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На обложке изображен Фрэнсис Крик (1916–2004), бри-
танский молекулярный биолог, биофизик и нейро-

биолог.
Фрэнсис Крик родился в Нортгемптоне (Англия). Его 

семья была достаточно богата, унаследовав долю некогда 
процветавшего обувного и сапожного бизнеса в Нортгемп-
тоне, который включал несколько розничных магазинов 
и в самом Лондоне.

В средней школе Крик любил физику, химию и матема-
тику и прослыл веселым и изобретательным сорвиголо-
вой. Бакалаврскую работу Крик выполнил в области фи-
зики в Университетском колледже Лондона. В Кембридж его 
не взяли: слишком плохо знал латынь. Диссертацию Крик 
тоже начал делать по физике: экспериментально определял 
вязкость воды при высоких температурах и считал свою 
работу самой неинтересной научной проблемой. Но с фи-
зикой в итоге пришлось расстаться. Докторскую Крик так 
и не доделал: началась война, бомба попала в его лаборато-
рию, а его самого рекрутировали в научно-исследователь-
скую лабораторию Адмиралтейства, где будущий лауреат 
Нобелевской премии конструировал магнитные и акусти-
ческие мины.

После войны Крик ушел из физики насовсем, перейдя 
в совершенно непонятную ему биологию. Он перешел 
от «элегантности и глубокого понимания» физики к «слож-
ным химическим механизмам, естественный отбор кото-
рых развивался в течение миллиардов лет». Как потом вспо-
минал Крик, для этого ему пришлось «родиться заново».

Он успел поработать над исследованием цитоплазмы, 
а потом его пригласили в Кавендишевскую лабораторию, 
где руководителем был сэр Лоуренс Брэгг — человек, ко-
торый получил Нобелевскую премию по физике в возра-
сте двадцати пяти лет.

Конец 1940-х годов был знаменателен для Крика: он раз-
велся с первой женой и женился на Одайл Спид, которая 
была художником. И примерно в то же время подружился 

с Морисом Уилкинсом из Кингс колледжа. В 1951 году к ним 
в лабораторию пришел Джеймс Уотсон (забавно, что 23-лет-
ний Уотсон уже был со степенью PhD, а 35-летний Крик 
был аспирантом), и через полтора года они, основыва-
ясь на работах Уилкинса и Розалинд Франклин, придума-
ли-таки структуру ДНК, а жена Крика нарисовала знамени-
тую двойную спираль. «Мы разгадали тайну жизни!» — эту 
ставшую знаменитой фразу Фрэнсис Крик произнес в своем 
любимом баре в Кембридже, где они с Уотсоном праздно-
вали открытие.

25 апреля 1953 года в журнале Nature вышла статья, 
в которой описывалась структура ДНК. Авторы работы — 
Джеймс Уотсон и Фрэнсис Крик — предположили, что 
их  открытие может объяснить механизмы копирова-
ния генетического материала. Теперь эта дата отмечается 
как Международный день ДНК, а также как день рожде-
ния молекулярной биологии — науки о структуре и функ-
ционировании живых форм на молекулярном уровне. Пуб-
ликация в журнале включала всего один простой рисунок 
и занимала чуть более одной странички, но она стала нача-
лом новой истории генетики, поворотным моментом в ис-
тории биологии. Великое открытие ученых из Кембриджа 
было оценено по достоинству, и в 1962 году они были удо-
стоены Нобелевской премии по физиологии и медицине.

Последние десятилетия своей долгой жизни Крик с го-
ловой ушел в нейробиологию — искал субстрат сознания 
в головном мозге. Перед своей смертью он правил свою 
статью с Кристофом Кохом о том, что регион мозга, на-
зывающийся клауструмом, дает начало процессам созна-
тельного восприятия. Ученый скончался до публикации, 
но, по свидетельству известного нейробиолога Вилейа-
нура Рамачадрана, Крик был уверен, что именно там со-
крыт секрет сознания.

Екатерина Осянина,  
ответственный редактор
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С О Ц И О Л О Г И Я

Применение технологий нестационарного социального обслуживания граждан 
пожилого возраста в условиях комплексного центра

Калужских Юлия Николаевна, студент магистратуры;

Озерова Валентина Александровна, аспирант
Курский государственный университет

Специалисты комплексных центров Курской области 
в процессе своей деятельности используют обширный 

перечень технологий социальной работы с гражданами по-
жилого возраста, например:

— аналитико-прогнозную: выявление и учет на под-
ведомственной территории граждан пожилого воз-
раста, относящихся к категории социального риска, 
определение нуждаемости в различных видах и фор-
мах социальной поддержки, мониторинг динамики 
социальных процессов, прогноз изменения суще-
ствующих параметров [2, с. 175];

— диагностическую: анализ существующих актуальных 
и потенциальных социальных проблем, установле-
ние их причин, исследование проблемного поля со-
циальной ситуации конкретных граждан пожилого 
возраста;

— системно-моделирующую: определение характера, 
объема, форм и методов социальной помощи гра-
жданам пожилого возраста, оказавшимся в трудной 
жизненной ситуации, концептуальное обоснование 
системы оказания такой помощи, в первую очередь, 
системы социального обслуживания на различных 
уровнях;

— проектно-организаторскую: разработка, ресурсное 
обоснование, реализация и оценка социальных про-
ектов, направленных на разрешение того или иного 
социального затруднения, помощь гражданам пожи-
лого возраста;

— активационную: содействие активации потенциала 
собственных возможностей граждан пожилого воз-
раста, побуждение клиентов к самостоятельному 
разрешению своих проблем, выходу из трудной жиз-
ненной ситуации, организация развития самопо-
мощи и взаимопомощи;

— инструментально-практическую: осуществление 
деятельности по оказанию различных видов помощи 
в ситуациях жизненных затруднений, консультации 
и тренинги для улучшения взаимоотношений между 
людьми, оказание содействия в оформлении доку-

ментов и других необходимых действий для осуще-
ствления граждан пожилого возраста своих соци-
альных прав и т. д. [3, с. 281].

По данным комитета социального обеспечения, материн-
ства и детства Курской области за 2019–2020 гг. социальные 
услуги в дневных отделениях КЦСОН были предоставлены 
более 800 гражданам пожилого возраста и инвалидам [1].

В течение 2020 г. обратившимся 6247 гражданам по-
жилого возраста в отделения срочного социального об-
служивания КЦСОН, оказана консультативно — инфор-
мационная помощь по вопросам социального характера, 
содействие в получении юридической помощи в целях за-
щиты прав и законных интересов получателей социаль-
ных услуг, содействие в получении экстренной психологи-
ческой помощи в форме индивидуальных психологических 
консультаций [1].

Для оказания социально-медицинской помощи, а также 
предоставления консультаций по  вопросам социаль-
ной поддержки граждан пожилого возраста и инвали-
дов в 2020 г. было организовано 4387 выезда «Мобильной 
бригады». По всем направлениям деятельности мобиль-
ной было обслужено 25375 граждан, нуждающихся в по-
лучении услуг [1].

По данным отчетов о результатах деятельности КЦСОН 
за 3 квартал 2020 года, отделениями надомного социаль-
ного обслуживания 56089 гражданам пожилого возраста, 
предоставлено 4555813 социальных услуг на дому. Отделе-
ниями дневного пребывания предоставлено 29571 социаль-
ных услуг их 777 получателям в полустационарной форме 
социального обслуживания. В отделениях срочного соци-
ального обслуживания 4374 гражданам оказано 8085 со-
циальных услуг.

В результате регулярных проводимых мониторингов 
социально — экономического положения граждан пожи-
лого возраста за год выявлено — 429 человек, нуждаю-
щихся в предоставлении социальных услуг в нестационар-
ной форме социального обслуживания, которые приняты 
на социальное обслуживание в течение 2020 года. За по-
следние три года, наблюдается рост количества обраще-



424 «Молодой учёный»  .  № 22 (364)   .  Май 2021 г.Социология

ний граждан пожилого возраста за предоставлением соци-
альных услуг, что составило на 26 % больше, по сравнению 
с 2018 годом [1].

В течение 2017–2020 гг. отделениями социального об-
служивания на дому и отделениями дневного пребывания 
активно применялись и применяются такие стационаро-
замещающие технологии как: услуги сиделки, стационар 

на дому, хоспис на дому, санаторий на дому, приемная се-
мья, социальное такси, мобильные бригады, социальное 
сопровождение. Количественные данные об объеме пре-
доставления социальных услуг в нестационарных формах 
социального обслуживания посредством применения ста-
ционарозамещающих технологий с 2017 по 2020 г. отобра-
жены в таблице 1.

Таблица 1. Объем предоставления социальных услуг в нестационарных формах социального обслуживания, 
с применением стационарозамещающих технологий

Стационарозамещающие технологии
Применение в КЦСОН Курской области

2017 г 2018 г. 2019 г. 2020 г.
«Услуга сиделки» 174 226 319 902
«Стационар на дому» 96 124 268 642
«Хоспис на дому» 60 90 330 851
«Санаторий на дому» 56 84 98 266
«Приемная семья» 145 215 132 396
«Социальное такси» 372 404 492 2069
«Мобильные бригады» 14081 15244 8775 25375
«Социальное сопровождение» 724 803 543 1611

Отметим, что не все вышеперечисленные стационаро-
замещающие технологии применяются в каждом КЦСОН 
области. Например, такая технология, как «Услуга си-
делки» не реализуется в КЦСОН Золотухинского, Мед-
венского и Октябрьского районах, а самой востребован-
ной формой обслуживания стала, за 2020 г., в КЦСОН 
Обоянского района, и ею воспользовались 402 получателя 
социальных услуг. На территории Обоянского района 610 
гражданам пожилого возраста предоставление социаль-
ных услуг осуществляется в надомной форме с исполь-
зованием технологии «Хоспис на дому». В Щигровском 
районе создано больше всех по области приемных семей 
для граждан пожилого возраста (32), социальным сопро-
вождением наиболее активно пользуются граждане по-
жилого возраста в КЦСОН Суджанского района, услуга 
«Социальное такси» за 2020 год более востребованной 
оказалось в КЦСОН Мантуровского района, ею восполь-
зовались 436 человек. Наибольшее количество оказан-

ных услуг в рамках реализации технологии «Мобильная 
бригада» было произведено специалистами КЦСОН Зо-
лотухинского района, в течение 2020 года ими было осу-
ществлено 1962 выезда.

Таким образом, такое различие в реализации стацио-
нарозамещающих технологий в КЦСОН по всей области, 
на наш взгляд связано: с нехваткой профессиональных 
и обученных кадров; данные формы обслуживания ока-
зались не востребованы среди граждан пожилого возра-
ста; с неэффективной разработкой механизмов реализации 
платных услуг; с личной незаинтересованностью специа-
листов. Тем не менее, на сегодняшний день непосредствен-
ная задача Центров состоит в том, чтобы совершенствовать 
уже имеющиеся формы социального обслуживания, повы-
шать качество предоставления социальных услуг и разви-
вать новые формы, обеспечивающие повышение степени 
социальной защищенности и качества жизни граждан по-
жилого возраста и инвалидов.
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Basic characteristics and types of human rights
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What are human rights? They are norms, which are designed to protect people from political, legal and social abuses [1]. Human 
rights are applied to all people — this means that there is no matter which gender, race or class are they, or what are their beliefs. These 
rights will protect them anyway.

In this essay I am going to discuss general ideas of human rights through their basic characteristic, and then talk about different 
types of human rights.

Keywords: human rights, UDHR.

There are four basic characteristics, which all human rights 
must have. They are universality, inalienability, absoluteness, 

and indivisibility [2]. In this section I will discuss meaning of 
all these characteristics and why human rights cannot exist 
without them.

Universality
In easy words universality of human rights mean that they 

must be the same everywhere and for everyone [3]. These 
rights ensure the dignity and worth of the human person and 
ensure human well-being. Sometimes people have a question 
if human rights are truly universal. But their real question if 
the rights contained in the Universal Declaration of Human 
Rights (UDHR) are applicable for all countries and cultures. 
The text of UDHR is written in universal terms, like “all human 
beings” or “everyone”. The Universal Declaration of Human 
Rights is a quintessence of many different cultural, legal, and 
religious beliefs. For 50 years of its existence its ideals have been 
repeatedly reasserted.

Inalienability
I would start with the definition of word “inalienability” 

from Macmillan Dictionary [4]: “cannot be taken away from 
you or given to someone else”. This characteristic means that 
every human being will have these rights with the fact of its 
birth as such. Thus, it is not possible to take these rights away 
from person in legal terms, as it can be done with some other 
rights. What is more, no one can voluntarily waive the rights, 
even for some reward or benefit.

Absoluteness
The absoluteness of human rights refers to their validity in 

relation to other people and to the institutions of the country as 
a whole. There are no reasons to limit absolute rights, and such 
rights cannot be qualified or limited under any circumstances. 
What is more, a declared state of emergency also cannot 
be an excuse for suspending or restricting absolute rights. 
Unfortunately, it is almost impossible to fulfil this characteristic 
in the real world. So, the absurdness of human rights is a form 
of “pretentious protection” or reduction and general skepticism 
towards any form of pressure to reduce or limit them [2].

Indivisibility
All human rights function as a system in different defined 

areas (from cultural to civil-political). All these rights have equal 
status, so it is impossible to create a hierarchy of them. Taking 
in account the description above, denial of one right invariably 
impedes enjoyment of other rights; human rights cannot exist 

or be applied partly. For example, the right to an adequate 
standard of living cannot work without right to health or the 
right to education.

Types of human rights
Human rights can be dived in groups by three criteria: the 

time when they occurred and were legally formulated; the area 
to which they relate; and their holder or subject [2]. This section 
will discuss different classifications of human rights and types, 
which each of them include.

Time of occurrence and legal formulation of human rights
According to this classification there are three generations 

of human rights:
— First generation rights or Liberté. This group includes 

individual”s civil and political rights, which can be split into 
following groups: norms of “physical and civil security” and 
norms of “civil-political liberties or empowerments”.

— Second generation rights or Égalité. The second generation 
refers to socio-economic rights and also can be devided into two 
sub-categories: norms of fulfillment of basic needs (healthcare and 
nutrition) and economic needs (sufficient standards of living).

— Third generation rights or Fraternité. This category 
includes broad class rights and can be devided into two sub-
categories. The first sub-category includes different aspects of 
community development and political status, and refers to self-
determination of people. And the second sub-category includes 
rights of ethnic and religious minorities.

The idea of three generations was first introduced in 1977 
by Karel Vasak, UNESCOs legal advisor and distinguished 
human rights scholar, in his article for UNESCO Courier [5]. 
In the first version of theory he did not present any arguments 
or accurate timeframe to create context for the general concept. 
Two years later the theory was modified [6] by linking idea of 
generations to three concepts of French Revolution: Liberté, 
Egalité and Fraternité.

Areas of human rights
Areas of relation of human rights overall match the three 

generation and can be divided in three major groups: civil-
political rights, socio-economic and cultural rights, solidarity 
rights, etc. There also can be much more specific groups, such 
as rights of children, of disabled, of cultural minorities, etc., but 
in this essay, I will discuss only major categories.

Areas of human rights:
— Civil and political rights are the fundamental rights, which 

were described the first. They protect individuals” freedom 
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from infringement by governments, social organizations and 
private individuals. They also ensure one”s ability to participate 
in the civil and political life of the society and state without 
discrimination or repression.

— Economic, social and cultural rights were developed in 
the aftermath of World War II. They include the human right 
to work, an adequate standard of living (food, clothing, and 
housing), physical and mental health, social security, to a healthy 
environment, and education.

— Solidarity rights focus mostly on collective concepts, such 
as community or people. The examples of solidarity rights are 
the right of peace, healthy environment, economic and social 
development, etc.

Holder / subject of human rights
Human rights can be divided in two major categories: 

individual rights and collective, also called group, rights. Most 
rights are individual, it means that the holder or subject of this 
rights is an individual. However, sometimes in order to practically 
realize human rights a certain group need to be formatted. The 

main difference of collective rights from individual is in the 
collective element in the stage of realization of the right [2], 
because the holder of group rights are still individuals. However, 
there may be some exceptions, where the subject of the right is 
the group, for example, some minority rights.

To conclude, by the general view collective rights originate 
from individual and serve for their fuller realization. Effective 
implementation of human rights is achieved when individuals 
are grouped. In such way it will be easier to provide additional 
protection and promote chances to exercise the individual rights.

Conclusion
To conclude, human rights have a complicated and complex 

concept. What is more, human rights are essential for human 
wellbeing: they regulate every part of our lives and make it 
easier. That is why the protection and maintenance of human 
rights is the primary goal of any government. In my opinion, 
human rights nowadays are in the stage active development. 
And the next step of their elaboration is creating environment 
for regulating human rights in the digital sphere of our lives.

References:

1. https://plato.stanford.edu/entries/rights-human/
2. «International law of human rights» by LJubomir D. Frchkoski
3. http://www.hdr.undp.org/en/content/universality-and-priorities#:~: text=Simply%20stated%2C%20universality%20of%20

human, to%20inalienable%20rights%20and%20freedoms.&text=%E2 %80 %9CAll%20human%20beings%E2 %80 %9D%20
are%20born, equal%20in%20dignity%20and%20rights «Universality and priorities» by Mary Robinson

4. https://www.macmillandictionary.com/dictionary/british/inalienable
5. https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000074816. nameddest=48063 «A 30-year struggle. The sustained efforts to 

give force of law to the Universal Declarati8on of Human Rights» by Karel Vasak
6. https://trove.nla.gov.au/work/18311175? selectedversion=NBD3464148 «Etudes et essais sur le droit international 

humanitaire et sur les principes de la Croix-Rouge en l'honneur de Jean Pictet» by Karel Vasak

Особенности потребительского поведения студентов московских вузов  
на рынке банковских услуг

Пронина Александра Сергеевна, студент магистратуры
Московский государственный лингвистический университет

В статье автор приводит результаты социологического исследования особенностей потребительского поведения 
студентов московских вузов на рынке банковских услуг.
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В современной жизни практически каждый человек зна-
ком с работой банков, и в определенной степени поль-

зуется услугами в банковской сфере. Список банковских 
продуктов на сегодняшний день выглядит достаточно вну-
шительно, и, принимая во внимание внутреннюю кон-
куренцию банков, их стремление заполучить как можно 
большее количество потенциальных клиентов, можно кон-
статировать постоянный рост предложений в сфере бан-
ковских услуг.

Банки формируют определенную культуру потребитель-
ского поведения в целом и на финансовом рынке. Считаем, 
что проблемы, связанные с потребительским поведением 
в сфере банковских услуг, представляются наиболее акту-
альными прежде всего в студенческой, молодежной среде. 
В силу социальных и психологических особенностей, сту-
денты, как наиболее перспективная часть молодежи, чаще 
подвержены влиянию нововведений, более отзывчиво реа-
гируют на инновационные предложения. Для молодых 
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людей характерна большая решительность, сравнительно 
высокая финансовая грамотность, готовность пойти на не-
который риск в финансовой сфере.

Принимая во  внимание вышесказанное, считаем, 
что студенты представляют собой весьма перспективный 
сегмент для исследования. Повышение финансово-эконо-
мической подготовленности студентов, различные меро-
приятия, проводимые банком, по продвижению привлека-
тельных для этой группы населения продуктов, например, 
студенческие проекты лояльности, — все это является ос-

новными средствами привлечения в дальнейшем потенци-
альных клиентов, которых в дальнейшем могут заинтере-
совать и другие продукты банка.

Потребительское поведение выступает одним из глав-
ных факторов экономического развития, выступает инди-
катором, отражающим уровень и качество жизни населения.

Существует множество определений потребления, и это 
разнообразие связано с различием научно-исследователь-
ских подходов, а также тем, в какое время и в рамках ка-
кой дисциплины оно было сформулировано.

Таблица 1. Определения потребительского поведения и их ключевые характеристики

Область применения Определение Ключевые характеристики

Экономика

«Потребительское поведение — это действие, имеющее непосред-
ственное отношение к получению, потреблению и
распоряжению продуктами и услугами, включая процессы при-
нятия решений, которые предшествуют и следуют за ними» [7].

получение;
потребление;
распоряжение;
процессы принятия решений.

Психология

«Поведение потребителей — это социальная активность, непо-
средственно вовлеченная в обретение, использование и избав-
ление от продуктов, услуг, идей (включая процессы решений, пред-
шествующие этой активности и следующие за ней)» [4].

социальная активность;
процессы принятия решений;
продукт, услуга, идея.

Маркетинг

«Потребительское поведение — это обобщающее понятие 
для факторов и процессов, определяющих экономические дей-
ствия потребителя в контексте приобретения и потребления рас-
сматриваемого продукта» [5].

факторы и процессы;
экономические действия.

Социология

«Потребительское поведение — это социальный процесс, дви-
жимый активностью функционирующих в нем социальных субъ-
ектов (потребителей), интересами, поведением и взаимодействием 
социальных групп и слоев и зависящий от конкретных историче-
ских и социальных условий» [1].

социальный процесс;
взаимодействие социальных 
групп.

Рассмотрение потребительского поведения с различ-
ных точек зрения, позволит дать наиболее полный анализ 
интересующему нас явлению. На базе теоретического ана-
лиза основное определение данной работы можно сформу-
лировать следующим образом: потребительское поведе-
ние на рынке банковских услуг — совокупность действий, 
связанных с выбором банка, использованием банковской 
услуги или продукта, сформированных под влиянием эко-
номических и социально-психологических факторов.

Для подробного изучения темы автором было проведен 
онлайн опроса в ноябре 2020 — январе 2021 гг. В исследо-
вании приняли участие 534 студента различных москов-
ских вузов. Полученные данные были проанализированы 
при помощи Microsoft Excel и IBM SPSS Statistics.

Для участия в нашем опросе допускались только ре-
спонденты, которые в настоящий момент являются сту-
дентами московских высших учебных заведений, а также 
имеют опыт взаимодействия с банком в течение последних 
трех месяцев. Анализируемый период продолжительно-
стью в один квартал был выбран, исходя из необходимо-
сти собрать наиболее актуальную информацию, а также 
принимая во внимание тот факт, что одними из аспектов 
анализа будут использование сайта и мобильного прило-

жения банка, а данные системы довольно часть подверга-
ются обновлениям. Под взаимодействием в данном слу-
чае подразумеваются любые действия: снятие наличных 
в банкомате, посещение сайта, использование мобиль-
ного приложения, звонок в call-центр, посещение отде-
ления и т. д.

Для начала студентам необходимо было указать все 
банки, с которыми они взаимодействовали за последние 
три месяца. Лидерами по количеству клиентов на этом этапе 
стали: СберБанк, Тинькофф Банк, Райффайзенбанк, Альфа-
Банк и Газпромбанк. Важно отметить, что большинство ре-
спондентов (75 %) ответили, что они пользовались услугами 
двух и более банков за указанный период. Однако для бо-
лее подробной оценки индивидуального опыта студентов 
нам было необходимо определить основной банк каждого 
из опрошенных. Для этого студентам необходимо было вы-
брать один банк, услугами которого они пользовались чаще 
всего за последние три месяца. Результаты представлены 
на рисунке 1. Отметим, что среди тех, кто выбрал своим 
основным банком Райффайзенбанк, более 85 % студентов 
в настоящий момент уже трудоустроены. Также интересно 
то, что многие опрошенные студенты (89 %), являются 
участниками программы лояльности их основного банка.
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Рис. 1. Распределение основных банков студентов московских вузов, %

Далее студентам было необходимо выбрать все услуги, 
которыми они пользовались в их основном банке за послед-
ние три месяца. Абсолютное большинство (более 90 %) ре-
спондентов отметило, что они являются владельцами дебе-
товых карт, в том числе зарплатных карт, своего основного 

банка. 39 % пользуются денежными переводами. Также ли-
дерами среди услуг стали кредитная карта и кредит (8 % 
и 7 % соответственно). Более подробные результаты пред-
ставлены на графике ниже.

Рис. 2. Опыт использования банковских услуг в зависимости от возраста респондентов, %

Необходимо отметить, что использование услуг доста-
точно схоже среди всех возрастных групп. Но все же есть 
некоторые статистически значимые различия: услугами, 
связанными с займом денежных средств (кредитная карта, 
потребительский кредит) студенты старше 20 лет пользу-

ются приблизительно на 10 % чаще, чем студенты в возра-
сте до 18 лет.

Среди вариантов, которые были перечислены в вари-
анте «другое», чаще всего упоминались мобильный банк, 
инвестиции (особо актуально для Тинькофф банка), под-
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писка на единую систему сервисов (СберПрайм) и денеж-
ные переводы.

В связи с тенденцией к переходу в режим онлайн обслу-
живания клиентов, которая особо усилилась из-за панде-
мии коронавируса в 2020 году, нам было интересно узнать, 

как именно была оформлена услуга. Распределение данных 
в зависимости от периода оформления услуги приведено 
в таблице ниже. Отметим, что данный вопрос не задавался 
респондентам, чьим основным банком является Тинькофф, 
поскольку банк не имеет физических отделений и филиалов.

Рис. 3. Способ оформления услуги в зависимости от срока оформления, %

Как видно на графике, в последний год замечен наи-
больший рост числа клиентов, которые оформили услуги 
онлайн через мобильное приложение или с помощью сайта 
банка, а не в физическом отделении. Это может быть свя-
зано как с быстроразвивающимся сервисом, так и с оформ-
лением услуг в период самоизоляции. Однако даже в ны-
нешних условиях достаточно большое число респондентов 

(не менее 65 %) все равно предпочитают оформлять услуги 
в отделении банка.

Не менее важно понять, как именно происходит взаи-
модействие клиентов с банком онлайн. Для того, чтобы 
детально изучить данный вопрос, мы попросили респон-
дентов указать, пользовались ли они сайтом банка и мо-
бильным приложением за последние три месяца. Резуль-
таты представлены на рисунке № 4.

Рис. 4. Опыт онлайн-взаимодействия с банком за последние три месяца, %

Как видно на графике, абсолютное большинство сту-
дентов пользуются мобильным приложением вне зави-
симости от того, какой именно банк является для них ос-
новным. Вебсайтом банка пользуется в среднем каждый 
десятый респондент. Предположительно, это можно объ-

яснить активным развитием мобильного интернета и тен-
денцией к снижению использования десктопных устройств.

Несомненно, использование мобильного приложения 
и вебсайта банка предоставляет клиентам массу возмож-
ностей воспользоваться услугами банка быстро и без об-
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ращения в физическое отделение организации. Ввиду того, 
что мобильное приложение в разы популярнее, чем вебсайт, 
дальнейший анализ мы сосредоточим на услугах, которыми 
студенты пользуются с помощью мобильного приложения. 
Согласно результатам опроса, среди всех услуг лидирует пе-
ревод денежных средств пользователям такого же или дру-
гого банка, этот вариант выбрали более 90 % респондентов. 
Чуть менее часто респонденты отмечали, что пользова-
лись приложением для проверки баланса и истории пла-
тежей по карты — этот вариант выбрали 85 % опрошенных. 
На третьем месте по популярности услуг находится оплата 
услуг ЖКХ, оплата интернета и сотовой связи (60 %).

Важно понимать, что положительный опыт взаимодей-
ствия напрямую влияет на лояльность клиентов, что яв-
ляется одной из важных характеристик потребительского 
поведения. Одним из общепринятых методов измерения 

клиентской лояльности является методика расчета пока-
зателя NPS (Net Promoter Score), который рассчитывается 
как разница между процентным соотношением «промоуте-
ров» и «критиков». Респондентам задается вопрос о готов-
ности рекомендовать свой основной банк друзьям и зна-
комым, при этом необходимо выбрать ответ по шкале от 0 
до 10, основываясь на всем индивидуальном опыте взаи-
модействия с банком. «Промоутерами» являются клиенты, 
которые оценки готовность дальнейшей рекомендации 
банка на 9 и 10 баллов, «критиками» признаются клиенты, 
выбравшие оценку от 0 до 6 баллов. Остальные клиенты 
считаются «нейтралами». Эксперты отмечают, что кли-
ентская база и уровень удовлетворенности растут именно 
за счет увеличения доли промоутеров. Результаты расчета 
показателя NPS в зависимости от пола респондента пока-
заны на графике ниже.

Рис. 5. Индекс NPS для основных банков в зависимости от пола респондента

Исходя из представленных данных, мы можем сделать 
вывод о том, что клиенты Тинькофф Банка являются наи-
более лояльными. Также заметно, что девушки являются 
более лояльной группой, чем юноши. В целом средний NPS 
по всем банкам составляет приблизительно 11 пунктов, 
что считается достаточно низким результатом.

Стоит отметить, что полученные результаты коррели-
руют с результатами Национального Агентства Финан-
совых Исследований (НАФИ) [3]. По данным исследова-
ния, проведенного в 2020 году, Тинькофф Банк занимает 
первое место среди остальных банков по лояльности кли-
ентов (NPS = 17,9), Райффайзенбанк и СберБанк также 
входят в Топ-5 банков по уровню лояльности клиентов, ре-
зультаты NPS — 10,2 и 2,6 соответственно. Исследователи 
отмечают, что «уровень лояльности к основному банку 
отличается у клиентов из различных социально-демографи-

ческих групп. Так, индекс NPS существенно выше у женщин, 
чем у мужчин, а у молодежи от 18 до 24 лет — самое высокое 
значение индекса. Падение Индекса NPS еще недавно про-
исходило за счет перехода клиентов из «нейтралов» в «кри-
тиков», а в 2020 году особенно заметно сокращение доли 
«промоутеров» — то есть снижается не только доля клиен-
тов, дающих «нейтральные» оценки своему банку, но и те, 
кто ранее готов был рекомендовать свой банк другим. Наи-
более высокий уровень лояльности — среди вкладчиков 
и держателей дебетовых карт» [3]. Особенно низкий уро-
вень — у пользователей целевых потребительских креди-
тов и ипотечных клиентов.

В рамках нашего опроса наиболее частыми замечаниями 
к процессу взаимодействия с банком являются следующие:

1. некомпетентность сотрудников;
2. низкая скорость обслуживания;
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3. долгое рассмотрение запросов;
4. мошенничество;
5. ценовые показатели (процент по вкладу/ кредиту 

и т. д.);
6. неудобное расположение банков.
Итак, проведенное исследование позволило нам вы-

явить следующие особенности потребительского пове-
дения студентов московских вузов на рынке банковских 
услуг:

1. ТОП-4 банков, которыми пользуются студенты чаще 
всего — Сбербанк, Тинькофф Банк, Райффайзен-
банк, Альфа-Банк. При этом Райффайзенбанк особо 

актуален для работающих студентов. ТОП-4 услуг, 
которыми студенты пользуются чаще всего — дебе-
товая (в том числе зарплатная) карта, денежный пе-
ревод, потребительский кредит и кредитная карта.

2. Несмотря на растущую долю услуг, оформленных 
онлайн, большинство студентов по-прежнему пред-
почитают совершать процесс оформления в физиче-
ских отделениях банка.

3. Девушки, обучающиеся в высших учебных заведе-
ниях, являются самой лояльной группой среди всего 
населения, однако индекс NPS по даже их группе 
остается достаточно низким.
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Данная статья посвящена апробации, созданной нами программы профилактики ролевого виктимного поведения 
и анализу результатов проведенного контрольного исследования для заключения об эффективности данной программы.
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тирование.

В современном мире быть жертвой очень легко: человек 
может испытывать на себе буллинг в школе, травлю 

в интернете, давление и стресс на работе, абьюзивные и со‑
зависимые отношения в семье, тревогу из‑за своей без‑
опасности в связи с событиями, транслируемыми в СМИ. 
Под влиянием подобных событий формирование вик‑
тимного поведение вполне закономерно, ведь живя в та‑
ких условиях, очень сложно сохранить свое психологиче‑
ское здоровье.

Т. Е. Яценко описывает ролевое виктимное поведе‑
ние как исполнение индивидами роли реальной / мни‑
мой жертвы, для которой характерно неэффективное со‑
противление нарушению границ своего психологического 
пространства и уклонение от позиции субъекта жизне‑
деятельности, обусловливающее их психологическую 
виктимизацию в межличностном взаимодействии [3]. 
Что подразумевает использование манипуляций и отказ 
от ответственности за свою жизнь и совершаемые поступки.

В данный момент в психологии все чаще появляется по‑
требность в консультации, терапии и профилактике людей 
с виктимным поведением. Причина этого не только в раз‑
витии виктимологии, но и в проявлении агрессии по отно‑
шению к личности.

Однако не только виктимное поведение может высту‑
пать маркером для предположения, что личность клиента 
является виктимной. Исходя из этого, мы можем сделать 
вывод, что работа исключительно с поведением, не явля‑
ется достаточной. Именно по этой причине, в своей про‑
грамме мы решили подойти к профилактике в первую оче‑
редь со стороны личности, её потребностей и особенностей.

Виктимность как  свойство личности, описывает 
А. В. Петровский в своем словаре общей психологии. В его 
трактовке виктимность заключается в предрасположенно‑
сти быть жертвой обстоятельств или воздействия других 

людей. При этом отсутствует желание отстаивать свою по‑
зицию и брать на себя ответственность за свои поступки, 
что приводит к беспрекословному подчинению более силь‑
ным личностям [2].

Немало важным будет отметить, что в работе с викти‑
мами нельзя забывать о том, что из‑за избегания ответ‑
ственности они зачастую испытывают неудовлетворен‑
ность таких потребностей как потребность в безопасности, 
внимании и любви. И для удовлетворения этих потребно‑
стей, осознанно или нет, прибегают к манипуляциям, ко‑
торые втягивают окружающих в некие «игры» — о чем бо‑
лее подробно писал Э. Берн в своей книге «Игры в которые 
играют люди» [1].

Таким образом, наша работа в групповом консультиро‑
вании опирается на такие критерии как: «интернальность», 
«потребности» и «манипуляции» (манипуляции в этом слу‑
чае как раз выступают стилем поведения виктимов).

При работе над программой мы учли особенности лич‑
ности виктима и сконцентрировались на создании условий 
для принятия клиентами ответственности как за свои дей‑
ствия и эмоции, так и за свои потребности.

Целью программы является профилактика ролевого 
виктимного поведения у молодых людей.

Основными задачами выступает:
— Информирование о понятиях «виктим» и «виктим‑

ное поведение». А та же определение типа виктимности 
у членов группы.

— Проработка характерных для виктимных личностей 
дефицитов, которые заключаются в интернальности, по‑
требности в безопасности, внимании и любви, а также гра‑
ницах и ресурсах.

— Формирование и отработка навыков нового стиля 
поведения, с помощью которого виктимы смогут защитить 
свои границы и нести ответственность за свои поступки.
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Целевая аудитория, для которой создавалась программа 
группового консультирования, представляет собой моло-
дых людей от 18 до 35 лет, в независимости от половой при-
надлежности.

Общее количество занятий: 6 занятий продолжитель-
ностью примерно 60 минут (для небольшой группы) каж-
дое. Количество затраченного времени на занятие может 
превышать указанное время, в случае если группа будет 
более 5–6 человек.

Разработанная программа разделяется на блоки, среди 
которых:

1. Знакомство с группой и создание доверительной 
и безопасной атмосферы для наиболее успешного процесса 
консультирования.

2. Этап повышения интернальности, с целью форми-
рования ответственности у участников консультирова-
ния за их жизнь и совершаемые поступки. Благодаря этому 
этапу мы планировали повысить результативность про-
граммы за счет понимания участников важности совер-
шаемых действий и их последствий.

3. Этап проработки дефицитов связанных с потреб-
ностной сферой. В процессе, которого мы работали над на-
учением участников удовлетворять свои потребности са-
мостоятельно, а не использовать для этого посторонних.

4. Этап формирования новых, способов поведения.
5. Заключительный этап подведения итогов консульти-

рования.
В ходе реализации программы группового консульти-

рования, наиболее результативными для осознания себя, 
своих границ и потребностей участниками, оказались тех-
ники: «забота», «принятие ответственности на себя», «ла-
дошка», «список обид», и игра «шесть шляп мышления». 
Благодаря этим техникам участники консультирования 

смогли пересмотреть свои взгляды на жизнь, желания и от-
ветственность.

По обратной связи от группы мы поняли, что техники 
«безопасное место», «копилка ресурсов», «древо силы» 
и «медитативное упражнение на принятие внутреннего ре-
бенка» позволили участникам ощутить в себе силы на из-
менение, связанные с ролевым виктимным поведением. 
В дальнейшем данные техники будут использованы участ-
никами для поддержания внутренних ресурсов (в том числе 
и для восполнения дефицитов потребностей).

После проведения таких техник, как: «я беру ответствен-
ность», «неуверенные, уверенные и агрессивные ответы» 
и «я говорю — нет» — у участников начали формироваться 
новые способы поведения, что позволило им отойти от при-
вычного ролевого виктимного поведения.

После завершения программы нами было проведено 
повторное тестирование участников, для которого были 
выбраны методики: Метод парных сравнений В. В. Сквор-
цова, опросник «Ролевой виктимности» (М. А. Одинцова, 
Н. П. Радчикова) и методика диагностики уровня субъек-
тивного контроля Дж. Роттера (адаптация Е. Ф. Бажина, 
С. А. Голынской, А. М. Эткинда).

По итогам проведения программы и анализа полу-
ченных результатов, которые мы проиллюстрировали 
в гистограмме 1, мы можем сообщить, что нам удалось 
довести показатель удовлетворенности социальных по-
требностей до полного удовлетворения у 80 % участников 
консультирования, а потребность в безопасности полно-
стью удовлетворилась у 60 % участников консультирова-
ния. В то же время процент частичной удовлетворенно-
сти потребностей по итогам программы составил 20 % 
для социальной и 40 % для потребности в безопасности  
соответственно.

Рис. 1. Потребности участников консультирования до и после проведения программы
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С помощью опросника «Ролевой виктимности» мы 
смогли пронаблюдать изменение типа ролевой виктимно-
сти у участников программы группового консультирования. 
Как можно заметить на гистограмме 2, на этапе начала груп-

пового консультирования, общий уровень ролевой виктим-
ности участников был не ниже средней отметки. В дальней-
шем это изменилось и среди участников не осталось никого, 
кто стал бы придерживаться той или иной роли виктима.

