творческого само-
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выражения, всегда вдохновляла модельеров. И мода, и ар-
хитектура работают с текстурами и сочетанием материа-
лов, учитывая гравитацию и законы оптики. Это особенно 
заметно, когда профессиональные архитекторы выходят 
на смежное поле модной индустрии. В 2006 году Хадид, 
один из ключевых архитекторов-новаторов, выпустила свою 
версию сумки в коллекции LV — ее плавные линии при-
водят к Центру Гейдара в Баку, а рельефные логотипы LV 
похожи на световую мозаику на стене Бетховенского кон-
цертного зала в немецком Бонне. 

В современном мире мода становится все более вы-
раженным искусством, необходимым для понимания, так 
как мода стимулирует не только продвижение товара 
или услуги на рынке, но и эстетическому освоению обще-
ством окружающего мира, создавая его культуру восприя-
тия. Мода включает в себя эстетическое понимание дей-
ствительности с утилитарно- прагматическим интересом 
к конкретному результату, что, разумеется, влечет за со-
бой «переконструирование» самой реальности. Мода вы-
полняет функцию знака, отражая статусную позицию че-
ловека, поэтому через образы-знаки происходит обмен 
информацией между индивидами, проявляется ее комму-
никативный потенциал. 

Мода сегодня представляет собой набор знаков и сим-
волов, которые читаются в процессе взаимодействия лю-
дей. Таким образом, мода апеллирует к ассоциациям, сим-
волам и знакам- индексам, что позволяет нам отнести моду 
к одному из видов коммуникации в обществе. Особый ин-
терес вызывает взаимодействия информационного и город-
ского пространств, как процесс коммуникации. Как заме-
чает Т. М. Дридзе, «городская жизнь — это не фестивали 
и не карнавалы; не супермаркеты и рестораны. Это даже 
не красивые и суетные главные улицы городского центра. 
Город — это, прежде всего, особым образом организо-
ванное, обитаемое, жизненное пространство-время. Оно 
создается деятельностью людей, ментальность, культура, 
биографии, жизненные стратегии и повседневные запросы 
которых и составляют социальную подоснову сотворения 
рукотворных городских ландшафтов». 

У города есть свои преимущества, человек, проживаю-
щий в городе, имеет более широкие возможности для осу-
ществления разных культурных практик, среди которых 
образование, досуг. Интенсивный поток информации, 
структурная неоднородность, мощнейшие процессы инду-
стриализации, ускоренный темп жизни — все это много-
образие факторов влияет не только на пространственный 
рост современных городов, но и на формирование опреде-
ленной коммуникативной схемы, регулирующей отношения 
общества в городской среде. Именно поэтому город высту-
пает как социально-пространственная и социально-ком-
муникативная среда. Городская среда формирует личность, 
которая отличается не только рациональностью, но и своей 
подвижностью, готовностью к изменениям, взаимопроник-
новению и общению с другими представителями социаль-
ной общности, под которой подразумевают совокупность 

людей, характеризующихся принадлежностью к опреде-
ленной территории, социальным организациям/институтам 
и условиям жизнедеятельности. Процесс коммуникации ха-
рактеризуется направленностью взаимообмена информа-
цией. Мода и представляет одну из форм массовой комму-
никации в современной городской среде, то есть передачу 
информации вербальными и невербальными средствами. 
Таким образом, мода выступает особым сообщением, ко-
торое передается по определенным каналам и отражается 
жителями городов. Формирование социокультурных пред-
почтений как раз и происходит через каналы сообщения: 
через газеты, журналы, радио, ТВ и интернет, через дресс-
код, музыку и т. п., посредством всего того, что служит сиг-
налами при идентификации индивидов и относят их к опре-
деленным социальным группам. 

Мода — это своего рода глобальный PR, который по-
буждает массы поступать так, как этого требуют современ-
ные тенденции, так как именно через предпочтения в одежде, 
музыке, литературе и искусстве, а также манере общения 
и выборе определенных мест для проведения досуга и про-
является влияние моды на общество. Безусловно, мода ци-
клична, и это отражается в возвращении актуального ранее, 
но восприятие того или иного модного направления воспри-
нимается в новом ключе. Это связано с тем, что общество 
развивается, и стиль жизни уже становится способом са-
мовыражения. Как правило, в разных областях жизни, за-
коны модной индустрии напрямую связаны с конкретными 
аудиториями. Не всегда участники одного модного процесса 
являются участниками другой моды и проявляют активное 
участие в ней. Одобрение аудиторией принятых стандартов 
и ценностей моды сопровождаются разделением денотатив-
ных ценностей ввиду разнородности аудитории. Поэтому раз-
ные группы трактуют понятие моды по-своему. Основная 
целевая аудитория урбанистической моды — молодое по-
коление, которое является наиболее подверженной ауди-
торией к восприятию модных тенденций. Это связано с тем, 
что данная возрастая категория находится в поиске образа, 
который полностью определял бы их жизненные и духов-
ные предпочтения. В данном случае мода выступает в каче-
стве ведущего средства коммуникации между индивидами, 
а также способом самовыражения. В современном обществе 
практически невозможно представить себе дефицит модных 
направлений. Чем крупнее город, тем больше рождается до-
минантных стилистических и смысловых направлений. В ме-
гаполисе сложнее высказываться посредством уникальности, 
поэтому и возникают все более смелые формы самовыра-
жения. Таким образом, молодое поколение не может жить 
вне активного общения, вне активного информационного 
взаимодействия со своими сверстниками, вне тех социаль-
ных площадок, которые позволяют им на непринужденный 
способ самовыражения, вне доминирующих стилистических 
и смысловых направлений, вне моды, так как мода является 
для них и признаком современного человека, и средством 
общения, и способом приспособления к социальной жизни. 
Мода, как и архитектура, формирует окружающую среду.
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