Рис. 2. Ролевая виктимность участников консультирования до и после проведения программы

Заключительным этапом проверки эффективности про-
граммы была методика диагностики уровня субъективного 
контроля Дж. Роттера. Как можно увидеть на гистограмме 
3, изначально, высоких показателей общей интернальности 
в группе не было, что свидетельствовало о том, что участ-
ники консультирования изначально не стремились нести 
всю ответственность за себя и свою жизнь. Однако это 

изменилось после проведения программы группового 
консультирования, и интернальность группы возросла. 
Об этом можно судить по появлению высокого уровня 
и увеличению численности среднего уровня интернально-
сти. Даже у участников, интернальность которых осталась 
на низком уровне, при детальном сравнении стен, можно 
заметить, что имеется положительная динамика изменений.

Рис. 3. Интернальность участников консультирования до и после программы
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По итогам анализа программы профилактики ролевого 
виктимного поведения мы можем сказать, что у 40 % участ-
ников группового консультирования показатель ролевого 
виктимного поведения снизился до минимального, а у 60 % 

участников до среднего. Исходя из полученных данных, 
мы можем заключить, что программа профилактики роле-
вого виктимного поведения выполнила поставленные за-
дачи и показала свою эффективность при работе с группой.
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1-й курс учёбы в вузе является для студентов переходным 
и значимым этапом в жизни. Они сталкиваются с совер-

шенно другими по тяжести трудностями, нежели в школе. 
В число жизненно-стрессовых ситуаций студентов входит 
переезд в другой город от родителей, возросшая ответ-
ственность за себя и свою дальнейшую жизнь, совершен-
ная иная форма обучения, смена социального статуса, но-
вые знакомые и пр.

Зачастую студенту трудно влиться в университетскую 
жизнь быстро. Они встречаются со множеством препят-
ствий, а дефицит привычной поддержки накладывает свой 
отпечаток [1].

Согласно научным данным тревожно-депрессивным 
состояниям подвержены около 19 % студентов первых 
курсов. В последующие же годы обучения процент снижа-
ется, но в ряду факультетов сохраняется достаточно вы-
сокая доля учащихся с выявленными нервно-психологи-
ческими расстройствами [2]. К числу главных факторов 
возникновения большого количества суицидов в мире, 
а наша страна занимает в данном рейтинге одно из гла-
венствующих мест, можно отнести тревожно-депрессив-
ные расстройства [3].

Целью настоящего исследования является выявление 
риска возникновения тревожно-депрессивных расстройств 
у студентов 1 курса высших учебных медицинского и педа-
гогического учреждений, и пути предотвращения их.

Перед нами были поставлены следующие задачи:
1. Провести анкетирование студентов на выявление 

степени тревожности и депрессии.
2. Провести сравнительный анализ показателей тре-

вожности и депрессии у студентов по разным выборкам.

3. Проанализировать стратегию для борьбы и предот-
вращения тревожно-депрессивных расстройств у студен-
тов.

Характеристика выборок:
Для достижения поставленных задач были анонимно 

анкетированы две группы студентов первых курсов меди-
цинского (28 человек) и педагогического вузов (8 человек) 
накануне второй сессии.

Испытуемые были распределены по полу следующим 
образом: 28 женщин и 8 мужчин. Возраст испытуемых от 17 
до 20 лет, средний — 18 лет.

Материалы и методы: Для определения уровня тревоги 
и депрессии были использованы соответственно шкала тре-
воги Бэка и шкала депрессии Бэка. Каждое тестирование 
содержит 21 пункт. Испытуемым было предложено обо-
значить пункт, который наиболее соответствует его само-
чувствию в течение последних двух недель, включая день 
опроса.

Результаты: показатели тревоги и депрессии у исследуе-
мых студентов приведены в рисунках 1 и 2 соответственно. 
Были разделены показания учащихся различной направ-
ленности вузов для сравнения.

Показатель средней выраженности тревоги у студентов 
медицинского вуза (21,4 %) выше, чем у студентов педагоги-
ческой направленности (12,5 %). Показатели незначительно 
выраженной тревоги и очень высокого уровня тревоги ме-
жду студентами разных вузов сильно не отличается.

В таблице 2 можно отметить, что только значения от-
сутствия депрессивных симптомов примерно одинаковы 
и у студентов медицинского (46,4 %), и у студентов педа-
гогического (50 %) вузов. Симптомы легкой депрессии от-
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мечают 17,8 % студентов медицинской направленности 
и 12,5 % — педагогической. Показатель умеренной депрес-
сии отмечен только у студентов медицинского вуза (10,8 %). 
Выраженная депрессия отмечена больше у студентов педа-
гогического вуза (25 %), чем медицинского (17,8 %). Тоже 
самое можно заметить и у показателя тяжелой депрессии: 
у студентов педагогического учреждения — 12,5 %, а меди-
цинского — 7,2 %.

Также был проведён опрос среди студентов по следую-
щему вопросу: «Как вы считаете, что нужно изменить 
или добавить в систему образования, чтобы студенты чув-

ствовали себя наименее тревожно?». Один из студентов 
отметил наличие неважных предметов. Часть студентов 
предложила относиться к ним со стороны учителей более 
понимающе и доверительнее. Один студент отметил важ-
ность наличия в корпусе университетов комнат отдыха, 
кондиционеров в кабинетах и преподавателей, которые 
отлично знают свой предмет и преподают его на высоком 
уровне. Несколько студентов предлагают снизить загру-
женность недели, а модули по предметам грамотно распре-
делить по учебному полугодию для должной подготовки.

Рис. 1. Сравнительная характеристика баллов по шкале тревоги Бэка между студентами

Рис. 2. Сравнительная характеристика баллов по шкале депрессии Бэка между студентами

Обсуждение результатов и выводы
Полученные данные свидетельствуют о том, что сту-

денты 1 курса как педагогического, так и медицинского 
вузов имеют выраженные показатели эмоциональной не-

устойчивости. Около 15 % студентов подвержены высо-
кому уровню тревоги. 30–35 % студентов имеют симптомы 
депрессии.

В результате были сделаны следующие выводы:
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1. Возникает значительная проблема с целью уменьше-
ния числа студентов подверженных риску возникновения 
тревожно-депрессивных расстройств.

2. К методам снижения данных показателей можно от-
нести обязательное посещение студентами квалифици-
рованного психолога или психотерапевта в учебном за-

ведении, а также доступность психологической помощи 
во время обучения.

3. Необходимо регулярно проводить опросы среди сту-
дентов с целью выявления уровня тревожности и подвер-
женности депрессии и понимаю того, чего не хватает сту-
дентам для комфортной учёбы.
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Актуальность. На сегодняшний день популярность ком-
пьютерных игр повсеместно растет. С развитием ин-

формационных технологий, видеоигры стали частью ин-
дустрии развлечений. Согласно данным DFC Intelligence, 
около 40 % населения Земли играют в компьютерные игры 
[4]. В области психологии и психометрии были проведены 
многочисленные исследования влияния компьютерных игр 
на когнитивные способности человека. Тем не менее, влия-
ние видеоигр на психомоторные реакции человека изучены 
не полностью. Данное исследование согласуется с Nat Rev 
Neurosci, 2011. в рамках изучения влияния компьютерных 
игр на психомоторику человека.

Задачи:
1) Провести испытания среди студентов 1 курса Орен-

бургского государственного медицинского университета
2) На основе полученных данных, определить, какая 

средняя скорость реакции испытуемого
3) Выявить, оказывали ли компьютерные игры влияние 

на скорость реакции испытуемого
Материалы и методы. В ходе исследования применялся 

эксперимент среди студентов на выявление скорости ре-
акции [2], а также на выявление стратегического мышле-
ния [3].

Результаты и обсуждения. Множество исследований 
выявили, что видео- и онлайн игры способны улучшить 
зрительно-пространственное восприятие, остроту зрение, 
принятие критических решений в рамках игры и преду-
гадывание дальнейших действий. Однако, было замечено, 

что обучение видеоиграм обычных пользователей не пока-
зали повышение производительности при решении задач 
более высокого уровня сложности, а также способности ре-
шать проблемы в рамках короткого времени.

Видеоигры, которые требуют от игрока более точных 
и сложных суждений, что затрагивают объем рабочей па-
мяти, а также действий на более высоких скоростях, обес-
печивающие просоциальные условия обучения и как след-
ствие, предлагающие все более сложные когнитивные 
проблемы, могут привести к положительным неврологи-
ческим изменениям в системах мозга, поддерживающих 
такое поведение. [1, с. 1]

Видеоигры — это контролируемые режимы обуче-
ния, проводимые в высоко мотивирующих поведенче-
ских контекстах. Ожидается задокументированный при-
рост скорости обработки, контроля внимания, памяти, 
когнитивного и социального контроля, который является 
результатом игры в определенные компьютерные игры. 
Поскольку изменения в поведении возникают в резуль-
тате изменений в мозге, неудивительно также, что улуч-
шение производительности сопровождается устойчи-
вым физическим и функциональным неврологическим 
изменением.

Экспериментальные исследования в США, Японии 
и Сингапуре обнаружили причинно-следственный крат-
косрочный эффект, а именно, что игра в просоциальные 
видеоигры приводила к более «помогающему» поведению, 
в то время как игра в жестокую игру приводила к более 
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«вредному» поведению. В ходе исследования было обна-
ружено, что дети, которые играли в просоциальные игры 
в начале учебного года, легче адаптировались к новой среде, 
а значит легче проходили социализацию.

В ходе эксперимента среди студентов 1 курса Орен-
бургского государственного медицинского универси-
тета были выявлены следующие тенденции: Студенты, 
играющие в видеоигры жанра шутер, показали более 
высокие результаты в измерении скорости реакции. 
Среднее значение составило 272,75 мс. Также, экспери-
мент прошли студенты, которые раннее не сталкива-
лись с компьютерными играми, их результат составил 
308 мс. На основе этих данных можно сделать вывод 
о том, что игра в компьютерные игры так или иначе воз-
действует на психомоторные реакции человека, и соот-

ветственно, увеличивает скорость нажатия и быстроту 
реагирования.

Кроме того, было проведено тестирование на когни-
тивные функции испытуемых, в частности, на тактическое 
и критическое мышление. Испытуемые, игравшие в поша-
говые стратегии или в видеоигры жанра RPG, показали ре-
зультат выше в отличии от студентов, не игравшие в подоб-
ные жанры. Средний результат среди испытуемых составил 
5/10. Из них, 25 % студентов успешно прошли тест. На ос-
нове полученных результатов можно сделать вывод о том, 
что испытуемые меньше играли в видеоигры жанра RPG, 
в отличии от шутеров.

Скорость реакции у геймеров достоверно выше (P<0.05) 
чем у обычных пользователей и для проверки достоверно-
сти был использован критерий U Манна-Уитни.
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Особенности психолого-педагогического сопровождения  
подростков при приходе

Кудласевич Николай Николаевич, студент магистратуры
Московский государственный психолого-педагогический университет

В процессе психолого-педагогического сопровождения при приходе, необходимо учитывать, что подросток является 
личностью, которая нуждается, со стороны священника, в особенном отношении и понимании. Прекрасным средством 
укрепления в вере и защиты христианских убеждений у подростков является личный пример педагогов-мирян. В вопросе 
методов, используемых православными пастырями и педагогами при психолого-педагогическом сопровождении при при-
ходе, основной акцент делается на личный пример, неформальное общение и деятельное участие подростка в жизни при-
ходской общины.

Ключевые слова: психолого-педагогическое сопровождение, Русская Православная Церковь, приход, подросток, пас-
тырь, священник, молодежь, приходская школа, духовно-нравственное воспитание.

Одной из самых главных задач прогрессивного государ-
ственного строя, является воспитание молодого поко-

ления с прочными морально-нравственными и духовными 
основами. В истории страны, высокую роль в этом, всегда 
играла Православная Церковь, проповедующая истинные 
ценности, которые в конечном итоге, являются гарантами 
безопасности, и стабильности развития государства.

Состояние современной молодежи вызывает тревогу 
у многих. В подростковой среде процветают пьянство, ку-
рение, наркомания, проституция и различные формы пове-
дения, имеющие антисоциальную направленность, и совер-
шенно чуждые славянскому духу. Причина этого видится 
в отступлении от традиционных православных форм вос-
питания, и массовом увлечением западным образом жизни, 
направленным на культ физической силы, личной выгоды, 
невоздержанности, отсутствие патриотизма и стремление 
к удовольствиям. Современная жизнь, с ее новыми техно-
логиями и запросами, создает у молодого человека новое 
мировоззрение, представляющее собой сплетение безгра-
ничных желаний, без учета приоритета Божественных за-
конов и установлений.

При отсутствии понятия о Боге, у человека нарушается 
иерархия ценностей, что ведет к внутреннему кризису лич-
ности. Христианское мировоззрение, основанное на бого-
откровенных истинах, говорит о том, что жизненной целью 
человека является спасение, и преображение своей души, 
а также окружающего мира. Поэтому проблема воспита-
ния — это, прежде всего, проблема ценностной ориентации 
личности. Отношение к ценностям жизни придает факту 
существования человека определенный смысл. Жизнь, на-
полненная смыслом, является счастливой, и если смысл 

соответствует православному духу, то душа приобретает 
ценность, уже в вечности. Для молодежи большим соблаз-
ном является распущенность нравов, принятая за норму 
в современном мире, поэтому христианское воспитание 
подростка, должно решать три главные задачи: воспитать 
у него правильное мировоззрение, научить ценить время 
человеческой жизни, и, указать пути и способы решения 
возникающих в жизни проблем.

В процессе психолого-педагогического сопровождения 
при приходе, необходимо учитывать, что подросток явля-
ется личностью, которая нуждается, со стороны священ-
ника, в особенном отношении и понимании. Церковь — это 
семья, единый организм с различными функциями, и каж-
дый человек в ней играет свою важную роль. Все известные 
способы религиозного влияния на молодежь страдают тем, 
что они скользят по поверхности, обращаются преимуще-
ственно к рассудку, и не согласуются с внутренним состоя-
нием. Чтобы оказать действенную, реальную помощь в ре-
лигиозной жизни подростка, необходимо вникнуть в этот 
духовный процесс, происходящий в молодой душе.

Главная задача религиозного воспитания должна заклю-
чаться в том, чтобы не только в сознании ребенка, не только 
в его памяти и привычках, а в самой глубине его духа со-
хранилась связь с Богом. Эта внутренняя связь с Богом дол-
жна стать той твердыней, о которую разбиваются все со-
блазны современного мира. Помочь подростку в этом деле 
может, прежде всего, благотворная среда живой религи-
озной веры и любви к Богу. Как свеча загорается от дру-
гой свечи, так и в детской душе загорается божественный 
огонь не от наставлений и правил, а от окружающего ее 
духа веры и любви.
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С  особой теплотой и  любовью следует относиться 
к тем подросткам, которые решаются высказать свои со-
мнения или недоумения. Яркий пример такого пастырского 
снисхождения и понимания содержится в житии преподоб-
ного Силуана Афонского. Однажды на Святую Гору при-
шел юноша «искать Бога». На исповеди он признался свя-
щеннику в своих сомнениях и сказал, что не верит в Бога. 
Духовник рассердился, стал кричать молодому человеку 
о том, что страшно не верить в Бога Творца, что безбожни-
кам не место в монастыре. Юноша приготовился покинуть 
монастырь, но его встретил отец Силуан, и мягко стал с ним 
разговаривать: «Это не страшно. Так обычно бывает с моло-
дыми людьми. Это и со мной было. В юности я колебался, со-
мневался, но Любовь Божия просветила мой ум и умягчила 
сердце. Бог тебя знает, видит и безмерно любит. Со временем 
ты это почувствуешь». После этого разговора начала креп-
нуть вера юноши, и он остался в монастыре [17, с. 133–134].

О подобном подходе пишет профессор протоиерей Глеб 
Коляда. «К любым сомнениям и мировоззренческим «за-
скокам» надо относиться уважительно, любовно — терпе-
ливо, подобно тому, как Иисус относился к апостолу Фоме 
(Ин. 20;19–21). Конечно, в ответ должно быть не молчание, 
а свое собственная, спокойно сформулированная принци-
пиальная позиция» [10, с. 65].

Протоиерей Василий Зеньковский, рассуждая о не-
избежности и даже необходимости подобных сомнений, 
утверждает даже, что: «Чем серьезнее сомнения, тем менее 
они могут вывести из Церкви, ибо в напряженной работе 
духа, в страстной борьбе его с самим собою, ближе, дороже, 
роднее становится Церковь, — и, наоборот, в уходе из Цер-
кви можно видеть косвенное указание на некоторую не-
серьезность сомнений, вернее говоря, уход из Церкви часто 
лишь прикрывается какими — либо сомнениями» [6, с. 15].

Очень важны, в этот период мировоззренческих ис-
каний юношества, апологетические темы в религиозных 
собеседованиях. Не следует делать главный упор на них, 
но все же разумные доводы в пользу христианства от того, 
кому молодой человек доверяет, могут иметь большую цен-
ность. «Христиане, которые имеют дело с молодежью, — 
пишет монахиня Магдалина, — должны владеть некото-
рыми основными апологетическими знаниями» [13, с. 47].

Без запаса подобных знаний, а также «без искренней 
убежденности, что истинная философия и наука являются 
друзьями, а не врагами веры, лучше указанных апологети-
ческих тем не касаться». Хорошим подспорьем, при аполо-
гетических беседах, могут быть биографии известных уче-
ных, которые обладали глубокой верой, и среди которых 
было не мало священнослужителей: «Полезно, чтобы эти 
имена знала христианская молодежь» [10, с. 13].

Прекрасным средством укрепления в вере и защиты 
христианских убеждений является личный пример педаго-
гов-мирян. Молодые люди считают естественным, что свя-
щеннослужители верят в Бога. Но если о вере, о своем об-
ращении к Богу и духовном опыте «рассказывает инженер 
или профессиональный художник, то эффект гарантиро-

ван даже, если богословски он подготовлен недостаточно 
(лишь бы он не был чрезмерно самоуверен)» [12, с. 65].

Безусловно, нужно стараться, по возможности, рас-
крывать перед подростками глубину православного веро-
учения. «Не надо прятать догматы и прятаться от них, — 
увещевает руководитель юношества епископ Александр 
(Семенов Тян-Шанский). — Без догматов можно предло-
жить только суррогат христианства, который не выдер-
жит встречи с безбожным или неоязыческим догматиз-
мом» [2, с. 94–95].

В юности человек особенно тяготеет к догматическому 
оформлению своей веры. «Если же христианские догматы 
представляются для современной молодежи чем-то скуч-
ным и несуществующим, то это потому, что те, кому над-
лежит говорить о них с молодежью, сами недостаточно 
переживают их значение» [2, с. 14]. Беседы на догматиче-
ские темы должны быть живыми и сопровождаться кон-
кретными примерами житий святых или просто из жизни.

Важные мысли о качествах молодежного руководителя 
высказывает протоиерей Василий Зеньковский. Его размыш-
ления могут помочь при выборе священником помощников-
мирян. Не помешают эти качества и самому пастырю. Отец 
Василий замечает, что удачный руководитель совмещает 
в себе типы «воспитателя», «апостола» и «командира». Более 
всего он, несомненно, должен быть воспитателем, — т. е. уга-
дывать индивидуальность подростка, работать над исправ-
лением его дефектов, стремиться стать другом для каждого 
юноши или девушки, входить в проблемы их жизни, друже-
ски поднимать молодого человека над его буднями, будить 
в нем высшие и лучшие стремления.

«Апостольская» сторона раскрывается в том, что пастырь 
пробуждает в душе подростка стремление к Высшему Идеалу 
Добра и Красоты, сверяют его жизненные планы с выс-
шими задачами жизни христианина. Однако, зажигая моло-
дые сердца ярким одушевлением, руководитель должен сам 
жить этим одушевлением, ибо юная душа не выносит ника-
кой фальши. Наконец, тип «командира» должен проявляться 
редко, в моменты трудностей и испытаний (если руководи-
тель умножит эти моменты и станет «командиром» вообще, 
он или разгонит организацию, или испортит ее жизнь.) Под-
ростки сами хорошо чувствуют важность беспрекословного 
повиновения, лишь бы оно вызывалось «делом», а не капри-
зом, не произволом руководителя [5, с. 121–122].

О необходимости твердости, в некоторые моменты ра-
боты с молодежью, говорят и психологи. «Подросток, до-
биваясь равных прав, стремясь расширить рамки дозволен-
ного, одновременно ждет от взрослых помощи, поддержки 
и защиты, ожидает (конечно, неосознанно), что они обес-
печат относительную безопасность этой борьбы… Вот по-
чему либеральное «разрешающее» отношение часто натал-
кивается на глухое раздражение подростка, а достаточно 
жесткий (но при этом аргументированный) запрет, вызвав 
кратковременную вспышку негодования, напротив, ведет 
к успокоению, эмоциональному благополучию» [22, с. 19]. 
Помнить это следует и при проведении урока. «Учитель 
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должен выработать некий «санитарный» уровень, ниже 
которого никакие «шевеления» в классе не замечаются, 
а выше которого следует мгновенная реакция» [18, с. 125].

Важные дополнения делает протоиерей Максим Козлов: 
«Человек, работающий с молодёжью, должен быть не слиш-
ком гордый. Гордый человек будет собирать людей вокруг 
себя. Это опасное явление. Второе — он должен обладать 
элементарной ответственностью, в-третьих, руководитель 
молодежи должен быть человеком внимательным. Такой 
человек будет замечать личность подопечных. Делом зани-
маться нетрудно, людьми, которые это дело делают, значи-
тельно труднее» [7].

Существует мнение и о том, что священнику, работаю-
щему с молодыми прихожанами, не следует занимать адми-
нистративного положения в молодежной организации. «Он 
не должен быть для подростков «начальством», не должен 
пользоваться правом административного взыскания» [23, 
с. 2]. Но, конечно же, священнику надлежит внимательно 
следить не только за личностными качествами своими, 
и своих помощников. Ему необходимо учитывать много-
образие личностных проявлений и разнообразных харак-
теров в самих молодых людях. Традиционно различают че-
тыре типа темпераментов.

Для подростков с преобладающей меланхоличностью, 
темперамента свойственна замедленность реакции и дей-
ствий, повышенная утомляемость, пессимизм, склонность 
к уединению… Они с трудом вступают в конфликт, затем 
с трудом выходят из него, имеют… устойчивую самооценку, 
предпочитают не признавать свои недостатки и маскиро-
вать их. Подросткам с холерическим темпераментом при-
сущи стремление к самоутверждению путем упрямства 
или критики других, склонность переоценивать себя, об-
щительность.

Во время конфликта они ведут себя агрессивно, стре-
мятся быть лидерами в дружбе, бравируют недостатками, 
не поддаются внушению. У них легко можно воспитать от-
ветственность и самокритичность. Сангвиники активны 
в порученном деле, склонны переоценивать себя, легко вну-
шаемы, эмоционально заразительны, многое могут сделать 
в хорошем настроении, и почти ничего в плохом, претен-
дуют на руководящую роль в дружбе и коллективной жизни. 
Хвастливы, охотно играют роль мужа, быстро входят в кон-
фликт и быстро из него выходят, необидчивы. Для флегма-
тиков характерно ответственное отношение к порученному 
уделу, у них легко воспитать работоспособность, дисципли-
нированность, выдержку; в конфликт флегматики не всту-
пают, действуют изолированно или с группой проверен-
ных друзей. [20, с. 22].

Однако, чистые типы темперамента являются скорее 
исключением, чем правилом. Важно учитывать тип тем-
перамента, чтобы не сломать подростка в стремлении при-
вести его к некоему абстрактному стандарту. «Полностью 
темперамент изменить невозможно, но он поддается из-
менению в пределах определенных индивидуальных гра-
ниц» [14, с. 92].

Жития святых Православной Церкви предлагают мно-
жество ярких примеров того, как природные качества души 
человека, — его характер, его темперамент сказываются 
не только на особом свойстве его святости (скажем, суро-
вый человек будет и суровым святым), но и на самом слу-
жении Господу и человеку. Господь премудро и изящно 
устроил так, что  многообразные оттенки природных 
свойств личностей, преображенных Божественным Све-
том, благодатью Святого Духа, звучат взаимодополняю-
щими мелодиями в единой гармонии Православной церкви.

Кроме того, пастырю следует учитывать при обще-
нии с молодыми людьми, различие восприятия слов свя-
щенника юношами и девушками. Святитель Иннокентий 
Московский считает, что «с двенадцатилетнего возра-
ста надобно иногда детей разделять по полу, и каждый 
пол учить своим обязанностям» [8, с. 33]. Особенное же 
внимание, считает он, нужно уделять девушкам. Их сле-
дует «особенно назидать в слове Божием, как будущих ма-
терей. Никто не может лучше научить нравственности, 
как мать» [9, с. 104]. «Девушки дольше, и с большим тру-
дом, чем юноши воспринимают смысл полученной инфор-
мации… Именно при повторном слушании, рассматрива-
нии девочки воспринимают сведения более ярко, полно, 
эмоционально… Мальчики же по большей части повто-
ров не воспринимают… Для юношей первостепенным яв-
ляется смысл. Занятия с юношами должны отличаться чет-
костью, продуманностью и особой теплотой… Девушки 
более общительны, их интересует сам процесс занятий. 
Для них важна не только содержательная сторона обуче-
ния, но и само общение с учителем… Благой пример сразу 
действует на них укрепляюще и вдохновляюще» [21, с. 36].

При совместном обучении юношей и девушек, неми-
нуемо будет возникать сложность из — за того, что вни-
мание у  них будет направлено больше друг на  друга, 
чем на учителя или пастыря. Учитывая все это, некоторые 
педагоги рекомендуют практиковать раздельное обуче-
ние. Они считают, что эффективность занятий, благодаря 
этому, сразу возрастет.

Протоиерей А. Ельчанинов предлагает иное различие 
юношей и девушек. «Почти все юноши унылы, мрачны, тя-
желы. У всех девушек — легкость, простота, лучистость ка-
кая-то. Им все дается легче в обращении к христианству, 
им легче дается сердечность этого обращения. Для юноши 
надо преодолеть гораздо больше — прежде всего рассу-
дочность и самолюбие» [4, с. 129]. «Девушки сравнительно 
быстро достигают внутренней устойчивости… Недаром 
16–17-летняя девушка производит впечатление взрослого 
человека, что далеко не всегда можно сказать о молодом че-
ловеке ее же возраста» [1, с. 547]. Однако поэтому и «пере-
воспитать трудную девочку значительно сложнее» [20, с. 22].

Однако увлекаться разделением молодых людей не сле-
дует. «Юношей и девушек надо знакомить, — считает свя-
щенник Алексей Уминский, — круг общения у верующей 
молодежи ограничен, возможность познакомиться неве-
лика. Это их очень беспокоит. Храм мог бы очень помочь 
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в этом. Из подобных знакомств могут развиться глубокие 
отношения» [7].

Занимаясь психолого-педагогическом сопровождением 
при приходе, священник, проводящий работу с молодыми 
людьми, есть педагог в изначальном смысле слова. «Так на-
зывали слугу, в обязанности которого входило сопрово-
ждать ребенка в школу, оберегать от грозивших на пути 
опасностей физического и нравственного характера» [11, 
с. 11–12]. Таким детоводителем является каждый священ-
ник и, безусловно, вести молодые души он должен к Хри-
сту. Это водительство не только великая ответственность 
пастыря перед Богом, но и великая радость, духовное при-
обретение для самого священника.

Участие в духовном развитии и нравственном станов-
лении своих прихожан, невольно обогащает и самого пас-
тыря. «Вы становитесь проводником, — обращает внима-
ние руководителей юношества С. С. Куломзина, — через 
который течет мощный «электрический» ток… Если вы ис-
пытали это воодушевление хотя бы единожды, значит, вы 
обрели истинное призвание, и оно останется с вами на всю 
жизнь» [12, с. 103]. Суть этого призвания в светлой радости 
«взаимного общения, которую дает Христос православным 
христианам» [19, с. 100].

В вопросе методов, используемых православными пас-
тырями и педагогами при психолого-педагогическом со-
провождении при приходе, основной акцент делается 

на личный пастырский пример, неформальное общение 
и деятельное участие подростка в жизни приходской об-
щины. Самое главное, к чему стремится православный пе-
дагог — это гармоничное развитие личности, устойчивой 
к всевозможным искушениям мирской жизни, позволяя ей 
сохранить бесценную душу от гибели, и являться для об-
щества «солью земли» (Мф. 5;13).

Таким образом, своими формами, методами, принци-
пами, приемами, средствами и программами, Православ-
ная Церковь способна заинтересовать любого думающего 
педагога, небезразличного к своей деятельности, и судьбе 
молодых людей. Однако обращение светского педагога 
к православной традиции воспитания, не является про-
блемой знаний, теории или ума. Это выбор сердца, нередко 
затрудненный в использовании, даже для религиозно на-
строенных педагогов.

Подводя итог, можно утверждать, что Православная 
Церковь, с собственным вековым психолого-педагогиче-
ским опытом, способна благотворно влиять на развитие 
личности подростка. Однако анализ литературы позволяет 
отметить недостаточную практическую разработку про-
блемы, поскольку многие говорят о трудностях переход-
ного возраста, но далеко не все имеют практический опыт 
работы с подростком, позволяющий ему помочь пройти 
свой сложный жизненный период с наименьшими эмоцио-
нальными и душевными потерями.

Литература:

1. Абрамова Г. С. Возрастная психология. — М., 1997.
2. Александр (Семенов Тян-Шанский), еп. О работе священника в летних детских лагерях // Детские лагеря / Сборник 

статей. — М., 1995.
3. Библия. — М., 1990.
4. Ельчанинов А., прот. Записи. — Рига, 1991.
5. Зеньковский В. В., прот. О руководителях юношеских организаций // Русское возрождение. 1997.
6. Зеньковский В. Психология религиозных кризисов // Духовный мир студенчества. 1923, № 3.
7. Из интервью, сохраненного на аудиодиске.
8. Иннокентий Московский, святой. Записи о детском воспитании // Воскресная школа. Материалы. — М., 1998.
9. Иннокентий Московский, святой. Спасайте детей: Поучения. — СПб., 1998.
10. Каледа Г., прот. Домашняя Церковь. — М., 1997.
11. Климент Александрийский. Педагог: Вступительная статья прот. И. Свиридова. — М., 1996.
12. Куломзина С. С. Наша Церковь и наши дети. — М.: Мартис, 1993.
13. Магдалина, монахиня. Мысли о детях в Православной Церкви сегодня. — М., 1992.
14. Макарова Г. А. Особенности темперамента детей и подростков / Дис. К псих. н. — СПб., 1998.
15. Масгутова С. К. Основные проблемы подросткового возраста в контексте школьной психологической службы: 

Дис. канд. психол. наук. — М., 1988.
16. Миссионерство в Ракове // Царкоунае слова. — март 2000. — № 3 (97).
17. Николай Сербский, святой. Памяти старца Силуана Афонского (Некролог) // Кассиана. Повесть о христианской 

любви: Статьи. Проповеди. — СПб., 2000.
18. Петропавловский М., свящ. Как повысить воспитательную значимость школьного урока // Церковь, дети и со-

временный мир /Сборник статей. — СПб., 1997.
19. Подвиг семейного воспитания / Сборник бесед, выступлений, статей. — М., 2000.
20. Подросток в семье. — Мн., 1980.
21. Пожановская О. Жизнь твоя будет самым сильным наставлением для дочери // Воскресная школа. Материалы. — 

М., 1998.



443“Young Scientist”  .  # 22 (364)  .  May 2021 Psychology

22. Прихожан А. М. Проблема подросткового кризиса // Психологическая наука и образование. 1997, № 1.
23. Шумкин Г., свящ. Священник среди подростков // Приложение к Вестнику РСХД. 1929, № 4. (Бюллетень религи-

озно-педагогического кабинета).

Невербальная манипуляция: теории и мнения
Курагин Никита Сергеевич, студент магистратуры

Научный руководитель: Прялухина Алла Вадимовна, доктор психологических наук, профессор, доцент
Санкт-Петербургский гуманитарный университет профсоюзов

Статья посвящена анализу отечественных и зарубежных психологов, рассматривающих невербальную манипуляцию. 
В работе представлены определения понятия «манипуляция», выделены ее свойства и функции. Рассмотрены и проана-
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Манипулирование сознанием и поведением человека 
всегда интересовало людей: с помощью невербаль-

ных средств коммуникации человек мог донести свои эмо-
ции, переживания, чувства, настроение. В последнее время 
современное общество, сориентированное на получение 
выгоды, использует не только вербальные средства обще-
ния, а также обращается к невербальной коммуникации. 
Поэтому неудивительно наблюдать повышенный интерес 
к проблеме изучения манипуляции.

О том, что жесты играют большую роль в коммуника-
ции людей, было известно с самых ранних времен. Больше 
всего данным искусством овладели древнегреческие ак-
теры и ораторы. Еще за 300 лет до нашей эры знамени-
тый античный оратор Демосфен связывал блестящее вы-
ступление с жестами. Самый яркий пример невербальных 
движений — древнегреческий театр масок, где внешнему 
выражению внутренних состояний придавалось ключе-
вое значение. Актеры по ходу пьесы меняли маски, кото-
рые изображали различные эмоциональные состояния: ра-
дость, страх или гнев.

Немаловажную роль позы, жесты и мимика играли 
и в античной скульптуре и живописи. Например, Аристо-
тель в своих трудах предпринимал попытку сбора и систе-
матизации знаний о связи внешности человека с его чер-
тами характера.

Многие ученые, обратившиеся к исследованию манипу-
ляции, акцентируют внимание манипуляции на поведение 
человека. Такая позиция представлена в работах Э. Берна, 
М. Джеймса, У. Новак и В. Каппони, Э. Шострома, В. Са-
тира, А. Б. Добровича и др. Проблеме манипуляции много 
уделено в работах Е. Л. Доценко. Манипуляцию он опреде-
ляет, как «вид психологического воздействия, искусное ис-
полнение которого ведет к скрытому возбуждению у дру-
гого человека намерений, не совпадающих с его актуально 
существующими» [3, c. 59].

По мнению М. Битяновой, которая в своей работе 
«Социальная психология», пишет: «манипуляция — это 

распространенная форма межличностного общения, … 
с целью достижения своих скрытых намерений; при мани-
пулятивном общении ставится также цель добиться кон-
троля над поведением и мыслями другого человека; партнер 
не информируется об истинных целях общения; они либо 
просто скрываются от него, либо подменяются другими».

Н. Непряхин выделяет несколько главных свойств мани-
пулятивного воздействия [4, c. 25]: психологическое воздей-
ствие; насильственный характер; скрытый характер; миф/
цель/сценарий (миф — внешнее проявление для жертвы; 
истинная цель манипулятора; продуманный сценарий ма-
нипулятора для реализации поставленной цели). Таким об-
разом, автор на основе выделенных свойств воздействия 
определяет манипуляцию как скрытое психологическое 
воздействие.

Раскрывая проблему невербального влияния и взаи-
модействия, необходимо рассмотреть сущность невер-
бального общения. В. А. Горянина позиционирует невер-
бальное общение как «коммуникативное взаимодействие 
между индивидами без использования слов» [2, с. 19]. Сле-
довательно, по ее мнению, невербальное общение — это 
диалог без речевых и языковых средств, представленных 
в прямой или какой-либо знаковой форме.

Проблеме поведения в процессе невербальной комму-
никации уделяли немалое внимание античные философы. 
Более детальное внимание данному феномену уделялось 
учеными в течение последних двух веков.

Во второй половине XIX в. Дельсарт предпринял одну 
их первых попыток описать и расшифровать как «культуру 
голоса», так и телодвижения и жесты, определить различ-
ные формы языка тела.

В научной работе «Выражение эмоций у человека и жи-
вотных» Ч. Дарвин уделял внимание проблеме выражений 
эмоций у человека. Однако данное исследование носило ис-
ключительно описательный характер.

В 50-х гг. XX в. на основе работ шведского ученого 
Р. Бердвистелла, была выделена особая область исследо-
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вания — кинесика. Далее в 1959 г. выходит научный труд 
«Немой язык» Э. Холла. Ученые впервые применили к не-
вербальным явлениям некоторые принципы лингвистики, 
а также ввели названия для наук о телодвижении (кинесика) 
и пространстве (проксемика) и разработали программу ис-
следований в каждой из этих областей.

В нашей стране невербальные средства общения стали 
объектом изучения в 1960-е гг. Особенно известными в дан-
ной сфере можно считать работы Б. Д. Парыгина, Г. М. Ан-
дреевой, О. С. Ахматовой, А. П. Буевой, А. А. Бодалева, 
Г. Е. Крейдлина, В. А. Лабунской и др.

Г. М. Андреева разделяет невербальную коммуникацию 
на следующие знаковые системы: оптико-кинетическую; 
пара- и экстралингвистическую; организацию простран-
ства и времени коммуникативного процесса; визуальный 
контакт. [1, с. 62].

Совокупность этих средств выполняет следующие функ-
ции: дополнение речи, замещение речи, репрезентация эмо-
циональных состояний партнеров по коммуникативному 
процессу [2, c. 62]. Как отмечал Б. Д. Парыгин, речь человека 
является главным инструментом общения, в связи с тем, 
что является «суперраздражителем». Того же мнения при-
держивается и Л. Г. Почебут и И. А. Мейжис, которые пи-
шут: «В социальном восприятии огромное значение имеет 
невербальная информация, то в познании социальных от-
ношений и ситуаций главную роль играют язык и речь».

Б. Д. Парыгин в своей работе «Социальная психология» 
эффективность речевого воздействия связывает с его со-
держательностью и богатством языковых средств, культу-
рой и выразительностью речи, и именно эмоциональное 
состояние человека передается и воспринимается посред-
ством языка жестов.

Австралийский специалист в области языка телодви-
жений А. Пиз утверждает, что с помощью слов передается 
7 % информации, звуковых средств — 38 %, мимики, жестов, 
позы — 55 % [5, c. 16]. «Экстралингвистические дополнения, 
такие как покашливание или молчание, бывают красноре-
чивее многих слов».

Иными словами, не столь значимо, что говорится, 
а как это делается. Учеными доказано, что вербальные 
средства коммуникации используются для передачи фак-
тической информации, а невербальные передают чувства 
и эмоции человека.

Рассматривая невербальные средства общения как один 
из видов выражения манипуляции, нам стоит уточнить, 
что данный вид необходимо рассматривать в совокупно-
сти с вербальными средствами, так как при личном кон-
такте в передаче информации участвуют помимо словес-
ного кода также и невербальный канал общения.

Рассмотрим основные факторы возникновения мани-
пуляции.

Н. Непряхин полагает, что манипуляторами стано-
вятся двумя способами [4, c. 27]. Во-первых, осознавая 
природу общения и отношений между людьми. Во-вторых, 
когда транслируют модель манипулятивного поведения 

из детства. Ребенок на каждом возрастном этапе осознает 
то что, как и какие его поступки и поведение сказыва-
ются в определенный момент ситуации, и делает исходя 
из этого выводы. Узнав свое преимущество при использо-
вании манипуляции, ребенок и дальше будет использовать 
этот сценарий, зная, что тот приведет его к выгодному ис-
ходу. Главная опасность манипуляции заключается в том, 
что со временем манипулятор становится все более профес-
сиональным и техничным: каждая последующая манипу-
ляция становится более скрытой, изощренной, изобрета-
тельной, отработанной и витиеватой.

Манипуляцию как невербальное воздействие на собе-
седника Н. Непряхин делит на два полюса:

1) позитивное воздействие — манипуляция без цели 
личной выгоды (например, когда родители или учитель не-
заметно от ребенка побуждают его к полезным действиям: 
прилежно учиться, хорошо себя вести в обществе, много 
читать, иметь интересное хобби);

2) манипуляция с целью личной выгоды [4, c. 33].
Можно заметить, что к манипуляции в наше время при-

бегают все без исключения: начиная от ребенка, который 
своим поведением и плачем привлекает к себе внимание 
окружающих, чтобы получить новую игрушку, зная, что ма-
тери будет неудобно перед окружающими (чем не невер-
бальная манипуляция?). И, заканчивая, навязыванием то-
варов в интернете рекламой, пропагандой госканалов. Весь 
окружающий мир взаимодействия между людьми во мно-
гих случаях строится на манипуляции. Современное об-
щество, по большей части направленное на самого себя, 
нацелено на получение личной выгоды. Данную проблему 
манипуляции можно охарактеризовать как средство выжи-
вания в связи с современными тенденциями. Испанский 
социолог и философ Хосе Ортега-и-Гассет в своей работе 
«Восстания масс», затрагивает проблему падения нрав-
ственности и этических норм в современную эпоху, в связи 
с резким скачком технических изобретений. Он пишет: 
«Головокружительный рост означает все новые и новые 
толпы, которые с таким ускорением извергаются на поверх-
ность истории, что не успевают пропитаться традицион-
ной культурой. И, в результате, современный средний евро-
пеец душевно здоровей и крепче своих предшественников, 
но и душевно беднее. Оттого он порой смахивает на дикаря, 
внезапно забредшего в мир вековой цивилизации».

Американский социальный психолог и философ Эрих 
Фромм в своем труде «Бегство от свободы» пишет о про-
блеме современного человека, когда свобода сыграла с че-
ловечеством злую шутку, обретя свободу, человек поте-
рял ее ценность. И с потерей этой ценности из-за «чувства 
изоляции и бессилия современного человека еще более 
усиливаются тем, какими являются все его человеческие 
отношения. Конкретная связь одного человека с другим 
утратила свой прямой гуманный характер и обрела дух 
манипулирования, инструментальности». В обществе 
начали править законы рынка, где должно преобладать 
человеческое равнодушие в контактах между конкурен-
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тами. Люди скованны выполнением своей экономиче-
ской задачи — «бороться друг с другом и, если необхо-
димо, не останавливаться перед полным экономическим 
уничтожением конкурента».

Таким образом, можно сделать вывод, что манипуля-
ция присутствует повсюду. Многих ученых волнует во-
прос о возможности исключения манипуляции из социаль-
ной среды. Как подметил Н. Непряхин: «Мы всегда играем 
на чувствах других. И именно потому, что мы обладаем 
чувствами, манипуляции неизбежны» [4, с. 27]. В связи 
с вышесказанным, к ключевым навыкам в общении с дру-
гими людьми, в наше время, можно отнести такой навык, 
как умение правильно распознавать манипулятора и лжеца. 
Е. Л. Доценко в своей монографии «Психология манипу-
ляции» выводит три основные причины того, что мани-
пуляция необходима в социальных отношениях, особенно 
в структуре управления. Убрав из системы управлению 
манипуляцию, по словам Е. Л. Доценко, произойдут сле-
дующие изменения: «Во-первых, исчезнет ореол руково-
дителя… Во-вторых, с устранением манипуляции разруша-

ется сложившаяся культура взаимоотношений. Авторитет 
руководителя тем выше, чем более тонкую палитру прие-
мов — в том числе и манипулятивных — он использует 
для воздействия на подчиненных… В-третьих, без мани-
пуляции снижается психологическое качество управления: 
с устранением манипуляции исчезает тонкость управления, 
уменьшается палитра используемых средств» [3, c. 217].

Невербальные средства общения сами по себе не мо-
гут создать ситуацию, в которой один человек будет мани-
пулировать другим. Однако они могут стать хорошим им-
пульсом для того, чтобы манипуляция состоялась и была 
успешной. Прикосновения, жесты, улыбки или гримасы, 
громкость и тональность голоса вызывают у адресата опре-
деленную эмоцию, которая, в свою очередь, дает манипуля-
тору возможность успешно достичь своих целей.

Таким образом, данный теоретический анализ невер-
бальной манипуляции помог установить наиболее распро-
страненные средства невербальной коммуникации, уча-
ствующие в целях манипуляции, такие как поза, жесты, 
мимика и голос.
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В данной статье рассматривается переживание одиночества в подростковом возрасте. Причин для переживания оди-
ночества в подростковом возрасте очень много, и исходя из разных причин, дети могут по-разному воспринимать оди-
ночество. В статье приведены результаты проведенного нами эмпирического исследования Дифференциального опрос-
ника переживания одиночества Е. Н. Осина и Д. А. Леонтьева.

Ключевые слова: одиночество, подростковый возраст, переживание одиночества, позитивное одиночество.

Сейчас достаточно популярным является мнение 
о том, что проблема одиночества наиболее актуальна 

для старшего поколения. Да, действительно, людям старших 
возрастных групп сложнее поменять привычные для них 
социальные стереотипы. Но нельзя забывать, что сейчас 
наша социальная ситуация такая, что сильнее всего пе-
реживаниям одиночества подвержены люди именно под-
росткового возраста.

Причин для возникновения переживания одиночества 
подростками очень много. Основные из них: возрастные 

особенности личности подросткового периода, а именно: 
развитие рефлексии, самонаблюдения и самоанализ, по-
требности в самопознании и самооценке; индивидуаль-
но-личностные особенности подростка, требования к себе 
или другим, нереалистичные ожидании и представления 
о любви, дружбе и общении; социально-психологические 
факторы, приводящие к одиночеству [1].

Как показывают результаты психологических иссле-
дований Л. Б. Волынской, М. Б. Калашниковой, Г. Крайга, 
О. В. Лишина, О. П. Макушкиной, и др., наиболее остро 
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в подростковом периоде переживается чувство отвержен-
ности. Это чувство возникает у подростка не только в от-
вет на нежелание других людей контактировать с ним, 
но и в случае проявления по отношению к нему непонима-
ния или неуважительного отношения. Игнорирования его 
мнения, а зачастую и предательства со стороны не только 
сверстников, но и взрослых. В подростковом возрасте ве-
дущую роль играет общение и построение взаимоотно-
шений со сверстниками, близкими, а также незнакомыми 
людьми. Межличностное общение способствует форми-
рованию личностной сферы подростка, его самосознания, 
самоуважения и т. п. Если же подросток сталкивается с не-
пониманием и отвержением в своем круге общения, то это 
приводит к обострению чувства одиночества и усиливает 
его личностную изоляцию [2].

Цель исследования — изучение отношения к одиноче-
ству у подростков. Методы исследования — дифференци-
альный опросник переживания одиночества Е. Н. Осина 
и Д. А. Леонтьева (краткая версия). Данная методика пред-
ставляет собой опросник, основанный на экзистенциаль-
ных представлениях об отношении личности к одиночеству, 
согласно которой принятие одиночества как экзистенци-
ального факта открывает человеку возможность ценить 
случаи уединения и использовать их как ресурс для ауто-
коммуникации и личностного роста. Неприятие или страх 
одиночества, напротив, приводят к избеганию уединения, 
постоянному поиску социальных контактов, что стано-
вится избеганием встречи человека с самим собой и пре-
пятствием для личностного роста [3].

Объем выборки 30 человек, диапазон возрастных гра-
ниц испытуемых варьировался от 12 до 16 лет.

Результаты, полученные в ходе исследования, представ-
лены в таблице (результаты исследования одиночества 
у подростков (N=30)).

Таблица. Результаты исследования одиночества 
у подростков (N=30)

Шкала
Степень выраженности,%

Высокая Средняя Низкая
Общее оди-
ночество

30 40 30

Зависимость 
от общения

20 40 40

Позитивное 
одиночество

76,6 23,4 0

У 30 % испытуемых имеется высокая степень выра-
женности по шкале «Общее одиночество», что говорит 

нам о том, что у них выраженные переживания изоля-
ции. У этих респондентов нехватка эмоциональной близо-
сти или контактов с людьми и осознанием респондентом 
себя как одинокого, изолированного человека. У них могут 
быть трудности в адаптации и социализации, которые ха-
рактерны для подростков, в переходном возрасте. А низ-
кие баллы по данной шкале характерны для тех подрост-
ков, которые не испытывают болезненного переживания 
одиночества, связанного с нехваткой близости или обще-
ния, и не считает себя одиноким человеком — это 30 % вы-
борки. Средняя степень выраженности у 40 % процентов 
респондентов, они не испытывали на момент исследова-
ния острого переживания одиночества, но время от вре-
мени, сталкиваются с данным переживанием [3].

По шкале «Зависимость от общения» только 20 % имеют 
высокую степень выраженности, 40 % среднюю степень 
и 40 % имеют низкую. Высокая степень выраженности гово-
рит нам о негативном представлении респондента об оди-
ночестве и его склонности искать общение любой ценой. 
Это делается с целью избежать ситуаций уединения, ко-
торые связаны с неприятными или болезненными пере-
живаниями. 40 % респондентов набрали низкие баллы, 
что позволяет предположить наличие у них спокойного, 
толерантного отношения к переживанию одиночества 
и к одиноким людям. Вероятно, эта группа испытуемых 
способна к уединению, не испытывая при этом острых не-
гативных переживаний. 40 % респондентов набрали баллы, 
которые можно соотнести к средним, что говорит об отсут-
ствии ярко выраженного неприятия переживания одино-
чества и страха остаться наедине собой [3].

Одиночество как положительный аспект (шкала «По-
зитивное одиночество») рассматривает 76,6 % подростков, 
это люди, которые испытывают положительные эмоции 
в ситуациях уединения, умеют их ценить и стремятся уде-
лять время себе и собственной жизни. У 23,4 % подростков 
средняя степень выраженности. И ни один из опрошенных 
подростков не неспособен находить ресурс в ситуациях 
уединения и отсутствие положительных эмоций в связи 
с уединением [3].

Таким образом, выявлено, что для большинства опро-
шенных респондентов характерно «Позитивное одиноче-
ство», их 76,6 %. Подростки умеют использовать уединение 
как ресурс и творчески используют его для саморазвития 
и самопознания. Такие люди не боятся оставаться одни, 
не ищут общения только ради того, чтобы не чувствовать 
себя одиноко и тем самым заполнять пустоту. 76,6 % ре-
спондентов испытывают положительные эмоции в ситуа-
циях, когда остаются в уединении.
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П Е Д А Г О Г И К А

Аспектно-комплексный принцип в обучении студентов
Ахмеджанова Дилафруз Батировна, старший преподаватель

Узбекский государственный университет мировых языков (г. Ташкент, Узбекистан)

Аспектно-комплексный принцип относится к числу ме-
тодических принципов. Другими методическими прин-

ципами следует считать такие, как принцип коммуникатив-
ности (в работах некоторых авторов — учебный принцип 
активной коммуникативности), учета особенностей род-
ного языка учащихся устного опережения, обучения в язы-
ковой среде или вне её, страноведческой направленности 
и, конечно же, анализу текста.

На занятиях со студентами-филологами работе с худо-
жественным текстом отводится исключительно большое 
значение, что в частности способствовало выделению ра-
боты над текстом в самостоятельный аспект преподава-
ния языка. Умение читать художественный текст у фило-
лога относится к числу первоочередных умений, являясь 
объектом профессиональной подготовки преподавателя. 
Учащиеся тренируются в разных видах чтения. Основное 
внимание при этом должно уделяться самостоятельному 
домашнему чтению, в то время как аудиторные занятия по-
свящаются обсуждению прочитанного и лингвострановед-
ческому анализу произведения. В зависимости от уровня 
языковой и общеобразовательной подготовки слушателей 
предпочтение может отдаваться разным методам работы 
над текстом: комментированному чтению, при котором 
снимаются наиболее значительные трудности восприятия 
художественного текста, либо функционально-стилистиче-
скому, целью которого является выявление и интерпрета-
ция авторского замысла и художественных особенностей 
произведения. На занятиях также большое внимание дол-
жно уделяться анализу стиля художественного произведе-
ния. Существенную помощь преподавателю в реализации 
такой работы оказывает чтение нового курса «Практиче-
ская стилистика».

Этот курс в этом учебном году впервые вошел в чи-
таемые дисциплины студентам-переводчикам, но дума-
ется, что и филологам он будет необходим, так как чтение 
теоретического материала органически сочетается с прак-
тической работой — анализом соответствующих художе-
ственных текстов, целью которого является осмысление 
особенностей языка и стиля текста, а также его фонетиче-
ских, лексических и грамматических особенностей, обога-
щения языка учащихся.

В этих целях создаются учебные пособия и методиче-
ские разработки, учебно-методические комплексы по чи-
таемым курсам, с учетом вышеизложенных особенностей.

Так, в этом учебном году была разработана учебная про-
грамма и методический комплекс по курсу «Практическая 
стилистика русского языка», читаемая пока только в пере-
водческих группах.

Наряду с многими задачами и целями этого курса, 
там есть задача, которая имеет первостепенное значение 
для овладения и анализом художественного текста: об-
учать передачи информации, которая получена по резуль-
татам анализа различных контекстов, при помощи опре-
деленных методов анализа, а также развивать у студентов 
навыки лексического, семантического и стилистического 
анализа текста, освоить грамматические и стилистические 
методы языка в процессе работы над текстом.

А также применение навыков по использованию раз-
личных источников по теме во время словарной работы 
в процессе анализа текста, письменного и устного изложе-
ния текстов не только художественного, но и политико-эко-
номического, социально-юридического характера. Практи-
ческих занятий: занятие-практикум, занятия-конференция, 
занятие — «круглый стол». В основу организации учебного 
материала последовательно реализуемый коммуникативно-
деятельный принцип: от слова — к словосочетанию, от сло-
восочетания — к предложению, от предложения — к тек-
сту, соответствующему профилю обучения.

Особое внимание уделяется следующим методам: «моз-
говой штурм», «кейс стадии», «силлогизмы», «кластер», 
«инсерт», «синквейн» и другие.

Практические занятия целесообразно проводить с уче-
том дифференцированного подхода.

В заключении следует сказать о важности комплекс-
ного подхода в обучении с целью наиболее эффективного 
овладения языком, как средством профессиональной дея-
тельности и общения.

Коммуникативность — это процесс взаимодействия 
между людьми, в ходе которого возникают, проявляются 
и формируются межличностные отношения. Коммуника-
тивность предполагает обмен мыслями, чувствами, пере-
живаниями и т. п.
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Говоря о таком явлении как коммуникативность лич-
ности, следует иметь в виду, что это явление необходимо 
рассматривать не только как совокупность некоторых 
характерологических свойств и качеств, позволяющих 
осуществлять процесс общения, но и то, что коммуни-
кативность личности является компонентом мотиваци-
онно-потребностной сферы. Это подразумевает собой то, 
что коммуникативность требует наличия соответствую-
щей направленности личности, определяющей социаль-
ный и нравственный вес личности, ее потребности, инте-
ресы, убеждения, идеалы и соответствующих ценностных 
ориентаций, как правило, не непосредственно мотивирую-
щих поведение, а выполняющих координирующую функ-
цию, в том числе и «фильтрующую».

Коммуникативность в целом определяется такими ком-
понентами, как коммуникативная активность, эмоциональ-
ная реактивность в общении, коммуникативная уверен-
ность, коммуникативный объект.

Развитие коммуникативности личности начинается 
с формирования у человека такой направленности лич-
ности, при которой ценность человеческого общения на-
ходится не на периферии, а в центре системы ценностных 
ориентаций человека.

Понятие коммуникативности необходимо дополнить 
элементами, относящимися к осознанию деятельностной 
среды (социальной и физической), окружающей человека 
и способностью воздействия на нее для достижения своих 
целей, а в условиях совместной работы делать свои дей-
ствия понятными для других.
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Лексические игры на уроке английского языка
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В статье рассматривается учебная игра на уроке английского языка. Описаны функции игровой деятельности. При-
ведены примеры лексических игр на уроке английского языка.

Ключевые слова: общение, учебно-воспитательный процесс, игра, речевой образец, навык.

Игровая деятельность на уроке иностранного языка спо-
собствует созданию благоприятной психологической 

атмосферы общения, помогает повысить эффективность 
учебно-воспитательного процесса. Как отмечает А. В. Ко-
нышева, «ни в каких видах деятельности человек не демон-
стрирует такого самозабвения, обнажая свои психофизи-
ческие, интеллектуальные способности, как в игре» [1, с. 7].

М. Ф. Стронин рассматривает учебную игру на уроке 
иностранного языка как «ситуативно-вариативное упраж-
нение, где создается возможность для многократного по-
вторения речевого образца в условиях, максимально при-
ближенных к реальному речевому общению, с присущими 
ему признаками эмоциональности, спонтанности, целена-
правленности речевого высказывания» [2, с. 216].

Игровая деятельность в процессе обучения выполняет 
следующие функции [3, с. 43]:

1. Обучающую функцию. Она заключается в развитии 
внимания, памяти, восприятия информации.

2. Воспитательную функцию. В процессе игры разви-
вается чувство взаимопомощи и взаимоподдержки.

3. Развивающую функцию. В ходе игры происходит раз-
витие личностных качеств учащихся.

4. Коммуникативную функцию. Игра объединяет кол-
лектив, помогает создать благоприятную атмосферу обще-
ния.

5. Релаксационную функцию. Игра помогает снять эмо-
циональное напряжение.

6. Психологическую функцию. Создается психологиче-
ская готовность учащихся к речевому общению.

7. Развлекательную функцию. Игра помогает превра-
тить урок в сказочное путешествие.

На уроке иностранного языка используются языковые 
игры, в процессе которых формируются произносительные, 
лексические и грамматические навыки учащихся.

Рассмотрим примеры языковых лексических игр 
на уроке английского языка.
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1. My neighbour's cat
Учитель рисует кота на доске и говорит, что это кот со-

седа. Учитель пишет на доске слово «awful» и говорит: «My 
neighbour's cat is an awful cat!» Затем учитель спрашивает 
у учащихся: «What can you say about your neighbour's cat?» 
Учащиеся предлагают свои варианты, используя прилага-
тельные [4, с. 54].

Приведем примерный перечень прилагательных.
My neighbour's cat
awful, amazing, angry, African, anxious, aggressive;
bad, beautiful, big, black, brown, bored, busy, blue;
cold, clever, cool, careful, careless, comfortable, cute;
difficult, dirty, dark, dead, dear, different, daft;
happy, hot, hungry, hard, heavy, horrible;
little, long, loud, lazy, light, lucky;
nasty, new, nice, nervous, noisy;
sad, small, short, soft, strange, stupid, sweet.
2. Odd one out
Учитель пишет на доске слова и просит найти лишнее 

слово в этом списке. Учащиеся должны объяснить свой 
выбор [4, с. 58].

Рассмотрим примерный перечень слов.
Odd one out
butcher/chemist/clerk/footballer/photographer/mother;
cap/jersey/blouse/purse/suit/tracksuit;
bakery/café/cinema/bank/supermarket/grocery;
goat/horse/cow/goose/tiger/gorilla;
ball/goal/ski/cycle/racket/trainers;
kind/big/fast/beautiful/old/valuable;
street/traffic lights/car/bus/train/market;
field/road/wood/mountain/river/farm;
along/under/up/behind/into/on.
3. How many things can you think of that …?
Учащиеся делятся на группы. Учитель просит записать 

как можно больше слов, которые подходят к предложен-
ным описаниям. Например,

How many things can you think of that …?
are bigger than you are?
are rectangular?
are round?
are long and thin?
make a noise?
work on electricity?
are made of paper/wood/glass?
people enjoy looking at?
have handles?

you can use to sit on?
4. Match the adjectives
Учитель пишет на доске три прилагательных и про-

сит учащихся назвать существительное, которое можно 
было бы описать этими тремя прилагательными. Например,

Match the adjectives
beautiful/big/cold;
green/young/expensive;
small/lucky/free;
small/loud/fat;
expensive/wonderful/hot;
expensive/heavy/interesting;
wonderful/exciting/dangerous;
tall/thin/thirsty;
fast/favourite/expensive;
funny/small/thin.
5. Categories
Учитель предлагает учащимся распределить предложен-

ные слова по категориям [4, с. 49]. Например,
Food, drink: tea, apple, bread, coffee, cake, water, egg, meat, 

beer, milk, chocolate, potato, rice, pasta, orange, juice.
Animals, objects: dog, pencil, chair, elephant, door, man, lion, 

book, table, cat, horse, donkey, television.
Big, small: elephant, mouse, matchbox, house, flower, 

mountain, pencil, cigarette, egg, sea.
Round, square: sun, book, blackboard, ball, window, door, 

moon, television, flower, house, ring, wheel, desk.
Land, sea, air: cloud, earth, rain, fish, tree, wave, fog, sky, 

field, ship, road, mountain, wind, swimmer.
Sad, happy: smile, tears, laugh, miserable, tragedy, cheerful, 

pleasure, depressing, fortunate, celebration, weep, amusing, 
mourn, joke, delight.

6. Memorize items
Учащимся предлагается посмотреть на разложенные 

на столе предметы в течение одной-двух минут. Затем учи-
тель накрывает их бумагой и учащиеся называют и запи-
сывают все предметы, которые они запомнили [5, с. 204].

7. What are they doing?
Учащиеся смотрят на картинки и описывают, что де-

лает каждый из специалистов (журналист, врач, плотник, 
повар и т. д.).

Таким образом, использование игровых форм обучения 
на уроке английского языка стимулирует активность уча-
щихся, создает условия для раскрытия личности обучае-
мых, а также увеличивает эффективность в организации 
учебной деятельности учащихся.
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Специфика логопедического воздействия по формированию  
лексико-грамматической стороны речи у старших дошкольников  

с общим недоразвитием речи
Болдырева Виктория Эдуардовна, старший преподаватель;

Мустафаева Зейнеп Энверовна, студент
Крымский инженерно-педагогический университет имени Ф. Я. Якубова (г. Симферополь)

С каждым годом количество детей с нарушениями речи растет. Особенно много детей с общим недоразвитием речи, 
при котором страдают все компоненты речи, в частности лексико-грамматический строй. Для того, чтобы скоррек-
тировать это нарушение, необходима совместная работа логопеда и родителей ребенка. В статье рассмотрено поня-
тие «лексико-грамматический строй речи», нарушения лексико-грамматического строя речи у детей с общим недораз-
витием речи, а также особенности логопедического воздействия по формированию лексико-грамматического строя речи 
у старших дошкольников с общим недоразвитием речи.

Ключевые слова: лексико-грамматический строй, ребенок, этап, общее недоразвитие речи, пассивный словарь, воз-
действие.

Г. А. Каше, Р. Е. Левина, Т. Б. Филичева, Г. В. Чиркина, 
Н. А. Никашина и другие исследователи считали нару-

шение лексики и грамматического строя речи важнее всех 
остальных компонентов речевой системы.

Термин, который характеризует речевые компоненты 
и включает в себя лексический запас и грамматически вер-
ное его использование в речи называется лексико-грамма-
тический строй речи. Рассмотрим более подробно.

Лексический строй речи — это компонент языка, кото-
рый включает в себя активный и пассивный словарный за-
пас, умение пользоваться им в конкретной ситуации. Ак-
тивный словарный запас ребенок употребляет в своей речи, 
пассивный — понимает, но употребить в речи не может.

Нарушения формирования лексики у детей с общим 
недоразвитием речи проявляются в ограниченности сло-
варного запаса, резком расхождении объема активного 
и пассивного словаря, неточном употреблении слов, много-
численных вербальных парафазиях, несформированности 
семантических полей, трудностях актуализации словаря [3].

Грамматический строй речи — это взаимодействие слов 
между собой в словосочетаниях и предложениях. Разли-
чают морфологическую и синтаксическую системы грам-
матического строя.

Морфологическая система — умение владеть приемами 
словоизменения и словообразования, а синтаксическая си-
стема — умение составлять предложения, грамматически 
верно сочетать слова в предложении.

Словообразование представляет собой, с одной сто-
роны, особый путь развития словаря, одно из основных 
средств пополнения словарного состава языка, а с другой — 
оно является составной частью морфологической системы 
языка, так как словообразование происходит путем соеди-
нения, комбинирования морфем.

Словоизменение –это изменение слова при помощи 
окончания или склонения существительных и прилага-
тельных.

Во время коррекции лексико-грамматического строя 
речи используются дидактические игры совместно с яр-

кой наглядностью и игрушками. Также важно общаться 
с ребенком.

По Р. И. Лалаевой для формирования лексики необхо-
димо:

— расширять объем словаря и увеличивать знания 
об окружающей действительности;

— уточнять значение слов;
— формировать семантическую структуру слова 

в единстве основных его компонентов;
— активизировать словарь, а также переводить слова 

из пассивного словаря в активный [3].
Чтобы расширить объем словарного запаса ребенка, не-

обходимо рассказывать ему о предметах и явлениях. Важно 
объяснять ему новые слова, иначе он может понять по-сво-
ему и не всегда верно. Сперва нужно закрепить слово в пас-
сивном словаре, после чего ребенок сможет употреблять 
его в активной речи.

Пассивная лексика появляется у ребенка значительно 
раньше активной, и создает предпосылки для ее возник-
новения [1].

Работа по коррекции и формированию граммати-
ческого строя речи осуществляется в речевых группах 
на всех занятиях. Специфика этой работы заключается 
в организации системы упражнений по восполнению про-
белов в речевом развитии ребенка: умении анализировать 
языковый материал, синтезировать языковые единицы 
в соответствии с законами и нормами языка, обобщать 
полученные знания с учетом существенных и несуще-
ственных признаков. На этой основе у детей формиру-
ются представления о различных грамматических фор-
мах и конструкциях, которые затем, в ходе выполнения 
специальных заданий, включаются в коммуникативные 
функции [2].

В ходе коррекции осуществляется работа по формиро-
ванию словообразования и словоизменения. Если ребенок 
не будет владеть этими навыками, то не сможет высказы-
вать свои мысли. Формирование этих навыков проходит 
в три этапа.
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Работа над словообразованием включает в себя:
1 этап: закрепление наиболее продуктивных словооб-

разовательных моделей. Этот этап содержит:
— изучение уменьшительно-ласкательной формы;
— умение различать глаголы совершенного и несовер-

шенного вида, возвратные и невозвратные глаголы;
— образование притяжательных прилагательных с суф-

фиксом -ин-.
2 этап: работа над словообразованием менее продук-

тивных моделей. Этот этап содержит:
— образование существительных с суффиксами -ниц, 

-ин, -инк;
— образование уменьшительно-ласкательных суще-

ствительных с суффиксами -оньк; -еиък-, -ъииек-, 
-ышк-;

— глаголы с приставками в- вы-, на-;
— относительные прилагательные с суффиксами -и-, 

-ан-, -ян-, -енн-, качественные прилагательные с суф-
фиксами -н-, -ив-, -чив-, -лив-.

3 этап: уточнение значения и звучания непродуктив-
ных словообразовательных моделей. Этот этап содержит:

— образование названий профессий;
— образование глаголов пространственного значения 

с приставками с-, у-, под-, от-, за-, под-, пере-, до-.
Этапы формирования словоизменения у детей:
1 этап — формирование наиболее продуктивных и про-

стых по семантике форм.

На 2 этапе работа проходит по следующим направле-
ниям:

— употребление предложно-падежных конструкций 
единственного числа, а также понимание беспред-
ложных форм множественного числа;

— дифференциация глаголов 1,2,3-го лица настоящего 
времени и согласование существительных и глаголов 
прошедшего времени в лице, числе и роде;

— согласование прилагательного и существительного 
в именительном падеже единственного и множе-
ственного числа.

3 этап — закрепление более сложных по семантике 
и внешнему оформлению, менее продуктивных форм сло-
воизменения.

Выводы. Детям с нарушенным лексико-грамматиче-
ским строем речи необходимо оказывать коррекцион-
ную помощь. Речь развивается поэтапно, и, если ребе-
нок на определенном этапе отстал от нормы, позже ему 
будет сложнее. С ребенком нужно разговаривать, объяс-
нять слова, значения которых ему еще непонятны. Также 
необходимо исправлять грамматические ошибки, которые 
он допускает в речи. Логопедическое воздействие состоит 
из шагов, которые логопед проходит вместе с детьми, пре-
доставляя новую информацию в виде игр и картинок. Ре-
зультатом работы будет свидетельствовать обширный ак-
тивный словарь и грамматически верное его оформление.
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Формирование интереса к русской классической литературе у подростков
Борисова Любовь Владимировна, учитель русского языка и литературы

ГБОУ г. Москвы «Шуваловская школа № 1448»

В данной статье раскрываются значение литературы в духовно-нравственном воспитании школьников. В статье 
затрагивается проблема понижения читательского интереса среди школьников и предлагаются некоторые пути реше-
ния проблемы.

Ключевые слова: классическая литература, повышение мотивации к русской классической литературе, читатель-
ский интерес.

Литература во все времена имела серьезное значение 
в формировании и развитии личности подростка, че-

рез литературу закладываются основы морали, школьник 
получают необходимый жизненный опыт, понимаю зна-

чение нравственности. Литература закладывает духовный 
мир ребенка, способствует развитию речи, творческих спо-
собностей, мышления, обогащает эмоциональный мир об-
учающегося.
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Преобразование общественных отношений в России 
в начале 90-х годов прошлого столетия выявило духовный 
кризис и утрату традиционных нравственных ценностей. 
Переход на новые экономические отношения, смена полити-
ческой системы привели к тому, что в обществе материаль-
ные ценности стали доминировать над духовными. Самая 
большая опасность для нашего общества на данный момент 
проявляется в разрушении личности. У современных под-
ростков искажены представления о добре и зле, милосердии, 
долге, совести, свободе, ответственности, стыде, вере, наде-
жде, любви, патриотизме, гражданственности. Во второй 
половине XX века возникает феномен дегероизации, то есть 
происходит, по сути, разрушение героического и подмена 
его псевдогероическим. В современной медиакультуре такие 
псевдогерои тиражируются как образцы для подражания, 
как ценностные ориентиры. Именно поэтому духовно- нрав-
ственное воспитание обучающихся в настоящее время при-
обретает актуальность и значимость. Это отражено в ряде 
нормативных правовых актах. В ст. 2 Федерального закона 
от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Фе-
дерации» воспитание определяется как «деятельность, на-
правленная на развитие личности, создание условий для са-
моопределения и социализации обучающегося на основе 
социокультурных, духовно- нравственных ценностей и при-
нятых в обществе правил и норм поведения в интересах че-
ловека, семьи, общества и государства»

Среди различных средств духовно нравственного вос-
питания ведущее место отводится литературе, которая спо-
собна оказывать воздействие на этическую сторону души, 
на разум и чувства. Классическая литература формирует 
эстетическое восприятие окружающего мира, развивает 
образное мышление и воображение. [2.

Воспитание — процесс длительный, непрерывный, си-
стемный, многоплановый. В целях эффективности воспита-
ния используют разные средства, к которым относят и ли-
тературу как вид искусства.

Литературное воспитание — целенаправленное и систе-
матичное развитие литературной культуры, художествен-
ных способностей человека, воспитание в нём эмоциональ-
ной отзывчивости к литературе, понимания и глубокого 
переживания её содержания. Литературное воспитание 
есть процесс передачи общественно-исторического опыта 
литературной деятельности новому поколению, оно вклю-
чает элементы литературного обучения и литературного 
воспитания.

Главной целью литературного воспитания является 
формирование целостной личности, творчески развитой 
индивидуальности, действующей по законам красоты, раз-
витие сознания.

Педагоги-словесники не просто открывают ребенку 
путь к важнейшему источнику информации — книге, 
но и обогащают душу ученика, стимулирует самопозна-
ние и развивает творческий потенциал.

Главная задача духовно-нравственного воспитания со-
стоит в том, чтобы привить школьнику вкус и стремление 

к добру, чистоте, добрым делам, благородным поступкам. 
Это необычайно трудная, но чрезвычайно актуальная пе-
дагогическая задача современного учителя.

Анализ научной литературы показывает, что проблема 
духовно- нравственного воспитания детей является пред-
метом пристального внимания многих известных класси-
ков зарубежной и русской педагогики: Я. А. Коменского, 
Ж. Ж. Руссо, Дж. Локка, И. Ф. Гербарта, И. П. Песталоцци, 
Н. И. Пирогова, К. Д. Ушинского, Л. Н. Толстого, А. С. Ма-
каренко, В. А. Сухомлинского и др.

Важно начать работу по формированию нравственных 
ценностей в начальных классах, так как оттого, что ребёнок 
увидит и услышит в детстве, зависит формирование его от-
ношения к миру. Благодаря изучению православных ценно-
стей, дети глубже познают мир, в котором жили и творили 
предыдущие поколения, гордятся своей историей, своим 
народом, осознают себя его частичкой. Через это учатся лю-
бить и беречь свою землю, а в дальнейшем и защищать [3].

Именно русская классическая литература прививает 
нормы морали и нравственности, воспитывает патрио-
тические чувства, приобщает к русскому национальному 
характеру, знакомит читателей с проблемами, которые 
остались актуальны по сей день [1,2]. Интеллектуально-
воспитательное воздействие классической русской лите-
ратуры трудно переоценить.

Именно из книги школьник может подчеркнуть необ-
ходимую модель поведения и опыт на основе опыта героев 
произведений классической литературы, на основе опыта 
разных эпох и знаний, на основе опыта писателей.

Переживая содержание литературного произведения, 
человек становится более отзывчивым на различные эмо-
ции-смыслы. Поэтому нравственное воспитание на уроке 
литературы состоит в том, чтобы привить умение сопе-
реживать героям и чужому человеку через произведение, 
развить способность переживать чужие радости и горести, 
выработать свое отношение к жизни на основе общечелове-
ческих духовных ценностей. Мир бережно сохраняет веч-
ные ценности: любовь, красоту, добро, силу духа, истину, 
ценность жизни. Художественная литература — носитель 
ценности, объект познания, а учитель и ученик — коллек-
тивный субъект, постигающий мир этих ценностей [1].

Сегодня, к сожалению, мы наблюдаем снижение чита-
тельского интереса не только среди школьников, но и среди 
мирового населения в целом, что чревато потерей жизнен-
ных духовных основ у молодых людей.

Для формирования интереса к русской классической ли-
тературе у подростков необходимо учитывать их читатель-
ский интерес, читательские предпочтения, использовать 
в урочной и неурочной деятельности нестандартные и ин-
терактивные технологии и современные средства обучения.

Таким образом, литературное образование (воспитание, 
обучение, развитие) способствует формированию эстетиче-
ского чувства, вкуса, художественных потребностей, ощу-
щения и осознания красоты, гармонии в искусстве и окру-
жающей жизни.
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Развитие мыслительных способностей студентов средствами интерактивных 
технологий обучения английскому языку

Васильева Евдокия Ильинична, студент магистратуры
Казанский (Приволжский) федеральный университет

В настоящее время владение английским языком открывает человеку больше возможностей в плане профессиональной 
деятельности и личной жизни. Именно поэтому нынешнее общество требует высококвалифицированных и компетент-
ных учителей английского языка. Согласно федеральному государственному стандарту РФ будущие учителя английского 
языка должны владеть определенными универсальными и общепрофессиональными компетенциями, среди которых мы 
выделяем способность критического мышления, которая в свою очередь требует активизации мыслительных способно-
стей высокого порядка. Статья посвящена поиску наиболее эффективного способа развития мыслительных способно-
стей высокого порядка у будущих учителей английского языка.

Ключевые слова: мыслительные навыки высокого порядка, интерактивные методы обучения английскому языку.

The development of pre-service English teacher's thinking skills  
in teaching English language

Vasilyeva Evdokiya Ilinichna, student master's degree program
Kazan (Volga region) Federal University

Today English language skills give more opportunities to people. That's why the society need high-qualified and competent English 
teachers. According to the state educational standard of RF a pre-service English teachers must have universal and professional 
competencies among which we highlight critical thinking skills. Critical thinking skills require activating of higher-order thinking skills. 
The article devoted to research of the most effective ways of the development of pre-service English teachers higher-order thinking skills.

Keywords: higher-order thinking skills, interactive methods of English teaching.

Способность находить аналогии, устанавливать ассоциации, проявлять независимость мышления, быть 
способным посмотреть с новой стороны на нечто давно и хорошо известное называется мыслительной способностью.

В. Д. Шадриков

По мнению зарубежных исследователей в области пе-
дагогики, показателями мыслительных способностей 

человека являются уровни. Впервые уровневую классифи-
кацию (таксономию) мыслительных способностей пред-
ставил Б. Блум в 1956 году. Он выделил шесть уровней 
мыслительных способностей: знание, понимание, приме-

нение, анализ, синтез и оценка, которые подразделяются 
в мыслительные навыки низкого порядка (знание, пони-
мание и применение) и мыслительные навыки высокого 
порядка (анализ, синтез и оценка). В 2001 году Л. Андер-
сон и Д. Кратволь предложили обновленную таксономию 
Блума, где создание чего-то нового стоит выше оценива-
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ния. Главная особенность таксономии Блума и Андерсона 
заключается в том, что мыслительные способности разви-
ваются по мере усвоения предыдущих уровней.

Существует иная классификация мыслительных спо-
собностей, предложенная Н. Уэббом. Он разработал схему 
«Depth of knowledge», в которой мыслительные способно-
сти подразделяются на 4 уровня: запоминание, навык, стра-
тегическое мышление и расширенное мышление. Рассмо-
трим их подробнее.

Уровень 1. Вспоминание и воспроизведение оценивает 
способность студентов вспомнить простой факт из мате-
риала. Требует только усвоения материала.

Уровень 2. Навыки и концепты измеряют способность 
мышления студентов посредством воспоминания фактов. 
Данный уровень предполагает интерпретацию, классифи-
кацию, сравнение информации и фактов.

Уровень 3. Стратегическое мышление требует активи-
зации мыслительных процессов высокого порядка. Сту-
дентам предоставляется возможность анализировать ин-
формацию, обобщить результаты, выстроить свою точку 
зрения и решить проблему.

Уровень 4. Расширенное мышление предполагает при-
менение усвоенного материала в иных ситуациях. Данный 
уровень основан на стратегическом мышлении в более рас-
ширенных масштабах.

Отличительной чертой глубины знаний Уэбба от так-
сономии Блума является объект оценивания. Таксономия 
Блума ориентирована на измерение результат, в то время 
как DOK измеряет процесс обучения, который предпо-
лагает развитие мыслительных способностей студентов. 
Иными словами, таксономия Блума применяется для пре-
доставления основы, а DOK Уэбба анализирует специфику 
заданий. Именно по этой причине, мы опираемся на DOK 
для исследования развития мыслительных способностей 
студентов-будущих учителей английского языка.

Согласно требованиям, для поступления в высшее учеб-
ное заведение по направлению «Преподавание английского 
языка», студенты должны владеть уровнем В2, которое 
предполагает обязательное наличие уровня мыслитель-
ных способностей низкого порядка и желательное нали-
чие мыслительных способностей высокого порядка. Сле-
довательно, задачей вуза является развитие мыслительных 
способностей высокого порядка у будущих учителей ан-
глийского языка.

Как показывает практика, традиционное обучение, в ко-
тором студенты выступают в роли пассивного наблюдателя 
и слушателя, не требует от них активизации мыслитель-
ных способностей высокого порядка, в отличие от мысли-
тельных способностей низкого порядка. Таким образом, 
обуславливается необходимость организации соответ-
ствующего учебного процесса, в котором студенты активно 
используют свои знания, умения и навыки, а также опыт.

В 1975 году немецкий исследователь Г. Фриц ввел по-
нятие интерактивное обучение, которое, по его мнению, 
предполагает организацию такого учебного процесса, где 

учащиеся могли бы активно взаимодействовать, т. е. во-
влекаться в обсуждение или какое-то совместное действие. 
Особенность интерактивной педагогики заключается 
в том, что учащиеся не являются пассивными слушате-
лями или наблюдателями, а принимают активное участие 
в учебном процессе.

Главной целью применения интерактивных техноло-
гий в обучении английскому языку является активизация 
мыслительной деятельности обучающихся. К основным 
задачам относятся: 1) повышение мотивации к изучению 
английского языка; 2) эффективный результат в понима-
нии изучаемого материала; 3) повышения навыка работы 
в группе, коммуникации между собой и толерантности 
к чужой точке зрения; 4) развитие навыка отстаивать свое 
мнение;5) выявление у студентов личных и профессиональ-
ных качеств; 6) развитие мыслительных способностей вы-
сокого уровня.

В отличие от традиционного обучения интерактивные 
технологии обучения позволяют студентам учиться само-
стоятельно решить ту или иную учебную задачу и при-
менять ранее полученные знания в новых для них усло-
виях. Также интерактивное обучение предусматривает 
иную от традиционного обучения логику: студенты идут 
не от теории к практике, а от формирования нового опыта 
к его теоретическому осмыслению через применение. Опыт 
и знания студентов служат источником их взаимообуче-
ния и взаимообогащения. Они пробуют себя в роли учи-
теля, соответственно, делясь своими знаниями и опытом, 
берут на себя его функции. Именно поэтому у них повы-
шается мотивация и увеличивается продуктивность обуче-
ния. Стоит отметить большое разнообразие интерактивных 
технологий, что позволяет, во-первых, использовать дан-
ные методы при обучении всем видам речевой деятельно-
сти, во-вторых, использовать их при работе с учащимися 
разных возрастных групп и на разном уровне обучения.

В результате анализа литературы в сфере интерактив-
ного обучения, мы выявили наиболее эффективные методы 
интерактивного обучения, используемые на занятиях ан-
глийского языка и способствующие развитию мыслитель-
ных способностей высокого порядка у будущих учителей 
английского языка.

Метод ролевой и деловой игры. Данные методы явля-
ются весьма разносторонними, поскольку ставят студен-
тов с одной стороны в роли режиссера, с другой — в роли 
консультанта, и с третьей — в роли организатора опреде-
ленной деятельности. Чем разнообразнее роли и позиции, 
тем разностороннее развивается личность студента. В дан-
ном случае развиваются мыслительные способности сту-
дентов в плане системности и гибкости мышления. Кроме 
того, студенты приобретают умение быстро ориентиро-
ваться и действовать в любых ситуациях.

Ролевой игре существенно наличие определенного коли-
чества персонажей и проблемной ситуации. Каждый участ-
ник ролевой игры в процессе организует свое речевое и не-
речевое поведение в зависимости от поведения партнеров 
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и своей коммуникативной цели. Иными словами, процесс 
строится на импровизации студентов. Ролевая игра может 
состоять как из одного коммуникативного акта, так и слож-
ного коммуникативного акта, состоящего из серии простых, 
объединенных ситуацией и общей коммуникативной целью.

Деловая игра в отличие от ролевой является формой 
воссоздания предметного и социального содержания буду-
щей деятельности специалиста, моделирования тех систем 
отношений, которые характерны для этой деятельности 
как целого. Студент усваивает абстрактные по своей при-
роде, знаковые по форме знания, закрепляет умения и на-
выки не ради них самих, не про запас, а в реальном про-
цессе подготовки и принятия решений, в функции средства 
выполнения игровых и учебных действий, а через них — 
и действий профессиональных.

На основе практического применения методов роле-
вых и деловых игр можно заключить, что у студентов по-
вышается мотивация к изучению английского языке за счет 
большого интереса и желания принимать участие в такого 
рода играх. Как показывает практика, студенты с большей 
мотивацией готовят выступления и презентации к ним, 
что существенно повышает исследовательский навык каж-
дого из них.

Метод дискуссии. Дискуссия (лат. diskussio — иссле-
дование, рассмотрение, разбор) — публичный спор, цель 
которого — выяснение и сопоставление различных точек 
зрения, поиск, выявление истинного мнения, нахождение 
правильного решения спорного вопроса. Основная цель 
дискуссии заключается в достижении согласия, единого 
решения по обсуждаемой теме. Поэтому в ходе дискус-
сии участники стремятся к достижению одной точки зре-
ния, наиболее приемлемой в данной ситуации, которую 
поддерживает большинство участников дискуссии. Таким 

образом, одна из предложенных точек зрения становится 
решением проблемы, что происходит в результате аргу-
ментированности мнения. По форме проведения дискус-
сии можно разделять на (Н. Т. Оганесян): дебаты; круглый 
стол; мозговой штурм.

Метод дискуссии целесообразно использовать для фор-
мирования способности оценивания, поскольку в процессе 
дискуссии студенты прибегают к критическому оценива-
нию не только мнения оппонентов, но своего мнения.

Метод проектов. Данный метод предполагает выпол-
нение индивидуального или коллективного проекта в со-
ответствии с заданной темой, помогающий развитию са-
мостоятельной учебно-познавательной деятельности 
студентов, их коммуникативных и научно-исследователь-
ских умений, творческой активности. Метод проектов при-
меняется в целях формирования системы знаний и умений 
студентов, развития способности излагать собственные 
идеи, умения разрешать возникающие проблемы. Основ-
ные этапы метода проектов: планирование; поисково-ис-
следовательский этап; этап обобщения информации; пре-
зентация; подведение итогов.

Согласно многочисленным исследованиям метод про-
ектов способствует развитию креативного, аналитиче-
ского и критического мышления, а также воображения 
и памяти. Кроме того, за счет мотивированных самостоя-
тельных поисков и анализа информации, их интерпрети-
рования совершенствуется способность анализирования, 
что предполагает, развитие мыслительных способностей 
высокого уровня.

Таким образом, развитие мыслительных способностей 
высокого порядка у будущих учителей английского языка 
возможна только при организации учебного процесса с ис-
пользованием интерактивного метода обучения.
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Биоквантум в условиях дошкольного образовательного учреждения
Владимирова Наталья Юрьевна, воспитатель;

Давыдова Светлана Михайловна, воспитатель;

Хаяси Анна Владимировна, учитель-логопед
МБДОУ г. Иркутска детский сад № 138

На современном этапе стратегическая цель в образова-
нии Российской Федерации ориентирована на разви-

тие естественнонаучного и технического направлений. Со-
здание сети детских технопарков «Кванториумов» является 
Федеральным проектом агентства стратегических инициа-
тив, направленных на развитие творческих способностей 
ребенка, его самостоятельности, инициативы, стремления 
к самореализации и самоопределению.

В нашем дошкольном учреждении создана мини-ла-
боратория «Биоквантум». Цель создания биоквантума: 
формирование у детей базовых компетенций в области 
биологии и биотехнологии, их самореализации в ходе ис-
следовательской и экспериментально-изобретательской 
деятельности.

Принципы организации деятельности в условиях «Био-
квантума»:

— Принцип интеграции: в процессе работы обеспечива-
ется интеграция всех образовательных областей (социаль-
но-коммуникативное развитие, познавательное развитие, 
речевое развитие, художественно-эстетическое развитие, 
физическое развитие).

— Доступность: деятельность осуществляется с учетом 
возрастных особенностей, построенного по принципу ди-
дактики (от простого к сложному); подача материала в иг-
ровой форме.

— Проблемность: поиск разрешения проблемных и иг-
ровых ситуаций.

— Наглядность в обучении: осуществляется на вос-
приятии наглядного материала.

Реализация данного направления работы подразуме-
вает использование современных педагогических техно-
логий: проектирование, коллекционирование, моделиро-
вание, исследовательская деятельность и другие.

Проектная деятельность одна из главных составляющих 
«Биоквантума», что подразумевает разные типы проектов, 
доступных для дошкольников: «Лекарственные растения» 
(получение, исследование и т. д), «Исследование влияния 
различных факторов на развитие растений», «Сохранение 
и размножение разных видов растений» (черенками, семе-
нами, делением) и другие.

Исследовательская деятельность — особый подход 
к обучению, построенный на основе естественного стрем-
ления ребенка к самостоятельному изучению окружаю-
щего.

В результате исследовательской деятельности ребенок 
приобретает: умение видеть проблемы, вырабатывать ги-
потезы, наблюдать, проводить эксперименты, опыты, уме-
ние давать определения понятиям и другие.

С точки зрения педагогической психологии и образова-
тельной практики важно, что проектирование и исследо-
вание тесно связаны с прогнозированием, а потому могут 
служить эффективным инструментом развития интеллекта 
и креативности ребенка в обучении.

Также «Биоквантум» — первая ступень в формировании 
базовых знаний о профессиях. Именно здесь дети знако-
мятся с многообразием профессий, связанных с биологией, 
ботаникой, что позволяет им успешно адаптироваться к из-
менившейся ситуации современного образования, приоб-
щение его к ценностям, удовлетворение и развитие позна-
вательных интересов.

Организация предметной развивающей среды.
Условно «Биоквантум» разделен на 2 части: исследова-

тельская лаборатория, биосад (цветник, огород, теплица).
Биозона содержит цветник, где выращиваются цвету-

щие, комнатные растения; огород, теплица содержат овощ-
ные культуры. В условиях биосада реализуются такие виды 
детской деятельности, как наблюдение, экспериментирова-
ние, проектирование, моделирование, практическая дея-
тельность.

Исследовательская лаборатория разделена на две зоны: 
живая и неживая природа, а также содержит центр песка, 
воды, камня. В условиях исследовательской лаборатории 
реализуются следующие виды детской деятельности: рас-
сматривание, коллекционирование, экспериментирование, 
игровая деятельность, фиксация опытов.

«Биоквантум» снабжен современным оборудованием: 
лабораторное оборудование для проведения микроско-
пии, микробиологических исследований; комплекты про-
стых измерительных приборов; комплекты лабораторий: 
«Юный биолог» — 2, «Юный эколог», комплекты расход-
ных материалов, ноутбук, мультимедийное оборудование.

На занятиях в «Биоквантуме» дошкольники знакомятся 
с биологией и микробиологией, физиологией и ботаникой.

В условиях «Биоквантума» дошкольники учатся:
— работать с современными средствами исследования 

невидимого мира (лупами, микроскопами);
— узнают, как выращивать овощные культуры, расте-

ния, как применяются современные биотехнологии 
для очистки воды, размножения лекарственных ра-
стений, для улучшения жизни людей;

— задавать вопросы, что является важным умением 
для любого исследователя. Дети от природы иссле-
дователи, поэтому они очень любят задавать во-
просы, а если их от этого систематически не отучать, 
то они достигают высоких уровней в данном искус-
стве. Для формирования данного умения мы исполь-
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зуем в своей деятельности упражнения «Исправ-
ление ошибок», «Угадай, о чем спросили» и другие.

— давать определения путем описания и характери-
стики предмета, сравнения, различения, также ис-
пользуем в своей работе загадки, как определение 
понятий.

— классифицировать,
— наблюдать,
— экспериментировать (мысленное экспериментиро-

вание, как выдвижение гипотезы; экспериментиро-
вание с реальными предметами),

— строить суждения,
— анализировать (выделять главное и второстепенное),
— делать выводы и умозаключения.
Также в условиях «Биоквантума» дошкольники про-

буют выдвигать свои первые гипотезы. Первое, что застав-
ляет появиться на свет гипотезу, — это проблема. Чтобы 
выдвинуть гипотезу, мы специально тренируемся… Вот 
простое упражнение. Давайте вместе подумаем: как птицы 
узнают дорогу на юг? Почему весной появляются почки 
на деревьях? Почему течет вода? Почему дует ветер? По-
чему бывают день и ночь?

Посредством «Биоквантума» у дошкольников формиру-
ются технические способности. На наш взгляд, технические 
способности — это личностные качества человека, позво-
ляющие ему достигать особых успехов при создании раз-
личных приспособлений, механизмов и устройств.

Исходя из потребностей растений в нашем «Биокван-
туме» появились первые изобретения: «Заботливый фи-
тилек», «Солнечный собиратель», «Поливайка-Неостав-
ляй-ка».

Технические способности — это взаимосвязанные и не-
зависимые друг от друга личностные качества, проявляю-
щиеся в основном в игровой, конструкторской и продук-
тивной видах деятельности:

— понимание назначения техники, ее полезных и вред-
ных функций;

— умение обращаться с техникой (подключение, запуск, 
управление функциями);

— изготовление технических изделий (сборка деталей, 
конструирование, навешивание технических функ-
ций на предметы-заместители);

— проявление в продуктах творчества ребенка идей 
технического изобретательства (идея с субъектив-
ной для ребенка новизной, способность видеть, фор-
мулировать и разрешать противоречия (телевизор 
и широкий, и узкий одновременно).

Развитие технических способностей детей опирается 
на сформированную мелкую моторику, пространственное 
представление, логическое мышление.

Вся деятельность в условиях «Биоквантума» фиксиру-
ется и описывается, на основе этого дети создают свои пер-
вые научные книжки-малышки, которые содержат творче-
ские рассказы, зарисовки.

При реализации проекта «Превращение горошины» 
фиксация наблюдений велась в лепке (каждое наблюдение 
за ростком, дети фиксировали в лепке), что послужило со-
зданию мультипликационного фильма. Помощь при созда-
нии мультфильма нам оказали педагоги дополнительного 
образования центра творческого развития «Созвучие» го-
рода Иркутска.

Хочется отметить, что в реализации данного направ-
ления работы нам активно помогают администрация до-
школьного образовательного учреждения, педагоги допол-
нительного образования, научные сотрудники, родители. 
В данной работе очень важно взаимодействие!

Данная работа ведется сравнительно недавно, она ин-
тересна не только детям, но и родителям, педагогам! В пер-
спективе работы: пополнение среды новыми коллекциями, 
картотеками игр, интересных экспериментов, печать в ти-
пографии сборника сказок и рассказов по результатам на-
блюдений и опытов, создание новых изобретений. Наше 
путешествие по «Биоквантуму» не закончено. Все только 
начинается!

Эффективность использования дидактических игр и игровых упражнений 
при обучении иностранному языку детей старшего дошкольного возраста

Галич Татьяна Николаевна, кандидат психологических наук, доцент;

Карпова Ксения Арсеновна, студент
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В статье описана актуальность раннего обучения английскому языку в дошкольных учреждениях. Авторы пыта-
ются доказать, что использование дидактических игр эффективно в процессе обучения английскому языку детей стар-
шего дошкольного возраста.
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Стремительное развитие экономики, общественных от-
ношений, цифровых технологий, внедрение различных 

инноваций во всех сферах жизни, вынуждают и человека 
так же стремительно меняться. Отличные знания англий-
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ского языка делают человека конкурентоспособным, по-
скольку владение именно английским языком, языком ме-
ждународного значения — актуально. Поэтому и в области 
образования все претерпевает изменения. Внедряются но-
вые образовательные стандарты, в которых заложены ос-
новы компетентностного подхода, который предполагает 
совершенствование системы по подготовке обучающихся 
иностранному языку в условиях современной государ-
ственной политики [1]. Изучение иностранного языка уже 
давно проникло и в дошкольные образовательные учре-
ждения. Среди педагогов до сих пор нет однозначного 
мнения в эффективности раннего обучения английского 
языка. Одни педагоги единогласно говорят, что ранее обуче-
ние иностранного языка в возрасте 5–6 лет неоправданно, 
а другие педагоги и психологи говорят о том, что самые 
прочные основы владения иностранным языком заклады-
ваются именно в раннем возрасте [2].

При обучении дошкольников иностранному языку, пре-
подавателю нужно учитывать характер ведущей деятельно-
сти детей 5–7 лет, для них это — игра. Поэтому преподава-
телю важно в основу занятий с дошкольниками положить 
игру, чтобы занятия были яркими, эмоционально окрашен-
ными, запоминающимся и дети с удовольствием будут по-
сещать занятия по английскому языку. [3, с. 15–19]

Цель изучения английского языка в раннем возрасте — 
это научить детей понимать иностранную речь и сформи-
ровать основной запас слов. Для достижения этой цели не-
обходимо использование различных средств обучения. Тут 
на помощь приходят дидактические игры. Дидактические 
игры представляют собой специальные игры, созданные 
и приспособленные для достижения целей обучения. Ди-
дактические игры нацелены на то, что бы повышать инте-
рес к занятию, выстроить занятие таким образом, чтобы 
воспитанники проявляли живость воображения, фанта-
зию, могли сравнивать и ассоциировать, опираться на ин-
туицию и подсознание, создавать творческую атмосферу 
на занятии [4].

Для проверки эффективности использования дидакти-
ческих игр и упражнений при обучении английскому языку, 
нами был проведен эксперимент на базе Муниципаль-
ное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 
«Центр развития ребенка — детский сад № 95 «Мы» Ниж-
некамского муниципального района Республики Татарстан.

Нами был разработан комплекс занятий целью, кото-
рых является создание условий для формирования вы-
сокого уровня мотивации к изучению английского языка 
у детей старшего дошкольного возраста с помощью дидак-
тических игр и упражнений.

Данный комплекс предполагает изучение нескольких 
взаимосвязанных тем, где дети должны научиться расска-
зывать о себе, своем доме, семье и любимых увлечениях. 
В программе предусмотрено активное общение, игровые 
ситуации и разнообразные дидактические упражнения. Ди-
дактические игры и упражнения были построены таким об-
разом, что с детьми многократно повторялся изучаемый ма-

териал. Так же были использованы упражнения, в которых 
слова и словосочетания многократно повторялись в разных 
ситуациях и сочетаниях, это разнообразные ритмичные 
стишки, считалки, песенки, разучивание сценок. Исполь-
зование звучного ритмичного материала, лучше усваива-
ется и отправляется в долгосрочную память. Обучающие 
карточки, картинки, игрушки, дидактические материалы, 
которые были использованы в работе, были яркие, красоч-
ные. Занятия с использованием дидактических игр были 
эмоционально окрашены. Привлекая детей в происходя-
щее действие, в слушание, создавались игровые ситуации. 
Во время игр нужно было следить за всем процессом, ка-
чеством вопросов, соблюдением правил игры, побуждать 
детей к самоконтролю. Эмоционально стимулировать, под-
держивать интерес к игре. В конце каждого занятия со-
вместно с детьми мы анализировали игровую деятельность, 
выделяя успехи и неудачи, и обсуждали, на что нужно об-
ратить внимание в следующий раз. Также я интересовалась, 
какие игры больше всего нравятся детям, и в какую игру 
они хотели бы поиграть в следующий раз.

До внедрения в процесс обучения комплекса занятий 
была проведена диагностика имеющихся знаний англий-
ского языка у старших дошкольников. Результаты диагно-
стики выявили, что высокий уровень владения английским 
языком у 20 % старших дошкольников. Такие дети показы-
вают правильное употребление в своей речи словосочета-
ний и предложений на английском языке в монологиче-
ской и диалогической речи; понимают на слух отдельные 
простые слова и простые фразы в медленно и четко зву-
чащей речи и ситуациях повседневного общения; исполь-
зуют в речи лексические единицы по пройденным темам. 
У 35 % дошкольников выявлен средний уровень, дети дан-
ной категории могут употреблять в речи слова и словосо-
четания на английском языке, понимают диалогическую 
и монологическую речь, понимают на слух простые слова 
и фразы, используют в речи лексические единицы по ранее 
изученным темам, но им требуется подсказка преподава-
теля. У 45 % выявлен низкий уровень владения английским 
языком, дети не понимают английской речи, знают отдель-
ные слова, не связанные с задаваемыми вопросами, их от-
веты не правильны, интерес отсутствует. Анализ резуль-
татов приводит нас к выводу, что у старших дошкольников 
недостаточно сформированные знания английского языка.

После проведения нашего комплекса занятий мы снова 
провели диагностику, где выявили следующие изменения: 
общий процент детей с низким уровнем снизился до 30 %, 
при этом процент детей, имеющий средний уровень вла-
дения английским языком, увеличился с 35 % до 40 % и вы-
сокий уровень увеличился с 20 % до 30 % от общего числа 
испытуемых. Уменьшение процента старших дошкольни-
ков, имеющих низкий уровень владения английским язы-
ком, можно объяснить эффективностью разработанного 
и внедренного нами комплекса занятий на формирующем 
этапе эксперимента (насыщенных различным дидактиче-
ским и игровым материалом). Ввиду умело подобранного 
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и проведенного на практике с детьми ряда дидактических 
игр, удалось вызвать положительный настрой на работу 
у старших дошкольников, активизировать их мыслитель-
ную деятельность, внимательность и включенность в по-
знавательный и обучающий процесс.

Подводя итоги опытно-экспериментальной работы, 
приходим к выводу о том, что у старших дошкольников 
произошли значительные улучшения: уровень развития 
познавательной активности возрос, появилась заинтере-
сованность в изучении английского языка. Отсюда следует, 
что при обогащении познавательного материала дидакти-
ческими играми и упражнениями развитие познаватель-
ной активности старших дошкольников и активизация 
их познавательной деятельности на занятиях происходит 
в разы быстрее и эффективнее. Включаясь в игровую ситуа-
цию на занятии, дошкольники становятся наиболее актив-
ными, самостоятельными, начинают лучше воспринимать 
и усваивать обучающий материал, решать учебные задачи.

Отметим, что для большей эффективности в работе с до-
школьниками с самого первого занятия, нужно вводить так 
называемые ритуалы, порядок действий, которые приняты 
в ситуациях взаимодействия между людьми: при встрече, 
при прощании, правила этикета. Использование ритуалов 
настраивает детей на общение на иностранном языке, пока-
зывают детям, что занятие началось, закончилось, что сей-

час последует определенный этап занятия, при этом при-
виваются ценности и обычаи чужой культуры. Успешность 
обучения зависит от того насколько активно будут вклю-
чены дети в речемыслительную деятельность в иноязычное 
общение, для этого при проведении игр нужно обязательно 
делать ведущими, активными участниками разных детей, 
чтобы хотя бы по одному разу все дети выполнили преду-
смотренное учебной задачей речевое действие.

Педагогу английского языка важно все время находится 
в тесной взаимосвязи с воспитателем группы, осуществляя 
совместные проекты и праздники: Осенний вальс, Новый 
год и Рождество, Весенний праздник, День Победы, Масле-
ница и др. В ходе любого праздника должны быть номера 
детей на английском языке, например песенка, считалка, 
сценка, игра, стихотворение. Для театрализации на англий-
ском языке используются сюжеты известных детям с ран-
него возраста русских народных сказок. Для ролевых игр 
используются сюжеты, в которых дети могут закрепить 
формы обращения с друг другом на английском языке. В иг-
ровую деятельность воспитатель включает и игры на ан-
глийском языке, а на уроках английского языка дети иг-
рают в привычные им игры, только на английском языке.

Таким образом, использование дидактических игр в об-
учении английского языка видится эффективным сред-
ством обучения детей старшего дошкольного возраста.
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Урок открытия нового знания «Первообразная»
Горбунов Максим Васильевич, студент магистратуры

Армавирский государственный педагогический университет (Краснодарский край)

В статье автор рассматривает урок открытия нового знания на примере темы «Первообразная». Здесь раскрыва-
ются методические особенности ведения данного урока в условиях ФГОС и проблемы, возникающие при рассмотрении 
данной темы.

Ключевые слова: профилизация обучения, современный урок, урок открытия нового знания, функция, производная, 
первообразная, неопределённый интеграл.

В связи с изменениями парадигмы образования совре-
менное общество ставит перед школой задачу про-

филизации будущих выпускников. Главной целью про-
фильного обучения для учащихся является обеспечение 
общедоступности получения полноценного образования 
в соответствии с их индивидуальными склонностями и по-
требностями, обеспечение профессиональной ориентации 
и самоопределения обучающихся, установление преем-
ственности между общим и профессиональным образо-
ванием [2].

Изменения также коснулись и требований, предъявляе-
мых к школьному уроку. Возьмём, например, урок откры-
тия нового знания. В условиях деятельностного подхода, 
данный урок подразумевает в себе не просто подачу мате-
риала как это было раньше, а создание условий для само-
стоятельного изучения.

Образовательная цель урока открытия нового знания 
в соответствии с ФГОС состоит или в выявлении учени-
ком субъективно новых для него знаний, или в овладении 
новым содержанием на определённом уровне, в преобра-
зовании нового теоретического знания в способы деятель-
ности. Определение же развивающих и воспитательных ас-
пектов целей вызывает у учителей ряд трудностей.

Заметим, что новые знания включают в себя не только 
информационный компонент, который явно отражён 
в школьном учебнике, но и методологические знания, по-
знавательные средства. Одновременно с формулировкой 
определений или описанием понятий, теорем и их доказа-
тельства, правил ученик должен усваивать методы и спо-
собы их получения, осознавать, что математика в целом яв-
ляется методом познания реального мира.

Например, приступая к изучению первообразной сле-
дует после того, как у ученика уже сформированы следую-
щие методологические знания: определение понятия про-
изводной, производные элементарных функций, суммы, 
разности, произведения, правила нахождения производ-
ных, применение производных (задачи на максимум и ми-
нимум).

В условиях современного урока обучение предпола-
гает самостоятельную учебную деятельность от ученика. 
С точки зрения современной дидактики самостоятель-
ной работой признаётся не только, когда ученик работает 
без учителя, но и, когда в ходе познавательной деятельно-
сти, осуществляется взаимодействие с коллективом, под ру-
ководством учителя, в ключе «учитель — ученик». Ключе-

вым механизмом создания условий для самостоятельной 
деятельности учащихся на уроке является учебная задача, 
которую ученик должен принять как значимую для себя, 
которая должна заинтересовать его и побудить в нём же-
лание решать её. Уровень самостоятельности учащихся бу-
дет у каждого свой, но самое главное, чтобы каждый уче-
ник стал соучастником получения для него нового знания, 
осознавал и понимал свой вклад постановку и решение 
учебной задачи.

Каждое новое открытие предполагает формулировку 
проблемы (в нашем случае — в форме учебной задачи), по-
иска её решения и решение. А это в свою очередь, требует 
от учащихся, во-первых, овладения необходимой базой зна-
ний и умение ей оперировать, во-вторых, иметь опыт поис-
ковой деятельности и владения её методами и способами, 
в-третьих, личностной потребности и заинтересованно-
сти в её осуществлении.

Безусловно, система методологических знаний не зави-
сит только от урока открытия нового знания, но по большей 
части знакомятся учащиеся впервые именно на этих уро-
ках, все это вместе создает условия для достижения обра-
зовательной, развивающей и воспитательной целей урока.

Рассмотрим урок открытия нового знания, на примере 
«Первообразной (неопределённого интеграла)». Изучение 
раздела начинается на уроках математики в старших клас-
сах и рассматривается в такой дисциплине, как алгебра 
и начала математического анализа.

Формирование умения находить первообразную яв-
ляется важным аспектом при изучении алгебры и начала 
анализа. В настоящее время старшеклассники сдают ЕГЭ, 
где умение находить первообразную, посредством реше-
ния интеграла может способствовать уменьшению трудно-
стей в решении не только алгебраических заданий, но и гео-
метрических. Поэтому необходимо, чтобы обучающиеся 
со старшей школы знали азы как самой первообразной, 
так и всей алгебры в целом (функции и их графики, предел 
функции м непрерывность, обратные функции, производ-
ные, применение производных). Знания, умения и навыки 
решения интегральных функций, учащиеся приобретут 
в старшей школе изучая различные свойства, теоремы 
и формулы. Также не мало важную роль в процессе фор-
мирования умений играет учитель. Учитывая методические 
особенности той или иной темы, он сможет грамотно вы-
строить процесс обучения, в результате которого обучаю-
щиеся смогут лучше воспринимать полученный материал.
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Однако, анализ опыта педагогической практики по-
казывает, что проблемы по преподаванию данной темы, 
не уменьшаются. Знания школьников носят лишь формаль-
ный характер, а структура знаний отсутствует, не форми-
руется представление о понятии неопределённый инте-
грал и не вырабатываются прочные навыки решения задач.

Причинами проблем и трудностей является очень вы-
сокая степень абстракции понятий, сложная логическая 
структура их определений, недостаточное время для осмыс-
ления и усвоения сложных вопросов и ряд других факторов. 
Поэтому успешное изучение раздела «Интеграл» зависит 
от необходимости решения проблем, связанных правиль-
ной постановкой целей изучения курса, тщательным отбо-
ром содержания теоретического и дидактического материа-
лов и методическими приёмами, и особенностями [3, с. 198].

С дидактической точки зрения взаимообратные опера-
ции дифференцирования и интегрирования целесообразно 
рассматривать одновременно, поскольку решение взаимо-
обратных задач позволит рассмотреть определения произ-
водной, как данной функции, так и функции имеющей дан-
ную производную.

В связи с тем, что понятие первообразной функции и по-
нятие неопределённого интеграла, как совокупности перво-
образных вводятся позже в связи с изучением производной, 
будет разумно в простых случаях решать и обратную задачу, 
но при этом не пользоваться специальной терминологией 
и символикой. Это послужит пропедевтикой для введения 
понятия интеграла в явном виде. Так, после ознакомления 
с производного многочлена учащиеся могут не только оты-
скать производную по заданному многочлену, но и по про-
изводной находить функцию. [5, с. 322]

Прежде чем вводить понятие неопределённого инте-
грала, учащихся необходимо познакомить с понятием пер-
вообразной функции. Для этого на наш взгляд целесо-
образно начать изучение данной темы с рассмотрения 
таблицы производных функций. Здесь перед учащимися 
необходимо поставить следующую задачу: отыскать функ-
ции, производная которой равна данной (взятой из столбца 
производных)

y = C (C — постоянная), y' = 0.
y = x, y' = 1.
y = x2, y' = 2x.
y = x3, y' = 3x.
y = x–2, y' = –2x–3.
y = x–3, y' = –3x–4.

y = xk (k — целое число), y' = kxk–1.
y = sinx, y' = cosx.
y = cosx, y' = –sinx.

Дальнейшее развитие этой задачи: найти функции, про-
изводные которых равны x2, x3, x–2, x–3.

Данная задача, поставленная перед учащимися, реша-
ется неоднозначно: для каждой функции найдётся беско-

нечное множество функций, производная которых равна 
данной функции; эти функции отличаются только одной 
постоянной. Например, 2x является и производной функ-
ции y = x2, и производной функции y = x2 + 0,5, и вообще 
производной любой функции y = x2 + C, где С — посто-
янная.

После подобных упражнений вводится определение 
первообразной функции или  просто первообразной: 
«Функция F(x) называется первообразной для функции f(x) 
в данном промежутке, если для всех x  из этого промежутка 
F'(x) = f(x)».

В большинстве приведённых примеров промежутком, 
в котором функции определены, является вся числовая пря-
мая, найденные первообразные для них тоже определены 
на всей числовой прямой; в примерах 5, 6 и примере 7 (при 
k < 0) найденные функции являются первообразными бля 
данных в каждом из промежутков (–∞; 0), (0; +∞).

Использованную нами таблицу можно теперь перепи-
сать так, чтобы по ней удобно было находить первообраз-
ные данных функций

f(x) = 0. F(x) = C (C — постоянная).

f(x) = 1. F(x) = x + C.

f(x) = 2x. F(x) = x2 + C.

f(x) = 3x2. F(x) = x3 + C.

f(x) = –2x–3, x ≠ 0 F(x) = x–2 + C.

На первых уроках на наш взгляд необходима проверка 
правильности решения задачи дифференцированием 
для закрепления понятия первообразной и для ликвида-
ции вероятных ошибок: первое время учащиеся путают 
формулы дифференцирования и интегрирования.

Далее доказываются следующие теоремы.
1) Если F(x) — одна из первообразных для данной функ-

ции f(x) в некотором промежутке (конечном или беско-
нечном), то любая функция F(x) + С, где С — произволь-
ная постоянная, также является первообразной для f(x) 
в этом промежутке.

2) Если F(x) — первообразная для f(x), то любая дру-
гая первообразная для f(x) имеет вид F(x) + С, где С — ка-
кая-то постоянная.

Таким образом, выражение F(x) + С обозначает множе-
ство всех первообразных данной функции.

После доказательства этих теорем могут быть решены 
задачи, подобные задачам в таблице, и некоторые за-
дачи физического содержания, например: «Скорость тела 
как функция времени задана формулой v = at (a — ускоре-
ние). Найти путь как функцию времени движения».

Такого рода задачи могут и предшествовать введению 
понятия первообразной, демонстрирую необходимость 
этого понятия для решения задач прикладной направлен-
ности. Но необходимо понимать, что при этом физическое 
содержание задач должно быть максимально прозрачным, 
чтобы не перекрывать сущность математического вопроса.
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Что же касается введения понятия неопределённого ин-
теграла и символа ∫ f(x)dx его обозначения, то оно не явля-
ется строго необходимым в том небольшом курсе математи-
ческого анализа, который рассматривается в школе. Кроме 
того, запись ∫ f(x)dx вызывает трудности в объяснении про-
исхождения символа. Однако введение данного символа 
позволяет в более наглядной форме записывать формулы 
интегрирования. Отметим ещё, что при проверке интегри-
рования дифференцированием мы имеем дело не с одной 
функцией, а с бесконечным множеством их, записанным 

в форме ∫ f(x)dx, сохраняется отчасти и в случае, когда по-
нятие неопределённого интеграла не вводится. Ещё один 
аргумент в пользу введения символа ∫ f(x)dx — его обще-
принятость: ученики должны быть подготовлены к тому, 
что в литературе будет встречаться такое обозначение. Сим-
вол ∫ f(x)dx и термин «неопределённый интеграл» можно 
ввести после доказательства приведённых выше теорем 1 
и 2. При этом делается акцент на употреблении слова «не-
определённый» и показывается связь между интегрирова-
нием и дифференцированием. [4, с. 217–218]
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В данной статье рассматриваются различные интегративные игровые методы, которые применяются в дошколь-
ных образовательных учреждениях. Проанализированы и выделены наиболее подходящие игровые методы в работе с до-
школьниками, приведены примеры. Показано, что через внедрение игровых технологий, можно повысить уровень усвое-
ния знаний и умений воспитанников, а также стимулировать развитие творчества.
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Современная система образования ориентирована 
на формирование у детей любознательности, вооб-

ражения, познавательной активности, самостоятельного 
мышления. Периодом активного развития познавательной 
деятельности является дошкольный возраст. В это время 
происходит становление первых форм абстракции, про-
стых умозаключений и обобщения, а также ребенок пе-
реходит от практического мышления к логическому, раз-
витие произвольности восприятия, памяти, воображения, 
внимания.

Возможность использования интерактивных методов 
в педагогическом процессе позволяет перестроить обра-
зовательную деятельность: это переход от привычных за-
нятий с дошкольниками к познавательной игровой дея-
тельности, организованной взрослым, а на более поздних 
этапах — и самостоятельной.

Существует большое количество интерактивных мето-
дов и технологий. Что же такое интерактивная технология 
обучения? Самоопределение связано с понятием «интер-
активный». Интерактивность означает способность взаи-
модействовать или находиться в режиме беседы, диалога 
с чем-либо (например, компьютером) или кем-либо (че-
ловеком).

В образовательной деятельности детского сада наи-
более часто используются следующие интерактивные ме-
тоды: «Кластер», «Работа в парах», «Микрофон», «Хоровод», 
«Предвидение», «Синквейн», «Карусель», «Дискуссии», «Де-
рево знаний» и многие другие.

Метод «Работа в парах». При использовании этого ме-
тода дети учатся взаимодействовать друг с другом, объ-
единяясь в пары по желанию и выполнять предложенное 
задание. Работая в паре, дети совершенствуют умение до-
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говариваться, последовательно, сообща выполнять работу. 
Примеры работы в паре:

— дети по очереди описывают картину,
— собирают пазлы или разрезные картинки,
— Игра «Цвет покажи — предмет назови» — дети под-

бирают существительные к прилагательному, обозначаю-
щему цвет. Например:

Красный — помидор, мяч, нос
Зелёный — кузнечик, трава, лист
Синий — кубик, море, зонт
Жёлтый — лимон, солнце, банан
«Микрофон» — это метод, где педагог и дети образуют 

круг, затем передавая друг другу игрушечный микрофон, 
высказывают свои мысли по заданной теме.

Например, микрофон берет ребенок, составляет не-
сколько предложений о своей любимой игрушке (питомце, 
мечте, увлечении), затем микрофон передает другому ре-
бенку. Все ответы детей не обсуждаются, а принимаются 
и одобряются.

«Предвидение» — метод работы с детьми, в ходе кото-
рого предлагается «предсказать» возможные варианты ре-
шения проблемы.

Например:
— Родители сели в автобус, а ты остался на остановке. 

Твои действия? Поясни, почему ты поступишь именно так, 
а не иначе?

— Пожар в квартире. Что ты будешь делать? Почему?
— Видишь, что кто-то тонет. Как поступишь?
«Синквейн» (Синквейн, в переводе означает «стихотво-

рение из пяти строк). Это не простое стихотворение, а сти-
хотворение, написанное по следующим правилам:

1 строчка — одно существительное, выражающее глав-
ную тему cинквейна.

2 строчка — два прилагательных, выражающих глав-
ную мысль.

3 строчка — три глагола, описывающие действия в рам-
ках темы.

4 строчка — фраза, несущая определенный смысл, 
при помощи которого нужно выразить своё отношение 
к теме.

5 строчка — заключение в форме существительного (ас-
социация с первым словом)

Пример использования этого метода в дошкольных об-
разовательных учреждениях представлен в таблице 1.

«Дискуссия» — это метод, где весь коллектив обсуждает 
какой-то сложный вопрос. В дискуссии принимают актив-
ное участие все дети.

В конце обсуждения коллектив приходит к единому 
мнению решения задачи, проблемы. Задавать вопрос сле-
дует так, чтобы была возможность высказать различные 
взгляды относительно выдвинутой проблемы.

Дети учатся высказывать собственное мнение: «Я ду-
маю…», «Я считаю…», «По моему мнению…», «Я согласен, 
но…», «Я не согласен, потому что…».

Таблица 1. Синквейн «Про зайца»

1 строчка: назвать, одним 
словом, предмет или яв-
ление.
2 строчка: описать какой 
этот предмет.
3 строчка: назвать три дей-
ствия этого предмета.
4 строчка: понравился ли 
данный предмет?
5 строчка: как вы мо-
жете назвать этот предмет 
по-другому

Заяц
Серый, длинноухий
Прыгает, грызет, дрожит
Мне нравится пушистый 
зайчик.
Животное

Например, детям предлагают обсудить такие темы:
«Как развеселить друга?»
«Можно ли обойтись без телефона?»,
«Нужна ли книга в наше время?» и т. д.
При использовании метода «Хоровод» педагог с помо-

щью предмета учит детей выполнять задание по очереди, 
тем самым воспитывает у них такие качества, как умение 
выслушивать ответы и не перебивать друг друга. Метод 
«Хоровод» способствует формированию начальных навы-
ков произвольного поведения у детей дошкольного воз-
раста.

Например, «Назови свойства предмета», детям по оче-
реди предлагают потрогать какой-либо предмет, и расска-
зать какой он.

— Предположим, мяч — дети по очереди рассказывают 
о нем (круглый, красный, резиновый, большой и т. д.).

— «Назови части предмета»
— «Назови действие предмета»
Для проведения метода «Дерево решений», рисуется 

на ватмане дерево — это поставленная проблема, которая 
имеет неоднозначное решение, а листочки на деревьях — 
это решения. Этот метод заключается в том, что дети де-
лятся на команды с одинаковым количеством ребят. Каждая 
команда обсуждает поставленный вопрос и делает записи, 
зарисовки или выкладывает картинки на своем дереве ре-
шений. После выполнения заданий все решения обсужда-
ются, каждая команда доказывает свою идею. Например, де-
тям задают вопрос — «Что нужно дереву, чтобы найти ему 
друзей?» Дети рисуют на листиках цветочки, чтобы сделать 
его привлекательным для пчел и бабочек, другая команда 
наклеивают картинки с фруктами, чтобы к нему пришли 
люди, следующая — изображают гнезда, чтобы приманить 
птичек, четвертая команда создает импровизированное 
дупло для белки и т. д.

«Кластер» в переводе с английского языка означает 
гроздь, кисть. Кластер — это метод, помогающий свободно 
и открыто думать по поводу какой-либо темы. В центре рас-
полагается основное понятие, по сторонам обозначаются 
крупные смысловые единицы, соединенные с центральным 
понятием прямыми линиями. (Рисунок 1.)
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Рис. 1. Кластер «Животные»

Это могут быть слова, словосочетания, картинки, ка-
сающиеся данной темы. Сначала на доске вывешивается 
картинка с изображением ключевого предмета, дети вы-
сказывают свои мысли, все свои знания по заданной теме. 
Затем на протяжении всего образовательного процесса дети 
структурируют учебный материал и систематизируют по-
лученные знания, подбирая слова или картинки, относя-
щиеся к ключевому предмету. Этот метод можно исполь-
зовать практически на всех занятиях, при изучении самых 
разных тем.

В заключение хотелось бы сказать, что использова-
ние интерактивных методов является универсальным ди-
дактическим подходом к организации процесса обучения. 

Достоинством является то, что практически все дети ока-
зываются вовлеченными в процесс познания, они имеют 
возможность понимать и применять полученные ранее 
знания, умения и навыки и высказываться по поводу того, 
что они думают и считают важным.

Применение интерактивных методов позволяет эффек-
тивно пополнить знания детей об окружающем мире, при-
вить навыки взаимоотношений со взрослыми и сверстни-
ками, воспитать в детях чувство собственного достоинства, 
почувствовать ощущение творческой свободы. Главное, 
чтобы педагог четко поставил цель обучения и соответ-
ствующие ей педагогические результаты, которые харак-
теризуют познавательную направленность.
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В статье рассматривается коммуникативно-ориентированное обучение грамматике английского языка в средней 
школе, направленное на формирование у обучающихся коммуникативной компетенции языковой, разговорной, практиче-
ской, мыслительной, когда обучающийся готов использовать иностранный язык как орудие речевой деятельности. Ком-
муникативный подход призван научить учащихся свободно ориентироваться в иноязычной среде.

Ключевые слова: коммуникативно-ориентированное обучение, иностранные языки, коммуникативная компе-
тенция.

Образование в школах и университетах определяется 
коммуникативными целями на всех этапах обучения, 

при этом обучение направлено на развитие коммуника-
тивной культуры, что позволяет обучающимся приобрести 
компетенции межкультурного общения на иностранном 
языке в повседневной, культурной жизни и учебно-про-
фессиональной сфере. Практическая цель обучения ино-
странному языку состоит в формировании умений и навы-
ков устной речи, чтения и письма.

Обучение общению на иностранном языке предполагает, 
прежде всего, сознательное усвоение не только лексических, 
но и грамматических единиц. Лишь затем можно оттачи-
вать навыки общения в социокультурном плане.

Грамматика — один из важнейших аспектов обучения 
иностранным языкам, потому что полноценное обучение 
невозможно без грамматической основы.

Коммуникативная методика предполагает обучение 
грамматике на функциональной и ситуационной основе. 
Это означает, что грамматические явления исследуются 
и усваиваются не как «формы» и «структуры», а как сред-
ство выражения определённых мыслей, отношений, ком-
муникативных намерений и их введения в языковой опыт. 
Конечно, знание грамматических правил необходимо 
для успешного владения иностранным языком. Возникает 
вопрос, должны ли мы обучать ребенка правилам только 
с помощью учебных упражнений, которые предназначены 
для коммуникативной деятельности или необходимо от-
рабатывать грамматические структуры в том числе? Оба 
вида упражнений важны и должны быть включены в ме-
тодическую систему.

Коммуникативная методика преподавания грамматики 
направлена на приобретение коммуникативных навыков. 
Она учит студентов выражать свои мысли и эмоции, ис-
пользуя грамматические структуры.

При этом учебный процесс должен быть организован 
таким образом, чтобы учащиеся как можно точнее имити-
ровали условия реального языкового общения.

Коммуникативная цель обучения грамматике позволяет 
сформулировать основное требование к объему грамма-
тического материала, подлежащего усвоению: он должен 
быть достаточным для пользования языком как средством 
общения в заданных программой пределах и реальным 
для усвоения его в данных условиях.

В методологии принято понятие коммуникативной си-
туации как явления, определяющего логику изложения ма-
териала на страницах учебника и на уроке. Все упражне-
ния, реализующиеся при коммуникативном подходе, так 
или иначе, связаны с необходимостью воссоздания ситуа-
ции реального общения, овладения ее параметрами и раз-
вития умения переносить усвоенный материал на все по-
добные ситуации.

Очень важно, чтобы обучающиеся могли «отпустить 
ситуацию», звучать естественно и придать ей индивиду-
альный подход. Это увеличивает эффективность усвоения 
материала при изучении иностранного языка, поскольку 
включается реальная эмоциональная составляющая об-
щения. Роль, которую обучающиеся получают временно 
или постоянно, придает личную значимость ситуации.

Общение, в ходе которого рассматривается реальная 
проблема, помимо коммуникативной функции языка вы-
полняет и когнитивную функцию, поэтому коммуникатив-
ный подход открывает широкие перспективы для развития 
интеллектуальных способностей обучающихся. Основной 
упор в реализации коммуникативного подхода делается 
на развитие мышления и поведенческих навыков с упором 
на общение и активную деятельность школьников.

Коммуникативно-ориентированное обучение исполь-
зует подход грамматических форм. Сами грамматические 
структуры вводятся и редактируются в контексте, чтобы 
обучающиеся могли видеть, как они используются для пе-
редачи смысла высказывания. На второй и третьей ступени 
средней школы целесообразно исключить механические ре-
продуктивные упражнения: их место должны занимать иг-
ровые ситуации, задания на поиск ошибок, работа с парт-
нером, сравнения и соизмерения, связывающие не только 
память, но и логику, способность мыслить аналитически 
и образно. Весь комплекс методов помогает создать ино-
язычную среду, в которой обучающиеся должны «функ-
ционировать»: общаться, читать, выражать свои мысли, 
делать выводы.

В ходе ролевых игр обучающиеся могут играть разные 
роли, и в ходе разыгрывания коммуникативной ситуации 
приблизиться к решению реальной проблемы. В среднем 
звене школы также актуально использование лексико-
смысловых и аналитических таблиц, коммуникативных 
приемов «Снежный ком», «Кейс-технологии», «Составле-
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ние рассказа по цепочке». В старших классах популярны 
дискуссионные игры, в которых обсуждаются актуальные 
и интересные для обучающихся вопросы. Каждый обучаю-
щийся выбирает для себя подходящую роль и выступает 
от имени выбранного персонажа.

Чтобы научить детей правильно реагировать и свободно 
ориентироваться в иностранной языковой среде, необхо-
димо тщательно продумать содержание урока и метод об-
учения. Необходимо помнить, что не все задания помогают 
прямо реализовать коммуникативный подход. Некото-
рые упражнения направлены на то, чтобы косвенно под-
готовить учеников к реальной ситуации общения. Такими, 
например, могут быть разборы грамматических струк-
тур методом guided discovery, рассмотрение необходимой 
для речевой ситуации лексики. При выборе языкового ма-
териала, необходимо опираться на интересы детей, воз-
растные особенности, наконец, учитывать объем и общий 
характер существующего словарного запаса. Полезно об-
ратить внимание на примеры использования безэквива-
лентной лексики и невербальных средств общения, про-
анализировать случаи использования лексико-фразовой 
совместимости, акцентировать культурные различия, спе-
цифику обычаев, традиций и т. д.

Также необходимо научить ребенка представлять себе 
цель общения, то есть четко понимать, почему он ис-
пользует определенное слово, участвует в диалоге, читает 
текст, слушает и разучивает стихотворения и т. д. Принцип 
«от простого к сложному», лексический и грамматический 
блоки должны быть объединены друг с другом общей ком-
муникативной функцией.

Обучающийся должен научиться контактировать с со-
беседником, занимать место другого и поддерживать раз-
говор. Для этого педагог создает на уроке иностранного 
языка ситуации, в которых обучающиеся общаются парами, 
группами или командами в зависимости от коммуника-
тивной задачи. Это не только делает уроки более разнооб-
разными, но и способствует сотрудничеству и взаимоува-
жению внутри коллектива, а также улучшает отношения 
между педагогом и коллективом. Когда обучающиеся ра-
ботают в группе, они проявляют самостоятельность, могут 

помогать друг другу. Взаимопомощь снимает психологиче-
ский барьер, улучшает рабочую атмосферу в коллективе 
и дает возможность поделиться своим мнением.

Использование коммуникативного подхода в обучении 
иностранному языку требует от преподавателя основатель-
ной подготовки. Роль преподавателя в этой связи очень 
важна: он должен владеть живым, не книжным языком, 
быть открытым для общения и вести беседу. Он должен 
знать все оттенки значений слов и выражений на изучае-
мом языке и уметь передать их учащимся. Чтобы занятие 
было по-настоящему увлекательным, он должен постоянно 
использовать самые разнообразные виды учебной деятель-
ности, брать на себя различные роли: друг, помощник, со-
ветник, организатор общения (аниматор), оратор, оппо-
нент и так далее.

Цель педагога и обучающегося — научиться работать 
вместе, отходить от индивидуального обучения. Обучаю-
щий учится слушать своих товарищей, разговаривать обсу-
ждать в группе, работать над проектами вместе с другими 
участниками группы. Важную роль в этом играют творче-
ский подход к обучению и самостоятельная познаватель-
ная деятельность обучающихся. Не рекомендуется исполь-
зовать готовые тексты — творческий процесс способствует 
лучшему усвоению нового языкового материала.

Таким образом, коммуникативная методика имеет мно-
жество преимуществ. Коммуникативно-ориентированные 
задания для отработки грамматических правил вызывают 
интерес учащихся. Тема задания, подобранная сообразно 
возрастным особенностям, сфере интересов детей, фор-
мируют внутреннюю мотивацию учащихся. В результате 
использования коммуникативно-ориентированных зада-
ний дети овладевают практическими навыками исполь-
зования грамматического материала и интегрируют его 
в речь для выражения мыслей. Данные приёмы способ-
ствуют не только решению учебных задач, но и развитию 
общих коммуникативных навыков ребенка. Коммуника-
тивно-ориентированное обучение грамматике позволяет 
повысить мотивацию, расширяет экспрессивные возмож-
ности речи и придаёт естественность высказываниям де-
тям в учебных условиях.

Литература:

1. Бим, И. Л. Теория и практика обучения немецкому языку в средней школе / И. Л. Бим, — М.: Просвещение, 1988–
358 с.

2. Гальскова, Н. Д. Современная методика обучения иностранным языкам / Н. Д. Гальскова, — М.: Арти-Глассо, 
2000–281 с.

3. Зимняя, И. А. Психологические аспекты обучения говорению на иностранном языке / И. А. Зимняя — М., Про-
свещение, 1987. — 214 с.

4. Соловова, Е. Н. Методика обучения иностранным языкам, базовый курс лекций: пособие для студентов педвузов 
и училищ / Е. Н. Соловова, — М.: Просвещение, 2005. — 239 с.

5. Пассов, Е. И. Коммуникативный метод обучения иноязычному говорению / Е. И. Пассов — М., Просвещение, 
1985. — 298 с.



467“Young Scientist”  .  # 22 (364)  .  May 2021 Education

К вопросу непрерывных улучшений при организации подготовки  
к участию в конкурсе лучших научных работ курсантов  

военных вузов
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В статье представлен фрагментарный практический опыт при организации подготовки к участию в конкурсе на луч-
шие научные работы, выполненные слушателями и курсантами вузов Министерства обороны Российской Федерации, 
представлены апробированные организационные этапы по подготовке к участию в конкурсе, а также выработанные ме-
ханизмы, направленные на улучшения и результативность процессов.

Ключевые слова: военное образование, научно-исследовательская работа обучающихся, методы обучения, мотива-
ция учебно-научной деятельности, научные конкурсы

Указом Президента Российской Федерации от 25 декабря 
2020 года № 812 2021 год в нашей стране объявлен Годом 

науки и технологий [1]. Сегодня государство рассматривает 
науку и ее научный потенциал как национальное достояние, 
определяющее будущее нашей страны, в связи с чем под-
держка развития науки становится приоритетной государ-
ственной задачей [2]. Неоспорима роль научных исследо-
ваний в укреплении обороноспособности нашей страны, 
в повышении боеготовности войск, в подготовке высоко-
квалифицированных офицерских кадров [3].

В современных условиях одной из приоритетных форм 
научной (научно-исследовательской) деятельности в воен-
ном вузе является военно-научная работа обучающихся [4]. 
Она является важным фактором в получении новых знаний, 
расширении кругозора курсантов, приобщению их к само-
стоятельной работе, привития начальных навыков научного 
поиска, углубления знаний, развития творческого подхода 
к рассматриваемым вопросам. Все, безусловно, вышепере-
численное ведет к обеспечению высокого качества подго-
товки офицерских кадров для страны [5].

Неоспорим тот факт, что научная среда в офицерской 
карьере открывает большие перспективы. У курсантов есть 
безграничные возможности интересоваться и изучать тен-
денции различных современных достижений в науке и тех-
нике, чтобы технологический прогресс в выбранном на-
правлении продолжался. Для этого им нужны обширные 
знания [2]. Именно качественные знания — это возмож-
ность решать более сложные задачи [2].

Научно-исследовательская работа обучающихся в во-
енном вузе это инструмент, позволяющий получать кур-
сантам вуза подлинные фундаментальные знания, которые 
всегда достоверны, и которые являются одними из важней-
ших критериев успеха [1, 2]. Только знания стоят на по-
роге создания передовых технологий и прорывных реше-
ний в укреплении обороноспособности нашей страны [2].

Формы организации и участия в научной работе курсан-
тов разнообразны. Одной из результативных её форм яв-
ляется участие в конкурсах на лучшие научные работы [4].

Одним из ключевых, значимых конкурсов для вузов 
Министерства обороны Российской Федерации (МО РФ) 
является ежегодный конкурс на лучшие научные работы, 
выполненные слушателями и курсантами вузов МО РФ. 
Конкурс проводиться ежегодно на базе 16 вузов-орга-
низаторов МО РФ по 44 номинациям (тематическим на-
правлениям) в области актуальных проблем военной на-
уки и техники [3].

Целью участия в конкурсе на лучшие научные работы, 
выполненные слушателями и курсантами вузов МО РФ 
(конкурс), является активизация научной работы кур-
сантов, как одной из эффективных мер повышения ка-
чества подготовки офицерских кадров, способствую-
щей совершенствованию качества обучения, развитию 
творческого мышления и выработки навыков исследо-
вательской работы к решению теоретических и практи-
ческих задач.

За годы участия Военного института (инженерно-
технического) 2016–2018 гг. в вышеуказанном конкурсе 
с традиционным подходом при организации подготовки 
к конкурсу наметилась тенденция к снижению результа-
тивности.

В поиске путей решения проблемы разработан и пред-
ложен комплекс мер, направленных на высокую результа-
тивность участия в конкурсе. Одними из ключевых стали 
меры детального анализа (SWOT — анализ, критический 
анализ и обобщение положительных и отрицательных 
практик участия в 16 вузах-организаторах), а также на ос-
новании приобретенного опыта проработки улучшений 
к намеченной цели — «Высокой результативности участия» 
на предстоящий конкурсный год.

Таким образом, при подготовке к участию в конкурсе 
в институте прорабатывается процесс непрерывного со-
вершенствования по Циклу Деминга: PDCA («Планируй, 
Делай, Проверяй-Обучайся, Действуй»).

Кроме этого, подготовка и участие в конкурсе разбита 
на 3 основных этапа (рис. 1). Содержание которых пред-
ставлено на рис. 2–4.
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Рис. 1. Этапы организации подготовки к участию в конкурсе на лучшие научные работы,  
выполненные слушателями и курсантами вузов МО РФ

В рамках первого этапа (рис. 2) осуществляется: подго-
товка и отправка писем-запросов (16 вузов-организаторов), 
согласования по включению ППС в составы комиссий ву-

зов-организаторов, анализ руководящих документов и до-
ведение информации до личного состава, подготовка, экс-
пертиза и отправка конкурсных работ.

Рис. 2. Алгоритм 1-го этапа подготовки к участию в конкурсе

Второй этап включает (рис 3): участие по план-графику 
в 1 и 2 этапе, инструктирование перед отъездом для уча-

стия в конкурсе, промежуточные результаты 1 этапа, под-
готовка и участие во 2 этапе.

Рис. 3. Алгоритм 2-го этапа подготовки и участия в конкурсе
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На третьем этапе (рис. 4) подводятся инфографические, 
отчетные (формируется отчет) и презентационные (пред-
ставление презентации) итоги участия в конкурсе с вы-

явленным недостатками и проектом плана к устранению 
со сроками и ответственными должностными лицами.

Рис. 4. 3-й этап участия в конкурсе на лучшие научные работы, выполненные слушателями  
и курсантами вузов МО РФ

В ходе улучшений, наряду с традиционными, пропи-
санными в руководящих документах, выработаны следую-
щие механизмы:

1. Издание организационно-распорядительного доку-
мента (приказа, приказания, распоряжения по организа-
ции подготовки и участия в конкурсе).

2. Глубокое изучение руководящих документов (на ос-
новании ежегодных изменений), оперативные корректи-
рующие действия — внесение изменений.

3. Создание коллегиального органа (рабочей группы: 
представитель отдела (организации научной работы и под-
готовки научно-педагогических кадров), представители 
кафедр: авторы-курсанты, научные руководители, ответ-
ственные за ВНОК на кафедрах (военно-научная работа 
курсантов)) с четко заданной целью и задачами необходи-
мых для достижения результатов в установленные сроки 
и с гарантированным уровнем качества.

4. Выбор коммуникативной среды между участниками 
процесса.

5. Проверка готовности конкурсной заявки для участия 
в конкурсе по разработанному и апробированному Чек-ли-
сту.

6. Отчетность для обсуждения (SWOT-анализ и др.) 
и подведения итогов (отчет, презентация).

В целом, в результате апробации представленных под-
ходов по улучшению процесса подготовки к участию в кон-
курсе наметились положительные тенденции. Так за по-
следние два года (2019–2020 гг.) вузом получены: 1 премия 
и 5 грамот Министра обороны РФ.

Таким образом, представленная результативность и вы-
работанные подходы подтверждают необходимость про-
должения непрерывных улучшений, направленных на стра-
тегию высокой результативности участия в конкурсах 
на лучшие научные работы курсантов среди вузов МО РФ.
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Online-teaching is one of the forms of distance classes 
conducting. Currently, the development of information 

and communication technologies in accordance with modern 
requirements requires timely changes in the system of assessment 
and use of knowledge. In this regard, the methods, the techniques 
and technologies used in training are constantly updating in 
accordance with the requirements of training. The effective use 
of these facilities depends on the qualifications, knowledge and 
experience of the teacher. As a result, the novelty of the current 
research is due to the implementation of online education in 
compulsory school, which was previously used only in training 
in higher education institutions, trying to identify its better ways.

Conducting online classes had its origin many years ago. 
Firstly online teaching was carried out at higher institutions 
and private courses of teaching foreign languages. Due to the 
quarantine in our country as in most countries around the 
world compulsory education institutions as state schools have 
to conduct such experience. As an English teacher, I also have 
to deal with the chance of having experience of online teaching 
and implement my own ways of teaching online. The necessity 
in developing my online teaching methods and techniques has 
leaded to the subject and object of the research I made.

According to the target topic lots of scientific paper were 
analyzed and still being studied. Most of the scientific works 
give recommendations how to conduct online lessons effectively, 
however give no definite methods or techniques in teaching 
online. In addition, most reviewed literature has proved that the 
majority of scholars as Loeb, Taylor and Francis, Pope, Wexler 
wrote their works on the target topic at the time of the distance 
learning started last academic school year.

The attitude of the scholars to the online classes differs. To 
illustrate, Loeb states online classes are less effective than in 
person classes, however, they are better than having no classes 
[1]. Though, Taylor and Francis are more positive defining online 
teaching as a process which doesn't require new teaching ways 
but applying the same methods by using new tools in online 
environment [2]. Young supports the same idea and considers 
teaching online as a similar teaching to traditional classes. Young 
emphasizes the necessity of building well relationships with 
the students and good management of learning process [3]. In 

her article Devterova also asserts distance learning is a specific 
educational process that is built like any other in accordance 
with the logic of cognitive activity, but is implemented by means 
of internet technologies, video conferences [4]. The distance 
education system can fully apply traditional organizational 
forms of education taking into account the specific of learning 
in an information and educational environment. At the same 
time, the availability and development of computer and 
telecommunication technologies initiates the emergence of 
new forms or training organization.

Developing English classes online is one of the most 
discussed subjects among distance learning subjects. A large 
amount of courses providing online lessons with native speakers 
are among them as well. The website Future School tells that 
online English lessons are convenient in developing written 
and spoken English skills as well. The article also states that 
online classes are suitable for the students of different level [5]. 
Therefore talking about practical sides of developing English 
classes, Cambridge English recommends starting lessons from 
providing learning objectives at the beginning and discussing 
the points they have achieved at the end of classes [6]. According 
to Wexler it is necessary to keep the limitation of new material 
dose. Wexler emphasizes regular activity change as a good tip 
[7]. Lysenko notes positive features of online lessons in using 
gaming tasks and quizzes, which allows giving instant feedback 
to the students and making it easier to check the assignments 
for the teacher at the same time [8].

Existing scientific papers also give the list of forms of 
developing classes online. According to the Edu News there 
are such variations as video conferences, audio conferences, 
computer teleconferences, video lectures, web lessons which 
are among contemporary online methods [9]. Different effective 
platforms for online classes like Google Hangouts, ZOOM, 
Skype, and Moodle are suggested by Pope. The opportunity of 
having group works at online classes using these platforms is 
also recommended by Pope. For the teachers feeling themselves 
isolated, Pope advices to join online communities with other 
teachers to share tips and experiences as well [10]. Distance 
learning is provided due to the active interaction of both 
the teacher and students in the process of various kinds of 
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cognitive and creative activities. Socialization problems are 
very relevant in distance learning. The successful creation of 
distance learning classes should begin with a deep analysis 
of the learning objectives, the didactic capabilities of new 
technologies for the transmission of educational information, 
the requirements for distance learning technologies in terms of 
teaching specific disciplines, and adjusting the learning criteria. 
When planning and developing distance learning lessons, it is 
necessary to take into account that the main three components 
of the teacher's activity, namely the presentation of educational 
material, practice, feedback, retain their significance. The 
problem of creating distance learning at this stage is the creation 
of a conceptually new methodological material based on the 
step-by-step perception of information and full control of the 
student's knowledge. Also Zayeva and Morozova assume the 
teaching concept, content and methods selected may be the 
same as in face-to-face education, but the content for distance 
learning must be structured and organized in a certain way [11].

Each new world has its own advantages and disadvantages. 
Tough times shape mature people. In distance learning, students 
have few opportunities to answer a wide range of questions. 
It is difficult to discuss the problem in detail, criticize, and 
accurately express your thoughts. However, distance learning 
is also an effective system for the school, convenient for all 
teachers. Distance learning does not mean being away from 
the student, but getting closer to him. The role of a teacher is to 
create an environment for the student to understand as much 
as possible. Teachers shouldn't be afraid of novelty. We must 
trust that from the very first lesson, the students» aspiration 
and enthusiasm will inspire us. The main thing is to prepare 
more responsibly for each lesson than before, and do a lot of 
research. It is important to identify the factors and methods that 
motivate students to learn. When we think about motivating 
students to learn, we are trying to figure out how to increase 
their motivation. Participation in learning means getting them 
involved, giving them the opportunity to try new things, make 
choices, make mistakes, start over, strive for success. In this way, 
we help children become independent learners through the 
wide use of methods of active student participation in distance 
and traditional learning. It is an excellent opportunity to be 
able to improve our preparation and develop students» interest 
in the subject through various educational portals. Through 
distance learning, we not only take precautions but also improve 
our skills. Distance learning is an actively developing form of 

education and can be an excellent addition to offline education, 
and in some areas, even supplants it.

It can be concluded that most of the papers existing nowadays 
propose useful offers to succeed in distant learning at school. 
Online teaching is not entirely new and the adapted application 
of the methods and techniques of traditional offline teaching is 
also encouraged. The role of distance learning is very important 
for education, because thanks to this system, our teachers 
and students have an excellent opportunity to communicate 
with the world, improve their scientific and creative work, 
and deepen their knowledge in the global information space. 
The requirements of the time defines that each teacher has to 
make a lesson as a research project. A teacher who can create 
a lesson in a research project will find a way to the heart of the 
student, increase his interest in the lesson, and there will be 
understanding between teacher and student. Communicative 
development of the teacher: the ability to listen to students, 
to understand their point of view, to criticize, speak, organize. 
Each teacher must have conditioned reflexive qualities: be able 
to apply his own approach to teaching children, find solutions 
in difficult situations.

The level of informational culture of didactic distance learning 
programs includes automation of management and control 
in the field of education, setting tasks for students based on 
unique multidimensional, multidisciplinary didactic conditions, 
objective assessment of knowledge and skills, presentation of 
special information materials in multimedia form. In addition, 
information technology makes it possible to color the lessons 
with the help of various applications, presentations, videos, 
which lead to the interest of students in the subject and to upper 
their motivation as a result.

The introduction of online learning and teaching requires 
some time passing for collecting natural experience. One of 
my conducted surveys at the meeting with the school children 
parents shows that for some students it has occurred convenient 
in feeling themselves more relaxed and having no stress while 
participating at the lesson activities. This is also another 
example of the fact that online teaching is not so frightening 
and confusing way of teaching as it looked like at first. Walsh 
notes that online teaching is becoming as a norm and believes it 
can be easier than ever [12]. However, education should not stay 
still, that's why the further and wider theoretical and practical 
research is still needed to develop effective online teaching and 
learning at a comprehensive school.
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Актуальность темы социализации детей 4–6 лет, на-
ходящихся в группах кратковременного пребыва-

ния, обусловлена стоящими перед педагогами задачами 
из национальных программ, ФГОС ДО и влиянием социо-
культурных, технологических, политических изменений 
в жизни общества.

Мы понимаем социализацию как формирование у до-
школьников социальных норм и ценностей, установок, об-
разцов поведения, в результате которого происходит раз-
витие индивидуальных свойств личности дошкольника 
при организации его взаимодействия с окружающей средой 
и принятии им социального опыта. Социализация тесно 
связана с социально-коммуникативным развитием ребенка.

Процесс социализации находится в постоянной взаи-
мосвязи с социокультурными изменениями в обществе [3]. 
Исполнение задач ФГОС ДО сопровождается необходимо-
стью подстройки педагогов под актуальные образователь-
ные тенденции [1]. На сегодняшний день в дошкольном 
образовании получают распространение группы кратко-
временного пребывания, разновозрастные группы, появ-
ляется необходимость выбора оптимальных форм работы 
с детьми в новых условиях. На практике это сопровожда-
ется затруднениями в эффективном сотрудничестве с ро-

дителями, организации стимулирующей образовательной 
среды и применении педагогических условий, направлен-
ных на социально-коммуникативное развитие дошколь-
ников.

Разновозрастная группа детей дошкольного возраста 
предполагает дифференцированный подход в обучении, 
индивидуализацию и учёт особенностей развития детей 
на разных возрастных этапах одновременно.

Группа кратковременного пребывания детей обуславли-
вает необходимость в короткий срок (как правило, не бо-
лее 5 часов) организовать деятельность педагога и вос-
питанников так, чтобы вовлечь детей в образовательный 
процесс с наивысшей мотивацией к обучению, интересом 
и результатом деятельности. Вследствие этого при анализе 
специализированной литературы, игра как основной вид 
деятельности и коммуникация являются основными сред-
ствами социализации детей 4–6 лет групп кратковремен-
ного пребывания.

Анализ литературы и практики позволил выявить про-
тиворечие, которое заключается в осознании педагогами 
важности социализации детей 4–6 лет в условиях групп 
кратковременного пребывания и недостаточно эффектив-
ной реализации мероприятий для её обеспечения.
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Цель статьи — разработка системы педагогических дей-
ствий, направленных на социализацию детей 4–6 лет в усло-
виях групп кратковременного пребывания.

На основе анализа законодательных актов и психоло-
го-педагогической литературы мы выделили формы педа-

гогической деятельности по социализации детей 4–6 лет 
в условиях групп кратковременного пребывания, резуль-
таты представлены в таблице 1.

Таблица 1. Формы педагогической деятельности

Вид деятельности 4–5 лет 5–6 6–7 лет
Коммуникативная 
деятельность

— Игровое упражнение
— Индивидуальная игра
— Совместная с воспита-
телем игра
— Совместная со сверстни-
ками игра (парная, в малой 
группе)

— Чтение
— Беседа
— Наблюдение
— Рассматривание
— Педагогическая ситуация
— Праздник
— Ситуация морального вы-
бора

— Поручение
— Дежурство
— Свободная игра

— Чтение
— Беседа
— Наблюдение
— Рассматривание
— Педагогическая ситуация
— Праздник
— Экскурсия
— Ситуация морального вы-
бора

— Поручение
— Дежурство
— Игровое упражнение
— Индивидуальная игра
— Совместная с воспитателем 
игра

— Совместная со сверстни-
ками игра (парная, в малой 
группе)

— Свободная игра

— Индивидуальная игра.
— Совместная с воспитателем игра
— Совместная со сверстниками 
игра

— Чтение
— Беседа
— Наблюдение
— Педагогическая ситуация.
— Экскурсия
— Ситуация морального выбора.
— Проектная деятельность
— Интегративная деятельность
— Праздник
— Совместные действия
Просмотр и анализ мультфильмов, 
видеофильмов, телепередач.

— Экспериментирование — Пору-
чение и задание
— Свободная игра

Игровая деятельность — подвижные игры
— игры-забавы
— настольно-печатные игры
— словесные игры
— дидактические игры
— строительные игры
— драматизации
— сюжетно-ролевые
— Свободная игра

— сюжетно-ролевые
— настольно-печатные игры
— словесные игры
— дидактические игры
— строительные игры
— драматизации
— Свободная игра

— сюжетно-ролевые
— настольно-печатные игры
— словесные игры
— дидактические игры
— строительные игры
— драматизации
— Свободная игра

Речевая деятельность — Рассматривание
— Игровая ситуация
— Дидактическая игра
— Ситуация общения.
— Беседа (в том числе 
в процессе наблюдения 
за объектами природы, 
трудом взрослых).
— Интегративная деятель-
ность

— Хороводная игра с пением
— Игра-драматизация
— Чтение
— Обсуждение
— Рассказ
— Игра

— Беседа (в том числе в про-
цессе наблюдения за объ-
ектами природы, трудом 
взрослых)

— Рассматривание
— Игровая ситуация
— Дидактическая игра
— Ситуация общения
— Интегративная деятель-
ность

— Хороводная игра с пением
— Игра-драматизация
— Чтение
— Обсуждение
— Рассказ
— Игра

— Чтение
— Беседа
— Рассматривание
— Решение проблемных ситуаций
— Разговор с детьми
— Игра
— Проектная деятельность
— Создание коллекций
— Интегративная деятельность
— Обсуждение
— Рассказ
— Инсценирование
— Ситуативный разговор с детьми
— Сочинение загадок
— Проблемная ситуация
— Использование различных 
видов театра
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Следующим направлением педагогической деятельно-
сти является взаимодействие с семьями дошкольников. Рас-
смотрим подробно.

Личные консультации на основе педагогического на-
блюдения. Беседы с родителями по вопросам точек роста 
ребёнка, обсуждение индивидуальной образовательной 
траектории, образовательных потребностей, разбор про-
блемных вопросов, выбор оптимальных методов и средств 
обучения и развития.

Групповые тренинги и собрания. Обучение родителей ос-
новам эффективного общения с детьми, информирование 
о возрастных особенностях, обсуждение образовательных 
тенденций группы, выбор вектора развития и поддержки 
благоприятного эмоционального фона.

Обмен психолого-педагогической информацией через со-
циальные сети, создание электронной и бумажной библио-
теки. Обеспечение оборота информационными ресурсами.

Проведение мастер-классов от детей — родителям, ро-
дителями — детям. Включение родителей в образователь-
ный процесс. Проведение совместных занятий и кружков, 
создание поделок. Данная форма работы позволяет лучше 
понять возрастные особенности и способности, укрепляет 
умение коммуницировать с разными детьми.

Выездные экскурсии и мероприятия с родителями. Дан-
ная форма работы направлена на сплочение сверстни-
ков и взрослых, развитие умения общаться, быть единой 
командой.

Тематические беседы с включением педагога, родителей 
и ребенка. Совместное чтение и обсуждение сказок и др. 

Создание среды для общения и выражения собственного 
мнения, аргументации своей позиции.

Организация развивающей предметно-пространствен-
ной среды — следующее направление деятельности педа-
гога. Организация среды должна максимально обеспечить 
условия для развертывания свободной игры, которой уде-
ляется значительное место в режиме дня.

Создание атмосферы спокойствия и уюта. Ребенок дол-
жен чувствовать себя комфортно и физически, и психоло-
гически [2].В этом случае непосредственная педагогическая 
деятельность будет наиболее эффективной, а игры — бо-
лее мотивированными.

Интерьер детской группы. Тщательно продуманный ди-
зайн помещения, использование предметов декора, способ-
ствующих развитию эстетизма, воображения и фантазии.

Учет возрастных и иных особенностей детей. Среда 
группа должна быть продумана таким образом, чтобы 
дети разных возрастных групп могли чувствовать себя без-
опасно и защищенно.

Таким образом, коммуникативная и игровая деятель-
ности являются ведущими в процессе социализации детей 
4–6 лет в условиях групп кратковременного пребывания 
и реализуется через направления педагогической деятель-
ности: выбор оптимальных форм деятельности, организа-
ции стимулирующей среды, сотрудничестве с родителями.

На основе ФГОС ДО можно и важно строить образо-
вательный процесс сочетая на занятиях индивидуальный 
подход, индивидуализацию, интеграцию разных стилей 
взаимодействия между педагогом и детьми, форм обуче-
ния и образовательных областей.

Литература:

1. Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования: приказ 
Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки России): [от 17 октября 2013 г. N 1155 
г] // Рос. Газета. — 2013. — 25 ноября

2. Файзуллаева, Е. Д. Открытый стиль педагогической коммуникации как ключевая компетенция современного пе-
дагога дошкольного образования / Е. Д. Файзуллаева // Томск: Вестник ТГПУ. — 2017. — № 1 (178). — С. 9–15.

3. Ханова, Т. Г. Специфика процесса социализации в дошкольном возрасте / Т. Г. Ханова, А. Н. Егорова // Педаго-
гика и психология: актуальные вопросы теории и практики. — 2016. — № 1 (6). — С. 120–123

4. Шумакова, Н. А. Современные теоретические представления о социализации как предпосылка ее историко-пе-
дагогического анализа (на материале 20-х годов xx века) / Н. А. Шумакова // Вестник ТГПУ (TSPU Bulletin). — 
2013. — № 12 (140) — С. 178–182.



475“Young Scientist”  .  # 22 (364)  .  May 2021 Education
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В настоящее время всё больше регистрируется детей с диагнозом «умственная отсталость». В статье представ-
лены результаты изучения речемыслительных операций младших школьников с лёгкой умственный отсталостью: 1) 
у школьников отмечается неразвитость процессов кратковременной и долговременной памяти: 2) когнитивные про-
цессы (восприятия и мышления) не соответствует физиологическим и психическим показателям, характерным для де-
тей школьного возраста; 3) письменная речь сформирована частично (умеют либо писать, либо читать), либо не сфор-
мирована вообще, 4) в устной речи наблюдается либо речевой негативизм либо не владение способами словообразования 
и словоизменения; 5) активный словарь преобладает над пассивным; 6) эмоционально-волевая сфера характеризуется не-
устойчивостью и повышенной эмоциональной лабильностью. Дети нуждаются в коррекционно-педагогической помощи 
со стороны специалистов психолого-медико-педагогического профиля.

В России 92,9 тысяч детей в возрасте от 1 до 14 лет со-
стоят на учёте в лечебно-профилактических органи-

зациях, при этом у 8,9 тысяч детского населения умствен-
ная отсталость была диагностирована впервые (данные 
Федеральной государственной статистики за 2018 год). 
Следовательно, необходимо усиление мер со стороны пе-
дагогического и психологического сообщества в области 
диагностики и проведения коррекционно-развивающих 
занятий с лицами, имеющими нарушения интеллектуаль-
ного развития.

Особого внимания заслуживает изучение и дальней-
шая коррекция речемыслительных операций у детей с ум-
ственной отсталостью.

Изучением речемыслительной деятельности и речемыс-
лительных операций занимался Л. С. Выготский со своими 
сотрудниками. Именно Выготский разработал концепцию, 
в которой подробным образом объяснялась неразрывная 
связь таких высших психических процессов как мышле-
ние речь. Да, Выготский признаёт, что мышление и речь 
имеют различные генетические корни возникновения 
и идут по различным линиям развития независимо друг 
от друга [1, с. 110].

Однако, кроме того, что мышления и речь различны 
по своей генетической природе, они имеют общую линию 
пересечения. Пересечение может происходить в разные 
временные отрезки, совершаться сразу или нарастать по-
степенно. Но факт пересечения мышления и речи конста-
тируется совершенно отчётливо [1, с. 124].

«Теорию поэтапного формирования умственных дей-
ствий» разработал П. Я. Гальперин. Гальперин выделяет 
основные этапы, которые проходит ребёнок при обуче-
нии. При четвёртом этапе формирования умственных дей-
ствий происходит переход действия в план громкой речи 
без опоры на предмет. То есть в данной ситуации речь ста-
новится самостоятельной: она сама по себе определяет за-
дание и действие. Учащийся в процессе обучения ориенти-
руется не только на конкретную предметную деятельность, 
а также обращает внимание и на семантическое оформле-

ние речевого высказывания, которое не всегда соответ-
ствует реальной предметной деятельности [2, с. 148–152].

Таким образом, изучив концепцию Л. С. Выготского, 
можно выявить само понимание термина «речемыслитель-
ной деятельности». Речемыслительная деятельность в дан-
ном случае представляет из себя процесс, который происхо-
дит во время индивидуального развития ребёнка, который 
демонстрирует неразрывную связь мыслительной деятель-
ности и процессов порождения и развития речи.

Для детей с умственной отсталостью характерно тоталь-
ное недоразвитие мышление. Это недоразвитие в дальней-
шем влияет на развитие всех физиологических и психоло-
гических механизмов человеческой личности. Вторичным 
дефектом при умственной отсталости является нарушение 
речи. Вторичное нарушение подлежит коррекции, поэтому 
педагогам-логопедам необходимо проводить коррекцию 
речемыслительных операций. Коррекционно-развиваю-
щая помощь, оказанная специалистом в необходимый сен-
зитивный период, способна сгладить трудности в разви-
тии ребёнка.

Цель исследования: изучение речемыслительных опе-
раций у детей с умственной отсталостью.

Задачи исследования:
1. Определить методики исследования уровня сфор-

мированности речемыслительных операций у младших 
школьников с умственной отсталостью.

2. Организовать и провести исследования по изучению 
сформированности речемыслительных операций у детей 
с умственной отсталостью.

3. Проанализировать результаты исследования.
Исследование проведено на базе муниципального бюд-

жетного общеобразовательного учреждения для обучаю-
щихся с ограниченными возможностями здоровья обще-
образовательная школа № 2 города Тюмени.

В исследование приняло 10 обучающихся младшего 
школьного возраста с диагнозом: «Лёгкая умственная от-
сталость». Заключение о диагнозе было выдано психоло-
го-медико-педагогической комиссией.
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Для диагностики состояния речемыслительных опе-
раций у детей с умственной отсталостью были выбраны 
следующие показатели: состояние вербальной памяти, со-
стояние восприятия и мышления, состояние устной речи, 
состояние письменной речи, состояние словарного запаса, 
исследования поведения и эмоционально-волевой сферы 
ребёнка, состояние связной речи.

В качестве методик исследования были определены сле-
дующие методики:

— адаптированный вариант методики «Заучивание10 
слов» А. Р. Лурия. Методика, предложенная А. Р. Лу-
рия, многофункциональна и, может быть, применена 
в обследовании как взрослых, так и детей. Благодаря 
этой методике возможно выявить уровень сформи-
рованности вербальной памяти у младших школь-
ников с умственной отсталостью [5, с. 116];

— адаптированный вариант методики «Обследова-
ние познавательного развития», разработанный 
Е. А. Стребелевой. Методика Е. А. Стребелевой учи-
тывает основные показатели в развитии мыслитель-
ной деятельности ребёнка и её можно использовать 
при обследовании когнитивной сферы младших 
школьников с умственной отсталостью. Эта мето-
дика может быть использована при работе с детьми 
младшего школьного возраста (с 1-й по 4-й класс), 
имеющими нарушение в интеллектуальной сфере [6, 
с. 104];

— «речевая карта для обследования ребёнка с ограни-
ченными возможностями здоровья», разработанная 
Д. Л. Лейзеровой, может быть использована для про-
ведения обследования детей с умственной отстало-
стью, расстройствами эмоционально-волевой сферы, 
множественными нарушениями развитиями. В ка-
честве диагностического инструментария из этой 
карты был взят и адаптирован раздел, направлен-
ный на «исследование поведения и эмоциональной 
сферы ребёнка» [4];

— «альбом для логопеда» О. Б. Иншаковой представ-
ляет из себя наиболее полный инструмент получения 
знаний о речевом развитии детей различных возра-
стов и с разными особенностями развития. Из дан-
ного альбома были взяты разделы, направленные 
на изучение устной речи, изучение словарного за-
паса, а также на исследование связной речи [3];

При изучение вербальной памяти применялась мето-
дика А. Р. Лурия «10 слов». Результаты исследования состоя-
ния вербальной памяти свидетельствуют, что у 4 школьни-
ков наблюдается низкий уровень её сформированности: 
учащиеся только после 5-го предъявления речевого мате-
риала запомнили 2 слова. У 3 человек наблюдается уровень 
сформированности вербальной памяти на уровне ниже 
среднего: учащиеся способны воспроизвести от 3 до 5 слов 
после 5-го предъявления речевого материала. У 1 школь-
ника вербальная память находится на среднем уровне сфор-
мированности: обучающийся способен воспроизвести от 6 

до 7 слов после 5-го предъявления речевого материала. У 2 
школьников отсутствует вербальная коммуникация: вос-
производить слова они не способны, поэтому их уровень 
вербальной памяти можно считать очень низким: обучаю-
щиеся не способны воспроизвести ни одного слова после 
пятикратного предъявления речевого материала.

При исследовании сформированности восприятия 
и мышления использовалась методика, разработанная 
Е. А. Стребелевой и Г. А. Мишиной. Результаты исследо-
вания свидетельствуют, что 2 школьника имеют низкий 
уровень сформированности данных характеристик: об-
учающиеся не вступают в речевой контакт, доступные 
для их понимания задания выполняют с ошибками. Каж-
дый второй школьник продемонстрировал сформиро-
ванность таких показателей как восприятие и мышление 
на уровне ниже среднего: дети с удовольствием вступают 
в речевой контакт, однако их ответы на поставленные во-
просы и задачи зачастую были неадекватны ситуации. У 3 
школьников был выявлен средний уровень сформирован-
ности показателей восприятия и мышления: дети с удо-
вольствием идут на контакт со взрослым и вступают в ре-
чевую коммуникацию. Их ответы соответствуют ситуации 
и не отличаются выдуманными подробностями.

Для исследования устной речи, письменной речи и со-
стояния связной речи была использована методика обсле-
дования речи О. Б. Иншаковой. Исследование понимание 
устной речи продемонстрировало, что у 2 школьников уро-
вень понимания крайне низок: дети реагируют на речь, од-
нако понимают и принимают требование экспериментатора 
частично. У 8 школьников состояние понимания устной 
речи находится на среднем или низком уровне сформи-
рованности: обучающиеся с низким уровнем сформиро-
ванности понимают речь в пределах их бытового словаря, 
с трудом способны поддержать беседу на произвольную 
тему. Школьники со средним уровнем сформированно-
сти данного навыка: способны поддерживать простую бе-
седу в вопросно-ответном стиле изложения (Как тебя зо-
вут? Кто твои родители? Расскажи о них. У тебя есть братья 
или сёстры? И т. д.).

Исследование письменной речи показало, что у всех 
школьников данный вид речи находится на низком уровне 
сформированности: обучающиеся либо не умеют читать, 
либо писать. Иногда школьники способны выполнить одну 
из перечисленных операций, но при выполнении письмен-
ных заданий или заданий на проверку чтения наблюдались 
многочисленные ошибки. Оптическая дисграфия, дизор-
фография сопровождает письмо исследуемой группы де-
тей. При чтение наблюдается пропуск слогов, замена букв 
или слогов, а также «перескакивание» на строки, семанти-
чески не связанные с текстом.

Исследование состояния словарного запаса позволило 
выяснить, что у 7 обучающихся словарный запас низкий 
и не соответствует возрастной норме: в данном случае пас-
сивный словарного запаса у школьников несколько шире, 
чем их активный словарный запас. Используемые ими слова 
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и речевые конструкции отличаются скудностью и ограни-
ченностью. Несколько шире словарный запас в категориях, 
связанных с повседневным бытом ребёнка (досуг, школь-
ные предметы, предметы домашнего обихода и т. п.). У 3 
школьников можно диагностировать средний уровень со-
стояния словарного запаса: помимо бытовой лексики об-
учающиеся владеют более расширенным словарём при-
лагательных и глаголов, за счёт своего словарного запаса 
способны составлять более длинные и логичные словес-
ные конструкции.

Для обследования эмоционально-волевой сферы и по-
ведения учащихся была применена методика Д. Л. Лейзеро-
вой. Исследование состояние эмоциональной сферы и по-
ведения позволило установить следующие закономерности. 
У 3 школьников эмоционально-волевая сфера находится 
на низком уровне сформированности: обучающиеся легко 
отвлекаются, с трудом контролируют своё поведение и эмо-
ции или же не контролируют вовсе. Иногда они выполняют 
стереотипные движения или зацикливаются на определён-
ных деталях кабинета или одежды специалиста.

У каждого второго школьника эмоционально-волевая 
сфера и поведение находятся на среднем уровне сформи-
рованности: обучающиеся способны держать себя в руках, 
их внимание сосредоточено на предлагаемых логопедом 
заданиях. Во время занятия они могут незначительно от-
влекаться, но самостоятельно исправляют своё поведение. 
У 2 школьников наблюдается высокий уровень сформи-
рованности эмоционально-волевой сферы: дети контро-
лируют своё поведение, не отвлекаются в процессе вы-
полнения заданий, а также во время занятия благодушно 
настроены к педагогу и с радостью принимают и выпол-
няют задания.

Исследование связной речи позволило выявить, что у 6 
школьников связная речь сформирована на низком уровне: 
дети способны к краткому составлению рассказа по сюжет-
ной картинки. Однако при работе с серией сюжетных изо-
бражений дети допускают множество смысловых ошибок. 
Им трудно установить закономерность событий, выявить 
главных героев, а также чётко и последовательно описать 
и рассказать, что происходит на представленной к рассмо-
трению картинной серии. Также свободный диалог оказы-
вается сложен, а в некоторых ситуациях, и невозможен (2 
человека) вовсе. Пересказ прочитанного педагогом или са-

мостоятельно самим ребёнком текста тоже вызывает труд-
ности. Учащиеся не способны самостоятельно осуществ-
лять пересказ. Опорные вопросы помогают лишь частично, 
и школьник из данной категории либо путается в прочи-
танном тексте, либо вовсе не в состоянии ответить на во-
просы по тексту. У 4 школьников наблюдается средний 
уровень сформированности связной речи: обучающиеся 
из данной категории способны к установлению простей-
ших логических цепочек в сюжетных картинках. В свобод-
ном диалоге такие учащиеся могут проявлять инициативу 
и пытаться «диктовать» педагогу свои идеи или «переска-
кивать» на иные темы. Школьники из данной категории 
способны отвечать на опорные вопросы по тексту. Однако 
самостоятельный пересказ представляет для них некото-
рые трудности.

Выводы.
Таким образом при изучение речемыслительных опе-

раций у младших школьников с лёгкой умственной отста-
лостью отмечаются следующие результаты. У половины 
учащихся наблюдается средний уровень развития эмоцио-
нально-волевой сферы, у 3 — низкий уровень сформиро-
ванности и только у 2 школьников отмечен высокий уро-
вень сформированности эмоционально-волевых реакций. 
Все учащиеся продемонстрировали низкий уровень сфор-
мированности письменной речи. Измерение показателей 
устной речи показало, что 8 учащихся имеют низкий и сред-
ний уровни сформированности данного показателя, а у 2 
человек полностью отсутствует вербальная коммуника-
ция. Изучение словарного запаса показало, что у 7 человек 
данная речемыслительная операция находится на низком 
уровне сформированности, а у 3 человек на среднем уровне 
сформированности. Исследование вербальной памяти по-
казало, что у 9 учащихся сформированность данной опера-
ции находится на низком и ниже среднего уровня. Только 
у 1 учащегося данный критерий сформирован на среднем 
уровне. У 5 обучающихся операции восприятия и мышле-
ния сформированы на уровне ниже среднего, у 2 отмеча-
ется низкий уровень и лишь у 3 человек данный показатель 
приближен к среднему уровня развития. Результаты обсле-
дования, представленные в статье, могут помочь в установ-
ление определённых речевых и мыслительных закономер-
ностей, свойственных младшим школьником с умственный 
отсталостью.
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Modern pedagogical technologies in teaching foreign languages
Rakhimova Shakhribonu Mirzakhidovna, senior teacher

Uzbek State University of World Languages (Tashkent, Uzbekistan)

This article discusses the problem of finding new techniques and ways to increase motivation for learning foreign languages. One 
of these forms is new pedagogical technologies, the introduction of which contributes to effective language learning. The article gives 
a definition of the concepts of «Pedagogical technology» and «Smart education», which are able to provide a high level of education, 
corresponding to the tasks and opportunities of today's world, will allow young people to adapt in a rapidly changing, unstable 
environment, will ensure the transition from book content to active with the help of a single common repository of educational materials 
in the presence of an analytical search system; an example of working with the «die deutsche Welle» website is given.
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In recent years, great changes have taken place in teacher 
education, which cover almost all aspects of the educational 

process. Increasingly, the question of the use of modern 
pedagogical technologies in teaching foreign languages   is being 
raised. New methods and forms of teaching appear, which, in 
turn, represent not only various technologies of the means of 
exchange and transmission of information with the help of which 
the educational process is carried out, but also one large system 
of teaching methods aimed at developing the communicative 
knowledge of students, improving speech skills. The main 
task of a foreign language is to teach the practical mastery of 
a foreign language, in the formation of basic knowledge, that 
is, the ability to carry out foreign language and international 
communication with native speakers. The search for new 
pedagogical technologies is associated with a lack of motivation 
among students to learn a foreign language. Very often, there is 
no positive motivation, since when studying a foreign language, 
students of temporary pedagogical technologies in teaching 
foreign languages. New methods and forms of teaching appear, 
which, in turn, represent not only various technologies of the 
means of exchange and transmission of information with the 
help of which the educational process is carried out, but also 
one large system of teaching methods aimed at developing 
the communicative knowledge of students, improving speech 
skills. The main task of a foreign language is to teach the 
practical mastery of a foreign language, in the formation of 
basic knowledge, that is, the ability to carry out foreign language 
and international communication with native speakers. The 
search for new pedagogical technologies is associated with a 
lack of motivation among students to learn a foreign language. 
Very often, there is no positive motivation, since when learning 
a foreign language, students face some difficulties and do not 
master the material due to their psychological characteristics. 
Work experience shows that the use of various, modern, 
fresh sources and means provokes interest in the audience, 
increases their motivation to study. Pedagogical technology 
is a set of techniques, an area of pedagogical knowledge that 
reflects the characteristics of the deep processes of pedagogical 
activity, the peculiarities of their interaction, the management 
of which provides the necessary efficiency of the educational 
process The use of modern pedagogical technologies in the 
process of teaching foreign languages allows you to reproduce 
learning situations, helps to complement traditional teaching 

methods, contributes to the formation of the fundamental 
skills of foreign language communication from the awareness 
of the ability to express thoughts in another language to the 
independent solution of communicative problems, increases 
the desire, interest of students in learning, makes -a new look at 
the studied subjects, thus revealing their creative and intellectual 
capabilities, talents Currently, the concept of «SMART» is the 
main purpose of the development of educational systems. The 
main source of knowledge is electronic, educational Internet 
content, technological operations are the provision of feedback 
between teachers and students, the exchange of knowledge 
between them. Smart education is a concept that involves the 
comprehensive modernization of all educational processes, as 
well as the methods and technologies used in these processes 
SMART education is able to provide a high level of education 
that meets the challenges and opportunities of today's world, 
will allow young people to adapt in a rapidly changing, unstable 
environment, will ensure the transition from book content to 
active content using a single common repository of educational 
materials in the presence of an analytical search system. The 
quality of educational materials in the repository should be 
constantly monitored through the introduction of various 
materials and work in a unified connection with the educational 
process management systems. Considering current, innovative 
technologies, one should dwell in more detail on the topic of 
using Internet resources in teaching a foreign language. The 
opportunities for using online resources are enormous. Using 
web resources, you can perform the following tasks:

— include materials from the network in the content of the 
lesson;

— carry out an independent search information to students 
in the framework of the project;

— organize and develop reading skills and habits using 
materials from the web of any degree of complexity;

— improve listening skills based on sound texts of the 
online resource network;

— replenish the vocabulary with vocabulary, abbreviations 
of a modern foreign language;

— study the culture of a particular language.
Traditional technologies are built on an explicitly illustrative 

method of teaching, with their use the teacher focuses on the 
presentation of the prepared educational material. In this 
case, information is almost always presented in the form of a 
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monologue. That's why the main problems are the low level of 
communication skills, the inability to obtain a detailed answer 
from the student with his own assessment of the considered 
issue, the insufficient inclusion of students listening to the 
general discussion. Traditional pedagogical technologies have 
their positive aspects: a clear organization of the learning process, 
systematic approach to teaching, widely used visual aids, tables, 
technical training aids. New living conditions put forward their 
demands for educating young people: they must be not only 
skillful, but also thinking, initiative, independent. The use 
of modern educational technologies in teaching practice is a 
necessary requirement for the intellectual, creative development 
of students. Whatever pedagogical technology we apply in the 
educational process, it is realized through the system of classes, 
so the teacher's task is to ensure the inclusion of each student 
in different activities.

Educational technologies give wide opportunities for 
differentiation and individualization of educational activity 
and are aimed at the final result of the educational process — 
the training of highly qualified specialists [5].

Of course, each teacher would like his subject to have deep 
interest among students, so that they are able not only to write 
lectures, but also understand what they write. Therefore, it 
is necessary to make a student an active participant in the 
educational process. Therefore, the teacher needs the following:

— forget about the role of the informer, he must act as 
the organizer, coordinator of the cognitive activity of 
the student and organize all kinds of educational and 
cognitive activities in the classroom;

— the educational and cognitive activity of the student 
must correspond to the educational material that must 
be learned;

— it is necessary that as a result of the activity the student 
could independently come to any conclusions, so that 
he would gain knowledge himself.

Systematic work with the active application of innovative 
pedagogical technologies increases the interest in the subject, 
the educational activity of students, provides a deep and hard 
assimilation of knowledge, and develops the thinking, memory 
and speech of students.

Развитие связной речи у детей старшего дошкольного возраста  
через playback-театр

Семеновских Татьяна Викторовна, кандидат психологических наук, доцент;

Велижанина Наталья Владимировна, студент
Тюменский государственный университет

В данной статье представлена уровневая динамика развития связной речи старших дошкольников до и после апро-
бирования программы, основанной на использовании playback-meampa. Опыт проведения театрализованной деятельно-
сти со старшими дошкольниками показал положительный результат в развитии связной речи.

Ключевые слова: playback-meamp, театрализованная деятельность, связная речь.

Эффективным средством развития связной речи у детей 
является театр и театрализованные игры, игра является 

ведущим видом деятельности детей дошкольного возраста, 
а театр — это один из самых доступных видов искусства он 
позволяет решать многие актуальные проблемы педагогики 
и психологии, которые связаны с развитием коммуникатив-
ных качеств личности, развитием воображения, фантазии, 
инициативности, с художественным и нравственным вос-
питанием, [7, с. 142].

Если рассматривать Федеральный государственный об-
разовательный стандарт дошкольного образования (ФГОС 
ДО), согласно ему: «…речевое развитие включает владение 
речью как средством общения и культуры; обогащение ак-
тивного словаря; развитие связной, грамматически пра-
вильной диалогической и монологической речи; развитие 
речевого творчества; развитие звуковой и интонационной 
культуры речи, фонематического слуха; знакомство с книж-
ной культурой, детской литературой, понимание на слух 
текстов различных жанров детской литературы; форми-

рование звуковой аналитико-синтетической активности 
как предпосылки обучения грамоте» [1].

Введение. Периодом активного усвоения разговор-
ного языка, становления и развития всех сторон речи — 
фонетической, лексической, грамматической является до-
школьный возраст. Необходимым условием решения задач 
умственного, эстетического, нравственного воспитания 
и полноценного развития личности ребёнка является овла-
дение грамотной речью [5].

В настоящее время развитие связной речи у старших 
дошкольников находится под влиянием зрительной на-
глядности, динамической и статистической, избытка ил-
люстраций в книгах, видеоматериалов. Наряду с увели-
чением нагрузок на зрительное восприятие, уменьшается 
время общения как взрослых с детьми, так и детей между 
собой: снижается качество общения, о чем свидетельствует 
упрощение словарного состава и грамматического содер-
жания речи, а также снижение ее выразительного и дей-
ственного потенциала.
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А. Г. Арушанова, Л. В. Ворошнина, Э. П. Короткова, 
А. М. Леушина, Е. М. Струнина, О. С. Ушакова и др. рас-
сматривали вопросы развития связной речи дошкольни-
ков. В их работах определены формы и методы работы 
по развитию связной монологической и диалогической 
речи на разных возрастных этапах, а также задачи, содер-
жание, [5, с. 117].

Е. А. Антипиной, В. В. Гербовой, Э. П. Коротковой, 
Н. М. Крыловой, Г. М. Ляминой, Е. И. Радиной, Е. А. Фле-
риной и др. изучались: развитие связной речи у детей до-
школьного возраста, механизмы и факторы ее развития.

В работах Т. В. Антоновой, А. Г. Арушановой, М. В. Иль-
яшенко, М. Малетиной, А. А. Соколовой рассматривается 
культура речевого общения, вопросы технологии развития 
диалогических умении [2, с. 27].

Playback-театр является одним из видов театрализо-
ванной деятельности. Playback-театр — метод интерак-
тивного импровизационного театра, в нем нет сценария, 
но есть истории, которые проигрываются спонтанно ак-
тёрами на сцене, в строго заданной структуре. Данная 
форма театра хорошо подходит для детского дошкольного 
учреждения, сохраняя баланс структуры и импровизации. 
В playback-театре основное место занимают человеческие 
чувства и эмоции, playback-театр — это театр психологи-
ческих импровизаций. Playback-театр помогает детям по-
чувствовать общность, а также порождает позитивные эмо-
ции, так как все истории доигрываются до положительного 
конца. перформанс Playback за счет разнообразия детских 
историй и спонтанной игры, получается неповторимым, он 
рождается здесь и сейчас [4, с. 124].

Методики исследования. Перед началом внедрения 
программы «Playback-театр для детей» в образователь-
ный процесс мы провели диагностику по следующим ме-
тодикам: диагностика речевого развития дошкольников 
О. С. Ушаковой, методика на выявление уровня разви-
тия навыков диалогического общения М. М. Алексеевой, 
В. И. Яшиной. В данном исследовании приняли участие 20 
детей старшего дошкольного возраста МАДОУ «Детский 
сад № 112» г. Тюмени «Радуга детства».

Описание результатов. Уровень развития связной речи 
старших дошкольников выявляли по методике О. С. Уша-
ковой. По результатам данной методики, мы сделали вы-
вод о том, что у большинства детей выявлен низкий уро-
вень развития связной речи — 45 %, средний уровень был 
выявлен у 40 % детей и низкий уровень выявлен у 15 % детей.

Уровня развития навыков диалогического общения вы-
являлся по методике М. М. Алексеевой, В. И. Яшиной. Ре-
зультаты: высокий уровень был выявлен только у 15 % де-
тей. Дети с высоким уровнем быстро устанавливали контакт 
со взрослым: речь детей богата прилагательными, глаголами, 
она образна и эмоциональна, также имела интонационную 
выразительность, на вопросы экспериментатора давали 
полные и развернутые ответы. У 50 % детей нами был вы-
явлен средний уровень диалогической речи — это является 
нормой, и наблюдается у половины нашей выборки. Низ-

кий уровень диалогической речи выявлен у 35 % детей. Дети 
с низким уровнем диалогической речи они не хотели отве-
чать на вопросы экспериментатора они им казались не ин-
тересными, в контакт с ним практически не вступали. Даже 
по просьбе педагога задать вопросы своим сверстникам 
дети не проявляли активности и желания вступать в беседу. 
По результатам констатирующего эксперимента в экспери-
ментальную и контрольную группу вошли дошкольники 
в зависимости от уровня развития связной речи.

Программа, которая была нами разработана, включила 
комплекс занятий, импровизаций Playback-театра, направ-
ленных на целенаправленную и планомерную работу по ко-
личественному и качественному увеличению компонентов 
связной речи детей старшего дошкольного возраст, про-
грамма «Playback-театр для детей» разработана в соответ-
ствии с ФГОС. Данная программа рассчитана на шесть ме-
сяцев с детьми 5–6 лет. Периодичность занятий: один раз 
в две недели, два занятия в месяц.

На контрольном этапе исследования, после внедрения 
программы в образовательный процесс старших дошколь-
ников мы провели повторную диагностику детей. Диагно-
стика детей проводилась по тем же методикам, что и на кон-
статирующем этапе исследования. Анализ результатов 
констатирующего и контрольного этапов эксперимента 
в контрольной группе показал, что результаты оценки 
уровня развития связной речи при проведении повтор-
ного эксперимента отличаются незначительно. По резуль-
татам контрольного этапа исследования в эксперименталь-
ной группе можно сделать вывод о том, что разработанная 
программа по развитию связной речи детей 5–6 лет с ис-
пользованием Playback-театра эффективна.

Из полученных результатов следует, что высокий уро-
вень развития связной речи в экспериментальной группе 
увеличился в два раза. Средний показатель развития связ-
ной речи, в результате проделанной работы, выявлен у по-
ловины детей в обеих группах, что позволяет сделать вы-
вод о том, что половина детей каждой группы, прибывают 
в норме развития связной речи. При этом мы учитываем 
данные о низком уровне развития связной речи. Низкий 
уровень развития связной речи, мы выявили у детей кон-
трольной группы, в экспериментальной группе данный уро-
вень не был диагностирован. Таким образом, можно сде-
лать вывод о том, что показатели в обеих группах возросли, 
но экспериментальная группа показала более высокие ре-
зультаты. У детей экспериментальной группы расширился 
словарь, который активно используется дошкольниками 
в речи, повысилась познавательная активность.

Эффективность, проведенной программы по разви-
тию связной речи старших дошкольников посредством 
Playback-театра, определялась с помощью U-критерий Ман-
на-Уитни. В результате статистического анализа по мето-
дике О. С. Ушаковой, U-критерий=243, что свидетельствует 
о нахождение значения в зоне значимости. В рамках мето-
дики М. М. Алексеевой, В. И. Яшиной, U-критерий=262, на-
ходящийся в зоне значимости.
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Вывод. Playback-театр обогащает словарь детей, разви-
вает грамматический компонент речи, активизирует у стар-

ших дошкольников активный и пассивный словарь, также 
выстраивается монологическая и диалогическая речь.
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Управление формированием метапредметных компетенций учащихся  
посредством проектной деятельности в ходе изучения 3D-моделирования 

на уроках технологии
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Статья посвящена управлению процессом формирования метапредметных компетенций школьников в ходе проект-
ной деятельности на уроках технологии, при освоении модуля «3D-моделирование».

Цель приведенного исследования — анализ управления процессом формирования метапредметных компетенций через 
выстроенную проектную деятельность в модуле «3D-моделирование» на уроках технологии в средней школе. Анализи-
руется данный процесс и делается вывод о межпредметных связях 3D-моделирования и о формировании метапредмет-
ных компетенций школьников в ходе его освоения.

Ключевые слова: метапредметные компетенции, 3D-моделирование, трехмерная графика, проектная деятельность, 
предмет технология, управление процессом формирования, модуль, межпредметные связи.

В современном мире 3D-моделирование активно входит 
во все сферы человеческой деятельности. Оно приме-

няется практически везде, начиная от отраслей, связанных 
с наукой, и заканчивая искусством. Будь это широкая про-
мышленность или узконаправленная отрасль, всегда имеет 
большое значение наглядное и простое восприятия их про-
дуктов. Визуализация — главное преимущество исполь-
зования компьютерных и информационных технологий 
и современного технологического оборудования. 3D-мо-
делирование является одним из примеров эффектной ви-
зуализации, которое динамично развивается, становится 
все более доступным и не перестает удивлять своими воз-
можностями.

Продукт, получаемый в результате трехмерного моде-
лирования, всегда восхищает. Процесс прорисовывания 
изображения по 3D-модели приводит к получению каче-
ственной двухмерной картинки. 3D-моделирование явля-
ется основой создания анимационных роликов, фильмов, 
трехмерных компьютерных игр, проектирования техни-
ческих изделий, объемных макетов интерьера и экстерь-
ера. Это далеко не весь список сфер применения трехмер-
ной графики, ведь 3D-моделирование присутствует сейчас 
практически везде, но одним из самых перспективных на-
правлений является 3D-печать.

В конце декабря 2018 года была утверждена Концепция 
преподавания предметной области «Технология» в образо-
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вательных организациях Российской Федерации, реализую-
щих основные общеобразовательные программы.

В средней школе основными направлениями реализа-
ции стали: компьютерное черчение, промышленный ди-
зайн, 3D-моделирование, прототипирование, технологии 
цифрового производства в области обработки материалов, 
аддитивные технологии (3D-печать).

Ведущей формой учебной деятельности предметной 
области «Технология» становится проектная деятельность 
в полном цикле: «от выделения проблемы до внедрения 
результата». Ведь именно проектная деятельность уста-
навливает связи между образовательным и жизненным 
пространством, имеющие для обучающегося ценность 
и личностный смысл. [1]

Автором была разработана программа по технологии, 
содержащая модуль «3D-моделирование». Занятия по этой 
программе проводятся в 5–6 классах. Программа направ-
лена на формирование у обучающихся познавательных, 
коммуникативных универсальных учебных действий, при-
общение их к научно-технической информации, воспита-
ние познавательной активности, творческой инициативы 
и интереса к техническому творчеству.

В ходе реализации программы, осваивая модуль 3D-мо-
делирования, школьники учатся создавать 3D-модели 
в программе Autodesk 123D Design. Изучают инструмен-
тарий программы, ее возможности, принципы создания 
модели и постепенно выстраивают алгоритм работы. Это 
один из главных этапов обучения, так как в дальнейшем 
именно создание виртуальной 3D-модели и становится ос-
новой любого проекта. При создании трехмерной модели 
учащиеся погружаются в реальный производственный про-
цесс, учатся быть самостоятельными рабочими единицами. 
Также в ходе создания 3D-моделей развивается и творче-
ский подход к выполняемой задаче, ведь с помощью совре-
менного программного обеспечения и мощности совре-
менных компьютеров практически любую задумку можно 
реализовать виртуально. Сам процесс 3D-моделирования 
является наглядным, что позволяет ученикам в ходе со-
здания своего проекта постоянно отслеживать качество 
работы.

Освоение построения трехмерных моделей начинается 
с использования примитивных геометрических тел (куб, 
цилиндр, шар, конус, полусфера, тор) и действиями с ними 
(создание, изменение размеров, трансформация, вращение, 
склеивание, разрезание, удаление, изменение свойств, ма-
териала и т. д.), создания геометрических тел, произволь-
ной формы, построение произвольных моделей из этих 
геометрических тел. Дальше изучаются чертежи простых 
деталей: значение видов, разметок, размеров, нанесенных 
на чертеж. Построение 3D-модели детали по чертежу, со-
блюдая размерность (единицы измерения миллиметры).

Изучив эти основы, учащиеся переходят к более слож-
ным проектам, которые выполняют в команде. Напри-
мер, это могут быть проекты построения архитектурных 
сооружений и комплекса зданий, при создании 3D-мо-

дели которых, необходимо было изучать и соответствовать 
плану здания, оформление фасада этих зданий выполня-
лось по фотографиям. Процесс построения таких моделей 
осуществлялся примерно одинаково: строится фундамент 
по чертежу, возводятся стены, в которые вписываются окна, 
изготавливается крыша. Также могут быть проекты по со-
зданию механизмов — в них рассматривается взаимодей-
ствие конструкционных объектов, шестерен, строятся трех-
мерные тела, составляющие цельный объект по размерам. 
Чертежи для таких моделей берутся из инженерной лите-
ратуры и свободных источников.

Правильные STL детали экспортируются из  123D 
и загружаются в программу подготовки к печати, в на-
шем случае это программа MakerBot Print, разработан-
ная для 3D-принтера производителем. В этой программе 
происходит разбивка трехмерной модели на слои для пе-
чати, а также изменяется расположение модели на печат-
ном столе, ее масштабирование, настройка печати (вы-
сота слоя, параметры принтера и материал). Эта процедура 
также является важной, так как верное расположение объ-
екта на печатном столе 3D-принтера приводит в послед-
ствии к меньшим ошибкам, например, призмы, конические 
и цилиндрические тела лучше устанавливать на основание. 
При неправильном расположении модели будут построены 
дополнительные поддерживающие элементы конструкции 
и затрачены дополнительные материалы при печати. Об-
ращается внимание на то, что для печати цельная модель 
разбивается на множество хорошо печатаемых деталей, 
которые после печати, будут собраны в одну модель путем 
склеивания или с использованием подвижных соединений.

Материал модуля «3D-моделирования» усложняется по-
степенно, что не вызывает у учащихся затруднений при его 
усвоении и практическом применении.

Полученные навыки ребята могут легко применять в ра-
боте с любой средой 3D-моделирования, и демонстриро-
вать их, участвуя в различных конкурсах, олимпиадах и со-
ревнованиях.

Например, трехмерное моделирование и  трехмер-
ная печать являются основой новой трудовой компетен-
ции «Прототипирование», входящей в каталог WorldSkills 
International и JuniorSkills.

Школьники 5–8 классов могут создавать в средах 3D-мо-
делирования детали, с последующей печатью на 3D-прин-
тере. При этом изготавливая детали необходимо понимать 
чертежи, осуществлять разбивку объектов на печатаемые 
детали, проектировать модель в среде 3D-моделирова-
ния или проектировать недостающую деталь, проводить 
экспорт детали в формат STL с последующим переводом 
в программу-слайсер. Далее после осуществления печати, 
детали отделяются от печатного стола, собирается модель 
и выполняется ее покраска. При этом все указанные опе-
рации ведутся командой из двух человек.

Следовательно, трехмерная графика включает в себя 
не только «рисование» в пространстве и на плоскости. 
3D-моделирование взаимодействует с техникой (для по-
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строения правильных моделей механизмов), при сборе 
сведений для построения модели используются данные 
об объектах (работа с архивами и источниками), использу-
ются знания из истории и теории архитектуры. Для верной 
разработки моделей механизмов, необходимо учитывать, 
что при взаимодействии тел используются законы из фи-
зики. При работе в среде 3D-моделирования не обойтись 
без основ черчения и геометрии при построении плоских 
и пространственных тел. Работа с 3D-принтером ведется 
с помощью компьютерной техники, а печать осуществля-
ется с последующей обработкой материала инструментом.

Таким образом, работа над проектом в среде 3D-мо-
делирования — это не только предметная область «Тех-
нология», но и информационные технологии, компью-
терная техника, черчение, геометрия, иностранный язык, 
теория архитектуры, история, физика, основы техноло-
гии машин и механизмов и т. д. Все это позволяет сде-
лать вывод, что изучение 3D-моделирования, этой вы-
сокотехнологичной современной отрасли, на уроках 
технологии в средней школе посредством проектной дея-
тельности формирует у учащихся метапредметные компетен- 
ции.
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Признавая важность деятельности педагогов ДОО, направленной на развитие памяти у детей дошкольного возра-
ста для дальнейшего обучения и социализации личности, автор статьи даёт определение этой психофизиологической 
характеристике ребёнка, приводит примеры различных классификаций памяти, останавливается на самом процессе 
постепенного развития памяти, его возрастных особенностях. В работе уделено внимание современным приёмам, спо-
собам и методам развития памяти у дошкольников, их действенности и целесообразности.
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Специалистам, осуществляющим свою деятельность 
с дошкольниками, хорошо известно, что новые ФГОС 

дошкольного образования [5] всесторонне отражают со-
временные подходы к модернизации ДО, тем самым обо-
значая единую основу для создания вариативных образова-
тельных программ с опорой на традиционные направления 
развития ребенка. Внедрение Федеральных стандартов 
в дошкольное образование направлено на создание опти-
мальных условий для развития детей дошкольного возра-
ста в современных условиях, реализацию права ребенка 
на доступное, качественное образование.

Российское образовательное учреждение каждого 
уровня ориентировано на творческую успешную личность, 
готовую проявлять инициативу и аналитическую самостоя-
тельность в социальном прогрессе, независимо от социаль-
ных перемен. Отсюда закономерным является процесс об-
новления содержания дошкольного образования в общем 
и педагогических технологий, в частности [5].

Это обстоятельство требует от воспитателей детских са-
дов обращения к новым формам работы с дошкольниками. 
Таким, как, совместная деятельность с педагогом и само-
стоятельная деятельность детей, позволяющие воспитате-

лям обучать детей таким образом, чтобы малыши об этом 
даже не подозревали. Становится понятным, что развитие 
ребенка должно осуществляться в любимой детьми игре, 
а не в навязанной им учебной деятельности. В процессе 
игры педагог, не особо нагружая сознание ребёнка, может 
многому научить последнего и развить в нём самые луч-
шие человеческие качества.

Память — основа личности, самая долговечная из на-
ших способностей. «Без памяти, — отмечал С. Л. Рубин-
штейн, — мы были бы существами мгновения. Наше про-
шлое было бы мертво для будущего. Настоящее, по мере 
его протекания, безвозвратно исчезало бы в прошлом» [4, 
c. 209].

Психологи отмечают проявление памяти уже в самом 
раннем возрасте. Это преимущественно память на эмо-
ционально насыщенные ситуации, предметы. В дошколь-
ном возрасте наиболее развитой является непроизволь-
ная память. К началу систематического обучения дети 
уже в состоянии запоминать не очень длинные стихо-
творения. Довольно высокого уровня достигает механи-
ческая память. Она является преобладающей и в детском 
саду, и в самом начале школьного обучения. За счет мно-
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гократных повторений дети запоминают необходимый 
материал [1, с. 139].

Если до недавнего времени основное внимание ученых 
было обращено на школьный возраст, где, как казалось, ре-
бенок приобретает необходимые каждому знания и умения, 
развивает свои силы и способности, то в настоящий момент 
положение коренным образом изменилось.

Сегодня становится все больше детей с ярким общим 
интеллектуальным развитием, их способности постигать 
сложный современный мир проявляются очень быстро — 
уже в раннем дошкольном возрасте. И память является 
важным аспектом в развитии детей дошкольного возраста. 
Психология — одна из тех наук, знания которой помогают 
педагогу находить правильный подход к каждому ребенку, 
применять соответствующие индивидуальным особенно-
стям ребенка приемы обучения и воспитания.

В настоящее время психологами используется множе-
ство принципов классификации типов памяти. Наиболее 
используемый из них — деление памяти на виды, к коим 
относится:

— образная память (запоминание образов);
— словесно-логическая (запоминание, сохранение, вос-

произведение событий, понятий, мыслей, словесных 
формулировок);

— моторная или двигательная память (запоминание 
и воспроизведение движений и их систем);

— эмоциональная память (состоит из  пережитых 
чувств, набора эмоций);

— произвольная и непроизвольная память (зависит 
от степени волевой регуляции, а также от цели и спо-
собов запоминания и воспроизведения).

Современные эксперты весьма позитивно относятся 
к делению типов памяти исходя из длительности сохране-
ния информации:

— кратковременная память;
— память долговременная;
— оперативная память [4, с. 87].
Формировать, тренировать и развивать память ребёнка 

следует начинать с самого его раннего возраста. Не секрет, 
что хорошая, «послушная» память существенным обра-
зом окажет влияние на образовательно-воспитательный 
процесс сначала в школе, затем в вузе. Значительно облег-
чит его. Школьнику, обладающему развитой с детства, гиб-
кой памятью, будет даваться легко не только запоминание 
стихов, различных исторических дат, событий и фактов, 
но и решение математических задач с помощью давно прой-
денного материала.

Как известно, воспитание, обучение и благополучное 
развитие дошкольников реализуется в процессе всевоз-

можной деятельности ребенка как с взрослыми (воспита-
телями, психологами, членами семьи), так и в коллективе 
его сверстников. Особая роль специалистами отводится 
игровой деятельности.

Через игру гораздо легче научить ребёнка убирать за со-
бой посуду со стола, складывать игрушки, нежели «читать 
нотации» и сетовать, что он неряшлив и неаккуратен. Игра 
в дошкольном возрасте, безусловно, имеет развивающее 
значение, в том числе и для тренировки памяти [3, с. 43].

В самой младшей группе детского сада малышам можно 
предложить внимательно посмотреть и запомнить пять, 
разложенных на столе предметов. Затем дети отворачи-
ваются, а воспитатель убирает одну фигурку, которую по-
вернувшиеся дети должны назвать. Постепенно задание 
усложняется [2, с. 62].

В старшей группе можно предложить детям «сходить 
в магазин и купить» следующие продукты: хлеб, сметану, 
кефир, печенье. А также молоко, сливочное масло, яблоки, 
апельсины, сухой корм для кота. Дошкольники должны по-
вторить весь список, который со временем несколько до-
полняется воспитателем [2, с. 76].

В подготовительной к школе группе воспитанники уже 
должны справляться с более сложным заданием: найти 
на двух картинках 12 (или 15) отличий. Такое упражнение 
может быть как коллективным, так и индивидуальным. За-
метим, что тренировка, развитие детской памяти должно 
осуществляться целенаправленно и константно [2, с. 85].

К примеру, каждое утро будет правильным задать де-
тям вопрос: «Посмотрите внимательно, что изменилось 
в нашей комнате?» (другие занавески, на подоконнике по-
явился новый цветок, со стола воспитателя исчезли ка-
рандаши, ручки и журнал, на двери прикреплён календарь 
на следующий год и т. д.). Вечером, перед уходом домой 
по заданию воспитателя дети должны вспомнить, чем они 
занимались на протяжении дня, чему новому научились, 
что им больше всего понравилось, какие полезные дела им 
удалось реализовать. Подобные, на первый взгляд ничего 
не означающие вопросы, весьма активно участвуют в про-
цессе развития детской памяти.

Взрослым нельзя забывать и о разучивании с детьми 
стихов, песен, небольших рассказов, постановки мини-
спектаклей, разыгрывания сценок.

Подводя черту под всем, выше нами рассмотренным, 
считаем необходимым отметить: какие бы новые приёмы 
и методы развития детской памяти не предлагались совре-
менными специалистами в сфере дошкольного образова-
ния и воспитания, наиболее действенным и эффективным 
способом была и остаётся дидактическая игра, которая лю-
бима и востребована детьми всех возрастов.
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В статье раскрыты особенности организации групповой формы работы, представлены фрагмент урока с примене-
нием групповой формы работы и результаты исследования уровня сформированности умения планировать сотрудниче-
ство обучающихся на основе диагностики автора Г. А. Цукерман «Рукавички».
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На современном этапе развития образования форми-
рование универсальных учебных действий (УУД) об-

учающихся является приоритетной задачей школы. Одним 
из универсальных действий является умение планировать 
учебное сотрудничество. Действительно, современному 
человеку для реализации качественной индивидуальной 
траектории развития часто не хватает именно умения со-
ставить план работы, цель и задачи проекта, провести кон-
троль и оценку своих результатов. Наиважнейшей задачей 
любой личности является умение реализовывать коммуни-
кации с людьми. Именно в школе должны быть заложены 
перечисленные выше навыки [3].

На наш взгляд, формировать умение планировать учеб-
ное сотрудничество на уроке можно посредством ис-
пользования групповых форм работы. При совместной 
деятельности обучающиеся определяют роли, функции 
каждого участника, составляют план совместной дея-
тельности [4].

Рассмотрим на примере урока математики в 6 классе 
по теме «Свойства действий с рациональными числами», 
как можно организовать групповую работу, направлен-
ную на формирование умения планировать сотрудниче-
ство обучающихся.

Планируемые результаты:
Предметные:

— усвоить свойства действия с рациональными чис-
лами;

— уметь применять свойства к решению заданий.
Метапредметные:

— коммуникативные:
• уметь оформлять свои мысли в устной и письмен-

ной форме;
• уметь работать в группе и находить согласованные 

решения, договариваться;
• сформировать у детей дружественное отношение 

друг к другу, осуществлять взаимоконтроль;
• уметь слушать, убеждать и понимать речь других;
• уметь с достаточной полнотой и точностью выра-

жать свои мысли;
• строить понятные для партнера высказывания.

Тип урока: открытия новых знаний.
Методы и приемы: наглядные (презнтация), словес-

ные (беседа, диалог, объяснение), практические (упраж-
нения), применение дидактических средств, проблемный 
вопрос, организация сотрудничества в групповой работе, 
парной работе.

Оборудование урока для учителя: задания для груп-
повой работы, задания для парной работы, презентация.

Оборудование урока для учащихся: учебник, тетрадь, 
письменные принадлежности.

Ход урока:

Таблица 1

Этап урока
Содержание этапа Формируемые коммуни-

кативные УУДДеятельность учителя Деятельность учащихся
Организационный Учитель создаёт благоприятный психо-

логический настрой на работу.
Проверка готовности учащихся 
и классного помещения к проведению 
урока.

Организация рабочего места.
Приветствие учителя.
Учащиеся слушают учителя, вы-
сказывают своё мнение, подпи-
сывают листы самооценивания.

планирование учебного 
сотрудничества с учи-
телем и сверстникам.
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Этап урока
Содержание этапа Формируемые коммуни-

кативные УУДДеятельность учителя Деятельность учащихся
Подготовка к из-
учению нового ма-
териала (актуали-
зация знаний) 

В классе создается научно-исследова-
тельский институт. Каждой группе (со-
трудникам) института рекомендован 
план работы:
действовать сообща, воспользоваться 
теоретическими знаниями,
выполнять некоторые преобразования, 
приложить все умения.
Благодаря чему свершится новое от-
крытие на тему «Свойства действий 
с рациональными числами».

Организовали группы инсти-
тутов, договорились о соблю-
дении плана работы, приступили 
к коллективному решению про-
блемы.

организовывать и пла-
нировать учебное со-
трудничество с учителем 
и сверстниками,
находить согласованные 
решения, договариваться

Открытие но-
вого знания. Пер-
вичное восприятие 
и усвоение нового 
материала

Исследование № 1.
«Умножьте разность и сумму на число, 
т. е. найдите произведение:
(a-b) ∙с и (a+b) ∙с»

Учитель просит объяснить решение, 
как выполняли работу, приглашает 
представителя института к доске.

План работы:
1) умножить разность a-b на 
с и a+b на с
2) записать, какое тождество по-
лучили.
3) сделать вывод, чему равно 
произведение разности суммы 
двух выражений.
Вывод:
при умножении числа на сумму 
или разность, можно каждое 
слагаемое умножить на число, 
а потом выполнить сложение 
или вычитание.

умение вступать в диалог, 
участвовать в коллек-
тивном обсуждении во-
проса,
сформированность дру-
жественных отношений 
друг к другу

Первичное осмыс-
ление и закреп-
ление изученного 
материала. Приме-
нение нового ма-
териала в усло-
виях выполнения 
упражнений и ре-
шения задач.

Исследование № 2.
«Запишите выражение в тетрадь
(a-b) ∙ с = a∙с-b∙с и выполните про-
верку сделанного вывода (закономер-
ности)».
Учитель приглашает представителей 
института к решению выражения

20 38 21
21 42
  − ⋅ =  

Для закрепления группы выполняют 
следующее исследование № 3.
«Сравните выражение с предыдущим 
и выполните умножение

30 80,4 0,4
11 11

     − ⋅ − ⋅ − =        
»

Исследование № 4.
«Выполните умножение используя 
свойство а∙b=b∙a=»
Учитель ведет наблюдение, анализи-
рует работу участников каждой лабо-
ратории, при необходимости даёт ре-
комендации, направляет.

Группы выполняют решение 
и приходят к выводу: «Распре-
делительное свойство умно-
жения применимо к рацио-
нальным числам».
Представляют итоговую работу 
на листе А4.
Лаборатории выполняют за-
дание приходят к соответствую-
щему выводу.
Обучающиеся коллективно об-
суждают и каждая лаборатория 
приходит к выводу: «В выра-
жении множители переставлены 
на основе переместительного 
свойства умножения. В итоге все 
части будут равны — так как все 
выполнялось строго по матема-
тическим законам. Лаборатории 
представляют свой результат 
на листе А4.

уметь оформлять свои 
мысли в устной форме; 
слушать и понимать речь 
других, умение работать 
в группах
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Этап урока
Содержание этапа Формируемые коммуни-

кативные УУДДеятельность учителя Деятельность учащихся
6. Рефлексия дея-
тельности

Предлагает выполнить взаимопро-
верку той группе, которая выполнила 
работу первой.
Наш урок подходит к концу. Давайте 
обсудим: — какие задачи вызвали 
у вас затруднения и почему?

— Кто работал на уроке лучше всех?
— С каким настроением
вы уйдете с урока?

Группа выполнившая первыми 
решение, представляют резуль-
таты своей работы, остальные 
группы проверяют друг у друга 
правильность выполнения ре-
шения. Заполняют лист само-
оценивания

умение с достаточной 
полнотой и точностью вы-
ражать свои мысли, осу-
ществлять само- и взаи-
мопроверку

Лист самооценки Оценка 
5 4 3

Работа в паре

Решение задач 
в группе

Оцени свое на-
строение

Оцени свою работу 
на уроке

Для диагностик диагностики умения планировать учеб-
ное сотрудничество обучающихся нами использовалась 
методика «Рукавички» (Г. А. Цукерман), направленная 
на исследование уровня развития умения планировать со-
трудничество обучающихся 6 классов [5].

Форма: работа в парах (оценивание).
Метод: наблюдение и анализ результатов взаимодей-

ствия.

Раздаточный материал: две рукавички, вырезанные 
из листа бумаги формата А4, набор фломастеров.

Задание: украсьте рукавички так, чтобы они составили 
пару и были одинаковыми.

Определение уровня сформированности умения пла-
нировать учебное сотрудничество представлен в таблице 2.

Таблица 2

№ Уровень Описание

1 Низкий
При раскраске преобладают существенные различия, нет согласия в паре, неумение догова-
риваться

2 Средний
При раскраске наблюдается частичное сходство, в паре наблюдается разногласие и ча-
стичное договоренность

3 Высокий
При раскраске рукавички раскрашены похожими узорами, в паре нет разногласий, наблюда-
ется согласие при выполнении задания

Нами был проведен эксперимент по внедрению ме-
тодики, направленной на формирование умения плани-
ровать учебное сотрудничество в рамках предмета мате-
матика в 6 классе МБОУ СШ № 12 г. Сургут. В качестве 

инструмента для измерения уровня использовалась мето-
дика «Руковички»

Результаты проведенного экспериментального исследо-
вания представлены в диаграмме 1.
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Рис. 1. Результаты эксперимента

Анализ результатов диагностирования (диаграмма 1), 
полученных в ходе проведения методики «Рукавички», по-
казывает, что в результате проведения занятий по матема-
тике в 6 «Г» классе с использованием групповой формы ра-
боты, наблюдается положительная динамика

Действительно, сравнивая результаты констатирую-
щего и формирующего этапов эксперимента, можно уви-
деть, что уровень сформированности умения планировать 
сотрудничество стал заметно выше. Проанализировав из-
менения уровня сформированности компонентов комму-
никативных УДД, можно сделать вывод о том, что показа-

тель среднего и высокого уровня выросли в 6 «Г» классе 
на 20 %.

Таким образом, наблюдается положительная динамика 
роста сформированности умения планировать сотрудни-
чество обучающихся 6 классов, на формирующем этапе 
эксперимента, на уроках, с которыми в процессе обучения 
математики были применены разработанные материалы. 
Полученные данные позволяют утверждать об эффектив-
ности представленных в исследовании разработанных ма-
териалов для организации групповой формы на матема-
тике для обучающихся 6 классов.
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В статье рассматривается практический опыт по созданию условий для формирования ИКТ-компетенции педаго-
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В условиях модернизации российского образования не-
уклонно повышается интерес к непрерывному профес-

сиональному развитию педагогов в рамках дошкольного 
образовательного учреждения. В современных условиях 
выигрывает тот, кто быстрее адаптируется к требованиям 
быстро меняющегося мира, в котором систематически 
обновляются технологии, где идет с большой скоростью 
освоение инноваций. Непрерывное профессиональное раз-
витие педагога очень важно дошкольным образовательным 
учреждениям, важно уметь встраиваться в конкурентную 
среду, имея в наличии персонал с актуальным набором ком-
петенций, умений, навыков, знаний.

В данном контексте руководству и педагогическим ра-
ботникам ГБДОУ детский сад № 43 Колпинского района 
СПб приходится сталкиваться с тем, что формы организа-
ции внутренней системы непрерывного профессиональ-
ного развития педагогов требует больших затрат времен-
ных ресурсов как от организаторов, так и обучающихся, 
тем самым мешая достигать эффективных образователь-
ных результатов во время проведения различных обучаю-
щих занятий.

В связи с происходящими переменами также возникает 
потребность в поиске новой эффективной мотивации пе-
дагогических кадров к непрерывному профессиональному 
развитию. С этими проблемами имеют дело большинство 
образовательных организаций.

Поиск решения привел к идее использования, для созда-
ния эффективной внутренней системы непрерывного про-
фессионального развития педагогов ДОУ, современных ин-
формационных технологий, а точнее — платформы Google 
Classroom как средства для сокращения больших затрат 
временных ресурсов педагогов и создания эффективной 
мотивации педагогических кадров к непрерывному про-
фессиональному развитию.

Сейчас, на основании полученного опыта, можно го-
ворить о том, что созданные условия в ГБДОУ детском 
саду № 43 Колпинского района СПб для профессиональ-
ного роста педагогов ДОУ посредством платформы Google 
Classroom позволяют во многом преодолеть проблему недо-
статочной мотивации педагогических кадров к непрерыв-
ному профессиональному развитию. При этом важными 
факторами достижения успеха является: технология вну-

треннего дистанционного обучения на базе интерактив-
ной платформы Google Сlassroom, к достоинствам кото-
рой можно отнести:

— возможность осуществления обучения в удобное 
время, в удобном месте (свобода и гибкость графика 
обучения);

— возможность определить индивидуальные сроки 
и темп обучения;

— высокая доля самостоятельности наряду с возмож-
ностью в любое время получить помощь от препо-
давателя (возможность для творчества);

— в силу интерактивного стиля общения и оператив-
ной связи в дистанционном обучении открывается 
возможность индивидуализировать процесс обуче-
ния.

Цель: создать условия для формирования ИКТ-ком-
петенции педагогов ДОУ посредством платформы Google 
Classroom.

Задачи:
— подобрать и апробировать на практике цифровые 

технологии, дающие возможность использования 
платформы Google Classroom, Google Forms, изучить 
возможности их адаптации к образовательному про-
цессу взрослых;

— провести профессиональную диагностику и анализ 
для выявления профессиональных дефицитов педа-
гогических работников;

— создать банк электронных обучающих материалов 
для восполнения профессиональных дефицитов пе-
дагогических работников с применением цифровых 
технологий;

— организовать дистанционное информационно — ме-
тодическое сопровождение педагогических работ-
ников на базе интерактивной платформы Google 
Сlassroom;

— создать тренировочную площадку для педагогов 
в социальной сети ВКонтакте для публикации своих 
материалов и проверки настроек доступа.

— развивать у педагогических работников стремле-
ние к непрерывному профессиональному росту 
как средству накопления актуальных наборов ком-
петенций, умений, навыков, знаний.
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Содержание опыта:
Далее, в контексте заявленной темы, представлено опи-

сание системы непрерывного профессионального раз-
вития педагогов с использованием платформы Google 
Classroom.

В ГБДОУ детский сад № 43 Колпинского района СПб 
разработана система непрерывного профессионального 
роста педагогических работников, которая представлена 
следующими аспектами:

1. Диагностика профессиональных дефицитов педаго-
гических работников;

2. Составление и реализация индивидуального плана 
профессионального развития педагогов;

3. Организация информационно — методического со-
провождения педагогических работников, в том числе ор-
ганизация дистанционного обучения;

4. Проведение повторной диагностики профессиональ-
ных дефицитов педагогических работников, с последующей 
корректировкой индивидуального плана профессиональ-
ного развития педагога.

Для организации диагностики профессиональных де-
фицитов педагогических работников (далее по тексту — 
диагностики) разработано диагностическое задание, 
а для минимизирования временных затрат по сбору и ана-
лизу результатов диагностики, процесс сбора информации 
от каждого педагога и ее обработки был автоматизирован 
с помощью инструмента Google. Forms.

Инструмент позволяет в автоматическом режиме по-
лучить сводку ответов в виде диаграмм и гистограмм 
для формирования отчетов по образовательной органи-
зации в целом, составлении индивидуального плана про-
фессионального развития педагогов, планировании меро-
приятий информационно- методического сопровождения 
педагогов.

Создан и пополняется банк электронных обучающих 
материалов для восполнения профессиональных дефици-
тов педагогических работников, с учетом уже имеющего 
опыта, с применением цифровых технологий.

Организовано дистанционное обучение педагоги-
ческих работников на базе интерактивной платформы 
GoogleСlassroom.

Для проведения повторной диагностики профессио-
нальных дефицитов педагогических работников в области 
ИКТ-компетенции был разработан тест.

Для организации онлайн — курса по модулю «ИКТ — 
компетенции» были созданы следующие обучающие ма-
териалы:

— «Создание аккаунта Google» — https://drive.google.
com/open?id=1S6E3RtWHAa6ZgfmI7WvHGxWF5YY-
OfJu;

— «Создание анкеты на платформе Google Forms» — 
https://drive.google.com/open?id=1K9ytvaInY9MYcef
FdOOU5RyIv96f22MM;

— «Публикация анкеты» — https://drive.google.com/op
en?id=1IA66FPmjNxxFkZw4UzorTLzNN4_xhEPj;

— «Создание теста (викторины) на платформе Google 
Forms» — https://drive.google.com/open?id=1f8ddcsr
KTAr17V05abhYGk663cIXzgKH;

— «Визуальное оформление теста (загрузка собствен-
ных изображений)»  — https://drive.google.com/
open?id=1mUDhituUVtbuCDJBDxxG_h0PGlqN9Hx0;

— «Создание видеороликов с наложением звука с по-
мощью программы Movavi» — https://drive.google.
com/file/d/1rZsKBZVr-CGWng140itazGmbPQ-YqA5B/
view?usp=sharing;

— «Создание интерактивного плаката с помощью он-
лайн сервиса Genial. ly»;

— «Создание собственных интерактивных учебно-
методических пособий посредством онлайн сер-
виса LearningApps.org» — https://drive.google.com/
file/d/1FU6qyJjxxATp0J7GsI8LXEokVpuHTdOg/
view?usp=sharing;

— «Создание QR — кодов посредством онлайн сервиса 
QR — code — generator».

Для создания обучающих видеоматериалов для обра-
зовательного модуля «ИКТ — компетенции» используется 
следующее программное обеспечение:

— Movavi — программа для создания/редактирования 
видео, записи экрана;

— Диктофон — системное приложение для записи 
звука на Android.

— GoogleForms — сервис для создания анкет, тестов, 
опросов;

— Genial. ly — онлайн-сервис для создания интерак-
тивных плакатов;

— LearningApps.org — сервис для создания интерак-
тивных учебно-методических пособий;

— QR — code — generator — генератор для создания 
QR — кодов.

Результативность
Для оценки результативности проведенной работы 

было необходимо:
— выявить уровень вовлеченности педагогических ра-

ботников в систему непрерывного профессионального ро-
ста с использованием платформы Google Сlassroom;

— выявить уровень эффективности организации вну-
тренней системы непрерывного профессионального роста 
педагогических работников с использованием платформы 
Google Сlassroom.

Оценка уровня вовлеченности была проведена по ав-
торской методике Скриптуновой Е. А. «Методика расчета 
индекса вовлеченности персонала».

В диаграмме, представленной ниже, отражена положи-
тельная динамика уровня вовлеченности педагогических 
работников в систему непрерывного профессионального 
роста с использованием платформы Google Сlassroom.
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Оценка уровня эффективности организации вну-
тренней системы непрерывного профессионального 
роста педагогических работников с использованием 
платформы Google Сlassroom была проведена методом 
сравнительного анализа удовлетворенности качеством 

организации внутренней системы непрерывного про-
фессионального роста педагогических работников, с по-
мощью онлайн — анкетирования педагогических работ-
ников. Данные сравнительного анализа представлены 
в диаграмме ниже:

Анализ проведенной работы показал, что внедрение ци-
фровых технологий для создания условий для профессио-
нального развития педагогов ДОУ действительно сокра-
щают временные ресурсы, потраченные на восполнение 
профессиональных дефицитов у педагогических работни-

ков, а также развивают у педагогических работников стрем-
ление к непрерывному профессиональному росту как сред-
ству накопления актуальных наборов компетенций, умений, 
навыков, знаний.
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В данной статье анализируется деятельность дошкольных образовательных учреждений в Узбекистане. Отмеча-
ется, что за счет создания здоровой конкурентной среды среди государственных и негосударственных дошкольных обра-
зовательных учреждений в республике осуществляется поэтапный охват детей дошкольным образованием.

Ключевые слова: государственные и негосударственные дошкольные образовательные учреждения, воспитатель-пе-
дагог, качество образования, правовая база, материально-техническая база.

Preschool education in Uzbekistan: trends and current state
Key words: state and non-state preschool educational institutions, educator-teacher, quality of education, legal base, material and 

technical base.

В условиях, когда во всём мире процесс глобализации на-
бирает обороты, особое значение приобретает разви-

тие общества путём качественного образования молодёжи, 
являющейся основной опорой в овладении современными 
знаниями и технологиями, во внедрении их в практику. Ис-
ходя из этого, научный анализ развития системы образо-
вания, преобразований в данной сфере и имеющихся про-
блем становится одной из важнейших задач, стоящих перед 
разными отраслями науки.

В ряде ведущих научных центров и университетов мира 
ведутся научные исследования по вопросам развития лич-
ных и творческих способностей учащихся и студентов, сти-
мулирования их самостоятельного мышления, перехода 
от традиционного обучения к модульному, ориентирова-
ния на профессиональную деятельность, вовлекая их в са-
мостоятельную работу в процессе обучения. В этом плане 
важное значение имеют выводы, сделанные на основе ме-
ждународных исследований по результатам внедрения 
в сферу опыта, оправдавшего себя на практике, служащего 
повышению качества образования.

После обретения Узбекистаном независимости в си-
стеме образования, как и во всех сферах жизни общества, 
стали проводиться широкомасштабные реформы. В этом 
процессе, наряду с достижениями, было выявлено наличие 
ряда недостатков и проблем. «Мы должны дать достойное 
образование нашему молодому поколению, стимулировать 
его интерес к науке и знаниям. Необходимо, — подчеркнул 
руководитель государства, — развивать систему дошколь-
ного образования, укреплять материально-техническую 
базу учреждений среднего и высшего образования, кар-
динально повысить качество научного и учебного процес-
сов» [1]. Для улучшения качества образования и выхода 
его на новый уровень, в республике был осуществлен ряд 
мероприятий, приняты государственные программы. Важ-
ное значение в изучении вопросов осуществления реформ 
в системе образования, имеют областные и региональные 
особенности развития данной сферы.

Не умаляя достижения советского периода, необходимо 
остановиться о целом ряде существовавших в сфере обра-
зования проблем и недостатков. В частности, очевиден тот 
факт, что к 1980-м годам система образования в республике 
стала отставать от требований времени. Это наглядно видно 
при сравнении достижений в сфере образования в быв-
ших союзных республиках. Например, в 1988 году Узбеки-
стан по охвату детей детсадовского возраста ДОУ занимал 
11 место среди союзных республик. Кроме этого, неуспе-
ваемость среди учеников школ стала обычным явлением. 
Это объясняется их частым привлечением к сбору хлопка 
и другим сельскохозяйственным работам. Такие обязатель-
ные трудовые мероприятия занимали 3–4 месяца учебного 
года. Это оставляло узбекистанских учеников далеко по-
зади от уровня мировых стандартов и делало невозмож-
ным усвоение ими современных знаний [2].

Ещё одним недостатком системы образования в совет-
ский период было недостаточное её материальное обес-
печение. К тому же советское образование оказалось изо-
лированным от мировых стандартов, передовой мировой 
опыт не внедрялся в систему [3]. Это, в свою очередь, стало 
причиной отставания системы образования республики 
от уровня современных требований.

После обретения Узбекистаном независимости, на-
ряду с поисками решения насущных проблем в системе 
образования, особое внимание стало уделяться укрепле-
нию правовой базы этой сферы. С этой целью в 1992 году 
был принят «Закон об образовании» [4]. Были разрабо-
таны и внедрены в практику государственные программы 
по развитию направлений образования. Особое внимание 
было уделено развитию национальной системы, на основе 
изучения опыта и достижений передовых моделей обра-
зования стран Америки, Европы и Азии. В качестве при-
мера можно отметить государственную поддержку обуче-
ния молодёжи в развитых странах мира.

С первых лет независимости в Узбекистане стали воз-
никать дошкольные образовательные учреждения нового 
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типа. К их числу относятся «Хонадон боғчаси» («Домашний 
садик»), «Мактаб боғчаси» («Школьный садик») [5]. Боль-
шое внимание уделялось развитию личностных качеств 
воспитателей. Однако, если критически подойти к оценке 
деятельности дошкольных образовательных учреждений 
в первые двадцать пять лет независимости, то можно за-
метить, что они были далеки от уровня современных тре-
бований и в количественном, и в качественном отношении.

«Первая задача касается сферы дошкольного обра-
зования,  — отмечал Президент Республики Узбеки-
стан Ш. М. Мирзиёев, — Надо откровенно признать, что мы 
упустили этот важнейший участок работы» [6]. Действи-
тельно, если обратиться к статистическим данным, охват 
дошкольными образовательными учреждениями детей от 1 
до 6 лет по республике с 35,1 процентов в 1991 году сокра-
тился до 17,3 процентов в 2016 году [7]. В годы независи-
мости одной из основных причин резкого падения охвата 
детей дошкольными образовательными учреждениями 
стало сокращение их количества. Если по всей республике 
в 1991 году действовало 9834 дошкольных образователь-
ных учреждений, к 2016 году их численность уменьшилось 
до 5138, то есть в течение этих лет количество ДОУ сокра-
тилось на 47 процентов [8].

Если причиной ежегодного сокращения количества до-
школьных образовательных учреждений, ухудшения каче-
ства учебно-воспитательного процесса, с одной стороны, 
стал недостаток внимания к этой сфере, ограниченность 
экономических возможностей, с другой стороны, это про-
изошло вследствие безответственности на местах долж-
ностных лиц, низкого уровня знаний и квалификации ра-
ботавших в этой сфере педагогов-воспитателей.

Вместе с этим, в результате недостаточного выделения 
средств из республиканского бюджета, нехватки средств 
на местах, многие дошкольные образовательные учрежде-
ния прекратили свою деятельность. В частности, в начале 
2000-х в районах и городах республики из-за нехватки 
средств не смогли функционировать сотни таких учрежде-
ний. Из-за нехватки средств возникли проблемы с обес-
печением детских садов продуктами питания. Например, 
в 2006 году вследствие нехватки финансовых ресурсов, до-
школьными образовательными учреждениями вместо поло-
женного получили всего лишь 83,5 % мяса, 72,2 % сливочного 
масла, 65,6 % сахарного песка, 76 % картошки и овощей [9].

Низкий уровень знаний педагогов и воспитателей, ра-
ботающих в этой сфере, недостатки в материальном обес-
печении дошкольных образовательных учреждений, также 

стали причиной их отставания и несоответствия современ-
ным требованиям. Так, обеспечение детей необходимыми 
для учебно-воспитательного процесса игрушками, состав-
ляло всего лишь 50 % [10].

В целом, несмотря на достижения в системе образова-
ния в стране в годы, предшествовавшие независимости, 
оно не развивалось в соответствии с требованиями вре-
мени. После обретения независимости началось реформи-
рование системы образования республики. Из-за нерав-
номерного подхода к различным ступеням образования 
дошкольные образовательные учреждения стали отставать 
в своем развитии. Такое положение наиболее явно прояви-
лось в деятельности дошкольных образовательных учре-
ждений во всех регионах республики.

В последние годы правительство уделяет большое вни-
мание развитию этой отрасли. В целях эффективного осу-
ществления реформ в данном направлении, соответствую-
щим Указом Президента Республики были образованы 
Министерство дошкольного образования и его терри-
ториальные управления в областях. Более того, только 
в 2017 году были реконструированы и построены свыше 
ста дошкольных образовательных учреждений, проведён 
капитальный ремонт около 200 детских садов [11]. Поэтап-
ность выполнения этих работ нашла своё отражение в пла-
нах последующих лет [12].

Для комплектации этой отрасли воспитателями-педаго-
гами с высшим образованием проводится целый ряд меро-
приятий. В частности, в ВУЗах республики открылись спе-
циальные заочные отделения, а также налажена подготовка 
педагогов-воспитателей в филиалах зарубежных ВУЗов.

Коренные изменения в системе дошкольных образова-
тельных учреждений повлияли на их качество и количе-
ство. Так, в начале 2020 г. в Узбекистане действовали 13500 
дошкольных образовательных учреждений. В 2019 г. году 
Министерство дошкольного образования довело охват 
детей до 52 процентов против 37,7 процента в 2018 году 
[13]. С учетом передового зарубежного опыта создаются 
условия для интеллектуального, нравственного, эстетиче-
ского и физического развития детей дошкольного возра-
ста. За счет создания здоровой конкурентной среды среди 
государственных и негосударственных дошкольных об-
разовательных учреждений в республике осуществляется 
поэтапный охват всех детей дошкольным образованием, 
предоставляются налоговые льготы и преференции, выде-
ление субсидий из бюджета для рациональных форм обра-
зования и воспитания детей.

Литература:

1. Послание Президента Республики Узбекистан Ш. М. Мирзиёева Олий Мажлису // Народное слово. 29 декабря 
2018 г.

2. Ўзбекистон тарихи (1917–1991 йиллар). Иккинчи китоб. / Масъул муҳаррирлар: Абдуллаев Р., Рахимов М., Ра-
жабов Қ. — Тошкент: Ўзбекистон. 2019. — Б. 226.

3. Там же.
4. https://lex. uz/ru/docs/56523



494 «Молодой учёный»  .  № 22 (364)   .  Май 2021 г.Педагогика

5. Раҳматуллаев Ш. Фарғона водийси шаҳарларида иқтисодий трансформация жараёнлари (1991–1996 йиллар). — 
Тошкент: Нишон ношир. 2017. — Б. 151.

6. Мирзиёев Ш. М. Танқидий таҳлил, қатъий тартиб-интизом ва шахсий жавобгарлик — ҳар бир раҳбар фаолия-
тининг кундалик қоидаси бўлиши керак. — Тошкент: Ўзбекистон. 2017. — Б. 45.

7. https://www.stat.uz/ru/ofitsialnaya-statistika/social-protection
8. https://www.stat.uz/ru/ofitsialnaya-statistika/social-protection
9. Образование в Узбекистане. UNDP, — Тошкент-2007/2008, — С. 95.
10. https://www.uzedu.uz/ru/tahliliy-malumotlar
11. http://prezident.uz/uz/lists/view/1369 (25.12.2017)
12. Мирзиёев Ш. Буюк келажагимизни мард ва олийжаноб халқимиз билан қурамиз. — Тошкент: Ўзбекистон. 2017. — 

Б. 60.
13. С каждым годом ширится охват дошкольным образованием // https://uza. uz/ru/posts/s-kazhdym-godom-shiritsya-

okhvat-doshkolnym-obrazovaniem-27–12–2019



495“Young Scientist”  .  # 22 (364)  .  May 2021 Physical Culture and Sports

Ф И З И Ч Е С К А Я  К УЛ ЬТ У РА  И   С П О Р Т

Физическая культура как средство поддержания психологического здоровья
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В данной статье авторы попытались рассмотреть роль физической культуры в решении проблем психологического 
здоровья. Определить актуальность проблемы отсутствия физической активности населения и выявлены несколько ос-
новных причин появления данной проблемы. Исследовать механизм влияния стресса на организм и предложено несколько 
вариантов решения для разных социальных групп.

Ключевые слова: здоровье, физические нагрузки, стресс, депрессия

Проблема психологического здоровья в современном 
мире постоянно развивающихся технологий, автома-

тизации труда и преобладание умственной работы над фи-
зической все больше проявляется в обществе и конкретно 
в человеке. Огромная доля работников умственной сферы 
труда (программисты, бухгалтеры, экономисты и пр.) про-
являют признаки подавленного настроения, часто подвер-
жены стрессу и депрессии. По статистике Европейского 
регионального бюро Всемирной организации здравоохра-
нения в Европе около 5–6 % причин серьезных заболеваний 
является стресс, связанный с работой [1]. Также по данным 
В. Froneberg [2], доля всех проблем трудоустроенного насе-
ления со здоровьем и самочувствием, связанных со стрес-
сом, депрессией и беспокойством, занимает около 18 %. 
Помимо бытовых причин стресса и беспокойств, связан-
ных с работой, большое влияние на психологическое здо-
ровье работников оказывает отсутствие физической ак-
тивности продолжительное время на постоянной основе. 
Необходимость проводить полный рабочий день без физи-
ческой активности в офисе, проявляя умственную актив-
ность, создает множество проблем для здоровья человека, 
как физического, так и психологического. В случае с ра-
ботниками сферы, больше причисленной к физическому 
труду, чем к умственному, в котором нет необходимости 
проводить большое количество времени за умственной на-
грузкой, подобных проблем заметно меньше. Таким обра-
зом, работники сферы физического труда меньше подвер-
жены стрессу, проблемам с настроением и депрессией [3]. 
Эти данные дают нам возможность проследить причинно-
следственную связь в проблеме психологического здоровья 
«офисных рабочих». Так же стоит отметить, что даже дети 
и подростки подчиняются этой зависимости. В период по-
лового созревания они больше всего подвержены стрессу. 
Сильнее всего это заметно в сравнении между подрост-
ками, занимающимися спортом и ведущими пассивный 

образ жизни. Подростки, занимающиеся спортом меньше 
подвержены стрессу и психологическим расстройствам, 
в отличии от детей, которые не интересуются подобным 
видом деятельности. Такая же тенденция заметна и у лю-
дей пенсионного возраста, поэтому можно с уверенностью 
сказать, что физическая активность влияет на психологи-
ческое здоровье во всех слоях населения.

По результатам исследования во время стресса в орга-
низме человека начинается активная выработка таких гор-
монов, как адреналин и норадреналин, основная функция 
которых заставить человека выживать. Это связанно с тем, 
что стрессовое состояние — это защитная реакция на вне-
шние раздражители. В результате нарушается нормальное 
функционирование нервной системы и организма в целом. 
При стрессе организм подготавливается к физической ак-
тивности в целях выживания. Поэтому именно физиче-
ская нагрузка является естественным способом борьбы 
со стрессом и его последствиями. По некоторым иссле-
дованиям, умеренная физическая активность позволяет 
справляться с психологическими проблемами примерно 
с такой же эффективностью, как и антидепрессанты [4]. За-
нятия в тренажерном зале или командными видами спорта 
так же благотворно влияют на психику человека. Однако, 
не все имеют возможность заниматься физическим тру-
дом или выделять средства в виде времени и денег на спор-
тивный зал. Хорошим решением для этой проблемы явля-
ется утренняя зарядка. Выполнение зарядки каждое утро 
позволят избавиться от львиной доли проблем с физиче-
ским и психологическим здоровьем. Позволяет быть энер-
гичным в течение всего дня и меньше подвергаться стрессу. 
Рекомендуется выполнять растягивающие упражнения 
и упражнения для поддержания осанки. Это позволит за-
пустить все процессы организма для качественного функ-
ционирования, поможет мозгу работать в полную силу, 
разогреет мышцы, что предотвратит проблемы с сердцем 
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и сосудами [5]. Еще одним прекрасным способом избежать 
проблем с психологическим здоровьем — йога. Именно 
это хобби получило большую популярность во всем мире, 
как способ избавления от стресса и проблем со здоровьем. 
Ведь йога состоит из комплекса растягивающих упражне-
ний и планок, что в свою очередь предоставляет необходи-
мую физическую нагрузку организму. Более доступными 
способами получить решения проблемы, являются про-
бежки или прогулки. Известно, что часовая прогулка каж-
дый день способствует появлению хорошего настроения [5].

В данной статье была изучена роль физической куль-
туры в проблемах психологического здоровья человека. 
На основании всего вышеперечисленного было выявлена 
конкретная проблема нехватки физической активности че-
ловека в современном мире. Были предложены методы ре-
шения этой проблемы, такие как: физический труд, заня-
тие спортом, йога, бег, зарядка и ежедневные прогулки. Все 
эти решения являются эффективными в той или иной сте-
пени и помогают справиться со стрессом и улучшить свое 
психологическое и физическое здоровье.
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Влияние занятий по формированию здорового образа жизни на степень 
вовлеченности школьников в различные виды физкультурно-оздоровительной 

и спортивной деятельности
Хачатрян Сатеник Гарниковна, соискатель

Армянский государственный институт физической культуры и спорта (г. Ереван, Армения)

В исследовании изучалось влияние занятий по формированию здорового образа жизни на степень вовлечения учащихся 
5, 6 и 7 классов в различные виды физкультурно-спортивной деятельности. С этой целью был организован педагогиче-
ский эксперимент. До и после педагогического эксперимента был проведён социологический опрос по специально разрабо-
танной анкете, включающей 3 опорных вопроса. В итоге экспериментальной работы охваченность школьников в раз-
личные виды физкультурной и спортивно-оздоровительной деятельности заметно возросла.

Ключевые слова: здоровый образ жизни, спортивные занятия, физкультурно-оздоровительные мероприятия.

Актуальность. В современных условиях в силу ряда при-
чин по укреплению и сохранению здоровья, заметно 

усложняется работа, особенно с учащейся молодёжью [3, 
с. 4–9; 5, 51–53 с.]. Следовательно, специалистам следует 
изыскать более эффективные пути формирования знаний 
и привития практических навыков по соблюдению суще-
ствующих требований по укреплению здоровья и сохра-
нению правил здорового образа жизни. Эти положения 
весьма актуальны, и в первую очередь, в учебно-воспи-
тательном процессе для обеспечения необходимого каче-
ства жизни, социального благополучия, активной двига-
тельной деятельности.

Несомненно, пропаганда здорового образа жизни и его 
формирование должно начинаться с семьи, и в первую оче-

редь, необходимо научить детей правильной организации 
распорядка дня, оптимальной составляющей которого яв-
ляется достаточная степень двигательной активности [1, 
123с.; 2, 22с.; 4, с. 38–40].

В реализации требований здорового образа жизни 
следующим образовательным звеном является общеоб-
разовательная школа, где имеются необходимые педаго-
гические предпосылки для формирования у школьников 
требуемых знаний и практических навыков о здоровье 
человека, обеспечения необходимого объёма двигатель-
ной активности, неприобщения к использованию вред-
ных привычек. Это тем более важно поскольку подростко-
вый возраст является критическим, сензитивным в плане 
обучения и воспитания.
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Для обеспечения и реализации этих требований важ-
ным подспорьем являются также занятия различными 
видами двигательной активности, посещение физкуль-
турно-оздоровительных клубов, расширение объёма само-
стоятельных физкультурно-оздоровительных мероприятий.

Задачи. Основной задачей данного исследования явля-
лось выявление степени воздействия физкультурно-оздо-
ровительных и спортивных мероприятий на формирование 
здорового образа жизни школьников 5–7 классов.

Методы исследования. Изучение, обобщение и анализ 
литературных источников, социологический опрос, педа-
гогические наблюдения.

Организация исследования. Социологический опрос 
был проведен в общеобразовательных школах Еревана, 
в котором приняли участие 167 респондентов-учащиеся.

Анализ результатов. Социологический опрос вбирал 
в себя оценку 3 вопросов: занимаются каким-либо видом 
спорта, посещают какой-либо физкультурно-оздоровитель-
ный центр или фитнес-клуб и выполняют самостоятельно 
физкультурно-оздоровительные мероприятия в режиме 
дня. Полученные данные приведены в таблице. Сравнива-
лись результаты до и после педагогического эксперимента 
в 3 экспериментальных и 3 контрольных классах — 5, 6 и 7.

Из таблицы видно, что в 5, 6 и 7 экспериментальных 
классах к концу педагогического эксперимента в 3 раза уве-
личилось число школьников, приступивших к занятиям 
разными видами спорта, а по классам соответственно — 
в 2.4–3.3–4.0 раза. В тех же, но контрольных 5–6 классах 
уменьшилось, к сожалению, число занимающихся спортом 
в 3.8 и 7.2 раза соответственно, а в 7-х увеличилось вдвое.

Что касается второй направленности занятий, то к концу 
эксперимента в среднем 9.3 % учащихся экспериментальных 
классов стали посещать различные физкультурно-оздоро-
вительные центры и фитнес-клубы, за исключением ше-
стиклассников. В контрольных классах подобные сдвиги 
не прослеживаются.

Отрадно, что к концу педагогических воздействий из-
учаемые вопросы относительно третьего направления 
оставляют благоприятное впечатление. Так, в среднем 
около 70 % учащихся всех классов признали необходимость 
и важность самостоятельного выполнения разнообраз-
ных физических упражнений в течение дня. Это касается 
преимущественно школьников более старшего возраста. 
Аналогичные сдвиги у респондентов контрольных клас-
сов весьма занижены, а в отдельных случаях вообще от-
сутствуют.

Таблица. Влияние занятий по здоровому образу жизни на приобщение учащихся  
к физкультурно-спортивной практике, в-%

Направлеиности занятий

Экспериментальные классы Контрольные классы

5 6 7 5 6 7

до пос. до пос. до пос. до пос. до пос. до пос.

Занимаются каким-либо 
видом спорта

16.6 40 11.1 37 7.6 30.7 22.5 19.3 21.4 14.2 8 16

Посещают какой-либо физ-
культурно-оздоровительный 
центр или фитнес клуб

 — 3.3  —  —  — 15.3  —  —  —  —  —  — 

Выполняют самостоятельно 
физкультурно- оздорови-
тельные мероприятия в ре-
жиме дня

 — 76.6  — 66.6 3.8 65.3  —  — 3.5  —  — 12

Таким образом, можно отменить педагогическую значи-
мость специально направленных занятий по формирова-
нию здорового образа жизни в процессе уроков физической 
культуры на повышение интереса подростков к занятиям 
разными видами физкультурно-оздоровительной и спор-
тивной деятельности.

Выводы. Итоги проведённого исследования позво-
ляют отметить, что одним из основных путей приобще-

ния школьников-подростков к систематическим занятиям 
определёнными видами физкультурно- оздоровительной 
и спортивной деятельности являются специально орга-
низованные педагогические подходы в процессе препода-
вания здорового образа жизни. Рекомендуется внедрение 
этой системы в практику работы общеобразовательных 
школ. Последнее призвано совершенствовать процесс фи-
зического воспитания учащейся молодёжи.
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Т Е О Л О Г И Я

Личность пастыря, окормляющего молодежь
Кудласевич Николай Николаевич, студент магистратуры
Московский государственный психолого-педагогический университет

В данной статье указывается, что сегодня приходы Русской Православной Церкви становятся центрами духовно-
нравственного, культурного воспитания личности. Служение пастыря всегда требовало высокой нравственности, при-
мерной жизни и определенной подготовки, потому что священник призван наставлять верующих своим словом и при-
мером. Пастырь, идущий к молодежи, должен знать, как свои таланты, так и свои недостатки. Работа с подростками 
чрезвычайно важна в приходских школах. Приходские школы объединяют школьников по интересам, предоставляют 
возможность для самореализации. Роль приходской школы в духовно-нравственном воспитании обучающегося значи-
тельна, поскольку способствует становлению его личности, делает его более самостоятельным, устойчивым по отно-
шению к негативным влияниям.

Ключевые слова: Русская Православная Церковь, приход, приходская школа, духовно-нравственное воспитание, пас-
тырь, священник, молодежь.

Жизненно важно для Церкви обратить внимание на об-
раз православного священнослужителя, очищение 

его от ложных стереотипов и других исключений, приобре-
тённых и приобретаемых в исторических коллизиях бытия 
Церкви в мире. Многие люди впервые обращаются к Богу 
и Церкви и не могут сделать скидку на немощи священника. 
Они хотят видеть в образе священника пример для их даль-
нейшего нравственного совершенствования и истинно — 
христианского жития.

Главная цель пастыря в работе с молодыми людьми — 
привести юные души к Христу, и содействовать их духов-
ному возрастанию. Основное же средство в этом благом 
деле — постоянная работа священнослужителя на ниве 
собственной души. «Обогащенные Духом Святым, имея не-
бесное богатство в себе, — рассуждает о пастырях препо-
добный Макарий Великий, — если возглаголят кому слово 
истины… то из собственного богатства своего и сокровищ, 
коими обладают, не боясь оскудения у самих себя… А ни-
щий, не приобретший себе богатства Христова, не имея 
в душе духовных богатств, не сможет этого сделать, а по-
сему надо просить Бога, чтобы дал нам обрести в сердцах 
своих богатство Его» [9, с. 105].

«Есть бесспорный закон духовного резонанса, — утвер-
ждает протоиерей Георгий Бенигсен, — в силу которого 
внутреннее состояние духовной жизни руководителя, 
без его на то желания, передается другим, а в особенно-
сти детям, гораздо более чутким, чем взрослые» [3, с. 32].

«От священника, работающего с детьми, требуется на-
пряженнейшее духовное делание, если не святость» [18, с. 
1]. Это накладывает большую ответственность на пастыря, 
так как если восприимчивые юные сердца почувствуют дис-

сонанс между словами священника и его жизнью, уловят 
нотки лицемерия в его словах, то в силу «юношеского мак-
симализма» они могут отойти от Церкви. «Оттого у нас в го-
роде и развратились, — вздыхает святитель Иоанн Злато-
уст, — что худы наставники юношества» [7, с. 812].

Епископ Александр (Семенов Тян — Шанский), в тече-
ние многих лет трудившийся с молодежью, настаивал на не-
обходимости пастырю, несущему подобное послушание, 
«часто совершать Таинство Евхаристии, иметь постоянную 
или сколь возможно частую молитву, всегда питаться Сло-
вом Божьим и обретать навык духовного трезвения, то есть 
покаянного внимания к самому себе» [1, с. 5].

Сам облик священника производит на подростков силь-
ное впечатление. «Личность батюшки — преподавателя 
производит на юную душу столь сильное воздействие, 
что полученное впечатление сохраняется надолго и стано-
вится часто прочной основой уважительного отношения 
к Церкви и ее служителям все время взрослой жизни че-
ловека» [15, с. 109–110]. Это помогает пастырю сблизиться 
с молодыми людьми. Однако здесь есть и опасность — за-
крыть своим авторитетом, своей личностью, Самого Хри-
ста. Пастырю важно помнить, что его задача помочь, укре-
пить, направить и вовремя отойти в сторону. Важно, чтобы 
молодой человек стал самостоятельной, ответственной, ду-
ховно — зрелой личностью Церкви.

В этом богоугодном деле укрепление и поддержку пас-
тырь должен, прежде всего, искать в молитве. «Никакие 
богословские и педагогические познания и никакой опыт 
не должен умалять в пастырях сознание своего недостоин-
ства и своей беспомощности вне упования на Бога, вне по-
стоянного обращения к Нему… Молитва должна быть бо-



500 «Молодой учёный»  .  № 22 (364)   .  Май 2021 г.Теология

лее всего молитвой об очищении, об устранении всего того, 
что препятствует делу пастырского служения детям» [1, с. 6].

Священнику необходимо молиться о своих пасомых 
так же горячо, как о собственных детях. В Священном Пи-
сании пример такой молитвы являет нам праведный Иов. 
Он, «вставая рано утром, возносил всесожжения по числу 
всех их (детей) и одного тельца за грех о душах их. Ибо, го-
ворил Иов: может быть, сыновья мои согрешили и поху-
лили Бога в сердце своем» (Иов. 1;5).

Святитель Игнатий Брянчанинов замечает при этом, 
что «надо в молитве поручать детей Богу и затем пребы-
вать совестию в спокойствии, не предаваясь тревожному 
состоянию духа. Бог всесилен. По усердной и смиренной 
молитве Он может даровать детям христианское направ-
ление» [54, с. 653].

Безусловно, главнейшим качеством пастыря, педагога 
и воспитателя является любовь к детям. «Ничто не бы-
вает столь поучительным, как сие, — утверждает святи-
тель Иоанн Златоуст, — любить и быть любимым» [5, с. 57]. 
«Любовью, лишь любовью, — вторит вселенскому святи-
телю митрополит Вениамин (Федченков), — можно при-
влечь людей к вере!» [24, с. 13].

В сознании пастыря, идущего к молодежи, должен зву-
чать гимн любви апостола Павла: «Любовь долготерпит, 
милосердствует, любовь не завидует, любовь не превозно-
сится, не гордится, не бесчинствует, не ищет своего. Не раз-
дражается, не мыслит зла, не радуется неправде, а сораду-
ется истине; все покрывает, всему верит, всего надеется, 
все переносит» (1Кор. 13;4–8). «Именно такая любовь пре-
ображает учителя, обогащает его жизнь. И он перестает 
быть «медью звенящей и кимвалом звучащим». Учитель 
возрастает как личность, если он по-настоящему любит 
детей» [12, с. 94].

Подобная любовь — вовсе не чувственная сентимен-
тальность, а подлинное видение в молодых людях глубины 
неповторимой личности. Для подростков важно, чтобы 
они чувствовали к себе серьезное отношение, как к взрос-
лым. Яркое описание такого любвеобильного пастыря, 
дает в своих воспоминаниях митрополит Антоний (Блюм). 
«У него хватало любви на всех. Он не любил нас в ответ 
на предложенную ему любовь, ласку, он не любил нас 
в награду за то, что мы были «хорошие», или послушные, 
или там что-нибудь в этом роде. У него просто была через 
край сердца изливающаяся любовь. Каждый мог получить 
ее всю…Единственно бывало, что любовь к какому-нибудь 
мальчику или девочке была для него радостью или боль-
шим горем. Но это были две как бы стороны той же самой 
любви; никогда она не уменьшалась, никогда не колеба-
лась» [17, с. 60].

Священнику следует вспоминать свою собственную 
юность, о том, что тревожило и волновало его самого. «Ста-
райся быть юн с ними, — обращается к педагогу К. П. Побе-
доносцев, — и они это почувствуют» [16, с. 73]. Стараться 
«помнить, что дорого было для нас, когда мы сами начи-
нающими прихожанами были, как дорог был нам каждый 

взгляд священника, который выделял нас из толпы, как до-
рого было каждое слово, благословение, просфорочка, ко-
торую батюшка даст… Поэтому очень важно, чтобы свя-
щенники замечали молодежь, не боялись ее и умели ее 
любить» [13, с. 8].

При выборе мирян для помощи в работе с молодежью, 
это свойство, (умение любить), должно быть одним из ос-
новных. «Если педагог искренне любит детей, отдает им 
себя без остатка, стремится к живому контакту душ, ви-
дит их личности как отражение образа Божия, в этом слу-
чае даже предметная урочная система получает новые силы 
и возможности. На первый план выходит воспитатель-
ное воздействие личности педагога, а формальные рамки 
урока служат лишь оболочкой для общения учителя с клас-
сом» [15, с. 113].

На пути сближения пастыря и юношества лежит такая 
преграда, как психологическая дистанция между священ-
ником и прихожанами (в силу традиционного почитания 
духовенства). «Священнику нужно всячески избегать без-
основательного авторитаризма, не путая его с заслужен-
ным пастырским авторитетом» [10, с. 6].

Пастырю следует преодолевать дистанцию, искать пути 
сближения с молодыми людьми. Нужно постараться стать 
их отцом и другом. «Пастырю необходимо изыскивать 
время для индивидуального и непринужденного разго-
вора с каждым из своих ребят» [3, с. 30]. Нужно стремиться 
«знать каждого ученика по имени. Плохой, равнодушный 
учитель «тыкает» своих учеников» [16, с. 74].

Епископ Александр (Семенов Тянь-Шанский) реко-
мендует «не начинать с подростками серьезных занятий, 
доколе еще не было с ними дружеской встречи» [1, с. 7]. 
Он же считает, что для начала пастырю следует сблизиться, 
завязать тесную дружбу с несколькими, наиболее чуткими 
подростками. Эти отношения будут «духовной закваской 
для всего теста» [1, с. 7]. «Ошибка многих заключается 
в том, — отмечает петербургский священник Михаил Пе-
тропавловский, — что, входя в классную комнату, они ста-
новятся как бы другими людьми, изображают из себя того, 
кем в действительности не являются. Такому педагогу дети 
будут отвечать лицемерием… Подростки обладают удиви-
тельной способностью любить человека таким, каков он 
есть» [15, с. 110].

Стремление к дружеским отношениям вовсе не ведет 
к панибратству. Безусловно, должна сохраняться некоторая 
дистанция, и благословенная Богом иерархичность. Осо-
бенно это проявляется в храме за богослужением. «Здесь 
священник предстоит перед детьми во всей серьезности 
и святости своего служения, являя детям, пример отре-
шенности от всего мирского» [1, с. 8].

Однако, пример многих пастырей говорит, что они 
не боялись близости с молодежью, в определенные мо-
менты при неформальном общении, — в походах, играх, 
общих делах. Так святитель Иннокентий Иркутский играл 
с детьми в хоккей, а митрополит Антоний (Блюм) не прочь 
был разделить радость подростков в волейбольных состя-
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заниях [19]. Но здесь каждый пастырь индивидуально дол-
жен чувствовать допустимую для себя грань. Высок в глазах 
молодежи авторитет священника, который вовремя и к ме-
сту может извиниться перед своими подопечными. Однако 
такие случаи должны быть редкими.

Уместны при диалоге с молодыми людьми добрая шутка 
или юмористический рассказ. Не злоупотребляя этим, легко 
можно снять напряжение, или выйти из затруднительной 
ситуации. Но как строить пастырю свое общение, свои бе-
седы с юношеством? В Концепции Молодежного Служения 
Русской Православной Церкви есть такие слова: «Психоло-
гическая природа молодого человека диалогична» [11, с. 5]. 
Подросткам нужно «не назидание, а общение» [11, с. 13].

Священник, или мирянин-педагог, становятся перед 
дилеммой: идти давно проторенным и привычным моно-
логическим способом общения с молодыми людьми или, 
наперекор установившимся «традиционным» формам, 
идти творческим путем диалогического общения. Инте-
ресны рассуждения православного психолога, доктора 
наук Т. А. Флоренской, о преимуществах диалогичности 
в обучении. Эта система характеризуется «обращенно-
стью» к каждому ученику, как неповторимой индивиду-
альности. Учитель занимает позицию собеседника, заин-
тересованного личным мнением каждого, и уважающего 
это мнение, что располагает к свободе высказываний, 
рождению новых проблем и открытий… Диалогическое 
общение индивидуализировано, и чем меньше учитель 
стремиться повлиять на ученика, оказать на него свое воз-
действие, тем сильнее его реальное влияние, поскольку 
оно сливается с внутренним голосом собеседника, входит 
в его внутренний диалог и становится личным достоя-
нием… Знания, полученные диалогически в собеседова-
нии, становятся личными убеждениями, они не нужда-
ются в заучивании» [20, с. 93–94].

«Учеников нужно «разговорить», — вторит замечаниям 
Т. А. Флоренской замечательный педагог, священник Ми-
хаил Петропавловский, — пробудить в них интерес к от-
крытому обсуждению и высказыванию своих взглядов, 
поиску истины, а во — вторых, в процессе такого откры-
того общения, способствовать внутренней работе ребят 
по осмыслению своей позиции, самоанализу, обобщению 
своих взглядов и взглядов других людей, уважению лич-
ностных особенностей и мировоззрения собеседников» 
[15, с. 110].

При таком подходе пастырь или педагог должен чув-
ствовать настроение слушающих, и реагировать на него. 
«Бывает, что какой-нибудь предмет, — делится своим мно-

голетним опытом монахиня Магдалина, — особенно зани-
мает сознание детей, и иногда может быть духовно пло-
дотворнее поговорить об этом. Иногда их перебивания 
и замечания (не в том случае, конечно, если хотят просто 
помешать ведению урока из баловства) дают ключ к их дей-
ствительному состоянию и интересам» [14, с. 21].

Однако полагаться лишь на свое вдохновение и опыт, 
было бы опрометчиво. «Творческие занятия с группой 
требуют тщательного обдумывания и подготовки. Прежде 
всего, учителю должна быть совершенно ясна цель и за-
дача каждого урока» [12, с. 96]. При этом пастырь, идущий 
к молодежи, должен знать как свои таланты, так и свои не-
достатки. Одни педагоги «прекрасные рассказчики, умеют 
приковывать внимание всех, другие, напротив, умеют про-
буждать детскую энергию, и одарены особой наблюдатель-
ностью к способностям детей. Одни превосходно объяс-
няют самые сложные вещи, другие — неплохие художники 
и музыканты. Учитель должен хорошо знать, на что он спо-
собен и как эти способности лучше использовать» [12, с. 
93–94].

Конечно, любая встреча с молодыми людьми должна 
быть направлена на то, чтобы они после этого общения все 
более укреплялись в своих убеждениях, в том, что только 
жизнь с Богом, путь в Церкви — путь настоящей, полно-
ценной жизни. Для этого нужно делиться своим сокровен-
ным личным опытом. «О Христе, об апостолах, о Церкви 
и т. д. — увещевает митрополит Антоний Сурожский, — 
нужно говорить так, чтобы все было для слушающего от-
кровением и радостью. Поэтому передавать надо не в виде 
чего — то, что он должен заучить, а так же, как мы нашим 
детям или друзьям рассказываем то, что нас задело, что нас 
волнует, что так интересно, или прекрасно, или страшно» 
[2, с. 37].

Духовно-нравственный процесс воспитания подростка 
очень сложен. Православные педагоги подчеркивают важ-
ность семьи в этот период жизни подростка, как очага 
любви, понимания и душевного комфорта. Церковь же 
предлагает духовные ориентиры, которые подростки уже 
способны сознательно и свободно принять. Правосла-
вие призвано дать им живой образец того, какой должна 
быть человеческая жизнь, что такое святость, вера и ис-
тина. В Церкви они могут обрести прощение, понима-
ние и любовь, даже если их поступки являются невер-
ными, с позиций Божественного Закона и человеческой 
морали. А для того, чтобы они развивались духовно, не-
обходимо, чтобы их вера стала частью собственного жиз-
ненного опыта.
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В статье рассмотрена одна для вузов проблема — пропуски занятий студентами в период их обучения и возмож-
ность оценки качества успеваемости студента с учётов индивидуального коэффициента, учитывающего посещение 
студентом занятий, его участие в общественной, научной и спортивной жизни учебного заведения. Рассмотрение этой 
проблемы предлагается проводить с сохранением персональных данных обучаемых. Сообщается статистика несчаст-
ных случаев и травматизма среди студенческой молодёжи. Показана проблема, связанная с проведением расследования 
несчастных случаев, происшедших с обучающимися, во время пребывания в вузе. Предложены рекомендации по повыше-
нию оценки качества успеваемости студентов и улучшения здоровьесбережения студентов. Цель статьи вызвать по-
лемику, которая может привести к решению проблемы, связанной со снижением количества пропусков занятий и сту-
денческого травматизма в период обучения.

Ключевые слова: студенты, пропуски занятий, статистика, болезнь, уважительная причина, куратор, комендант, 
деканат, персональные данные, справка формы 95/у, несчастные случаи, травматизм, служба охраны труда, успевае-
мость, унифицированный коэффициент качества подготовки.

Актуальность и цель работы
В Российской Федерации почти 30 % граждан отно-

сится к категории детей и молодёжи, при этом около 80 % 
молодёжи является обучающейся студенческой молодёжью.

Студенческая жизнь регламентирована «Правилами 
внутреннего распорядка обучающихся» в вузе. Третья часть 
суточного времени время студенты заняты в учебном про-
цессе, после которого на первые позиции выходит студен-
ческий социум. Как показывает реальная жизненная сту-
денческая действительность, студенты в вузе принадлежат 
сами себе и руководствуются, как правило, только соб-
ственными убеждениями и принципами, иногда беря при-
мер со студентов старших курсов.

В этой связи посещаемость учебных занятий студентами 
не является 100 % из-за прекращения родительской опеки 
(контроля) и невозможности организации постоянной 
кураторской работы преподавателями вузов и комендан-
тами общежитий, а также с одновременно возрастающей 
популярностью в молодежной среде привлекательностью 
девиантных видов поведения, таких как развлечения де-
структивного характера, табакокурение, потребление ал-
коголя, наркотических, психоактивных веществ и других 
видов. Поэтому несмотря на уменьшение количества вузов 

в России и соответственно количества студентов, количе-
ство пропусков занятий в учебных заведениях не уменьша-
ется, зависит только от количества студентов, и остается 
постоянной величиной.

Анализ пропусков занятий студентами в вузах в преоб-
ладающем большинстве случаев, как правило самый при-
митивный: уважительная или не уважительная причина 
пропуска.

Уважительные причины пропусков занятий для всех ву-
зов России идентичные:

— болезнь (медсправка формы № 095/у);
— участие в общественных мероприятиях (приказ рек-

тора);
— вызов в официальные органы (повестка в военко-

мат, суд, полицию и т. д.).
В настоящее время справка «О временной нетрудоспо-

собности студента, учащегося техникума, профессиональ-
но-технического училища, о болезни, карантине и прочих 
причинах отсутствия ребенка, посещающего школу, детское 
дошкольное учреждение» (форма № 095/у), утвержденная 
приказом Минздравом СССР № 1030 от 04.10.80 г является 
основным документом, подтверждающим «уважительную 
причину» пропуска занятий студентом.
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Медсправка формы № 095/у, в отличии от листа нетру-
доспособности (бланк утвержден приказом Минздравсоц-
развития от 26.04.2011 № 347н), подтверждает только «ува-
жительность» причины отсутствия студента на учебных 
занятиях, но не предоставляет ему права получения посо-
бия по временной нетрудоспособности в случае его трав-
мирования в период обучения в вузе.

В настоящее время имеется много исследований, посвя-
щенных проблеме пропусков занятий студентами, но них 
в большинстве отражаются только результаты исследо-
ваний анкетных данных о причинах пропусков занятий 
студентами [1], и не анализируются и не исследуются ме-
дицинские справки формы № 095/у на предмет причины 
несчастного случая, произошедшего со студентом в пе-
риод учебы в вузе.

Целью данной работы является обоснование измене-
ний в подходе к оценке качества знаний студентов и обес-
печению их социальных гарантий в период их обучения 
в вузе на основе изучения их посещаемости учебных заня-
тий и анализа медсправок формы № 095/у.

Материалы и методы исследования
Для решения поставленных задач были обобщены, об-

работаны и проанализированы статистические данные 
о несчастных случаях и травматизме среди студенчества 
в России и причины не посещаемости занятий студентами. 
В процессе отбора статистических данных использовались 
методы как сплошного, так и выборочного исследования.

Сейчас о несчастных случаях в вузах страны, а тем бо-
лее о травматизме студентов, становится известно, как пра-
вило, только из средств массовой информации.

В образовательных учреждениях нашей страны еже-
годно происходит около 20 тысяч несчастных случаев [2] 
Студенческий травматизм составляет 8–10 % от общего 
травматизма. Травмы, полученные на уроках физкультуры, 
составляют 20 % [3].

Присутствие студентов на занятиях является профи-
лактическим и оберегающим мероприятием от несчастных 
случаев различного рода. В этой связи необходима госу-
дарственная поддержка программ сохранения и укрепле-
ния здоровья молодежи и формирования здорового образа 
жизни, включая разработку и реализацию системы охраны 
здоровья студентов [4].

Количество несчастных случаев от внешних причин, 
к которым относятся физические повреждения, вызванные 
механическим, тепловым, химическим или радиационным 
воздействием, в России за 2015–2019 гг. свидетельствуют 
о сохранении их высокой распространённости среди на-
селения нашей страны без чёткой тенденции к снижению. 
Так транспортные происшествия и самоубийства состав-
ляют по 14 % среди всех внешних причин смерти, отравле-
ния — 12 %, в том числе алкогольные — 6,5 %), убийства — 
6 % и случайные утопления — 4 %.

За последние 8 лет ежегодно по поводу травм, отравле-
ний, ожогов и других последствий воздействия внешних 
причин в лечебно-профилактические организации за ме-

дицинской помощью обращается в среднем более 13 млн 
человек.

Результаты исследования
Сейчас при оценке успеваемости в вузе такие показа-

тели как болезнь студентов, несчастные случаи и трав-
матизм студентов и пропуск занятий, не учитываются, 
так как их нет в перечне показателей успеваемости. Это 
очевидно и конечно безусловно сказывается на результа-
тах успеваемости студентов во всех вузах нашей страны 
и на здоровьесбережении студенческой молодежи.

Проведённый анализ причин пропусков студентами за-
нятий в различных вузах нашей страны показывает, что бо-
лее 50 % студентов по несколько раз за семестр пропускают 
занятия без уважительных причин и только до 20 % студен-
тов вузов вообще не допускают пропусков занятий [5–7].

Федеральный закон «Об образовании в Российской Фе-
дерации» ФЗ-273 от 29.12.2012 (ст. 41 «Охрана здоровья об-
учающихся»), а также приказ Минобнауки РФ № 602 от 27 
июня 2017 г утвердивший «Порядок расследования и учета 
несчастных случаев с обучающимися во время пребывания 
в организации, осуществляющей образовательную дея-
тельность», обязывают руководителей образовательных 
организаций обеспечить безопасность образовательного 
процесса, проводить профилактику травматизма и рассле-
довать несчастные случаи с обучающимися в организации, 
осуществляющей образовательную деятельность.

Мы полагаем, что необходимо введение индивидуаль-
ного коэффициента для оценки качества успеваемости, учи-
тывающего пропуски занятий студентами:

— в связи с участием в общественных, научных и спор-
тивных мероприятиях за престиж вуза;

— «по уважительной причине», который бы позво-
лил выявить взаимосвязь пропусков занятий с ро-
стом заболеваемости и травматизма среди студентов, 
при совместном исследовании медицинских справок 
формы № 95/у деканатами и службой охраны труда 
учебных заведений.

В настоящее время проведены исследования в нашей 
стране по вопросу установления зависимости качества об-
учаемости студентов от количества пропуска ими занятий. 
Была предложена эмпирическая формула для оценки каче-
ства успеваемости студента посредством учёта индивиду-
ального балла посещаемости занятий студентом [8]:

Кк = Бу + Бп,

где Кк — коэффициент качества подготовки студента за от-
четный период, Бу — средний балл успеваемости студента 
по предметам за отчётный период, Бп — индивидуальный 
бал посещаемости студентом занятий.

Бп = ,npt t
t
−

где: t — общее количество часов аудиторных занятий 
за учебный период, tnp — часы пропусков занятий студен-
том за отчетный период.
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Нами предлагается прибавлять к коэффициенту каче-
ства студента за отчётный период до 0,5 баллов за актив-
ную общественную, научную и спортивную деятельность, 
которые подтверждены соответствующими грамотами:

Кк = Бу + Бп + (0 ÷ 0,5).

Из уточнённой формулы следует, чем меньше пропусков 
занятий и выше активность студента в общественной, на-
учной и спортивной жизни вуза тем выше у студента по-
казатель успеваемости и меньше вероятность несчастных 
случаев, так как студент не предоставлен сам себе и «улице».

Обсуждение
Существует постоянная проблема в вузах страны — про-

пуски учебных занятий студентами. Анализ причин не по-
сещения студентами плановых занятий показывает от-
сутствие унифицированных коэффициентов для оценки 
качества успеваемости студентов и слабую взаимосвязь 
деканатов факультетов учебных заведений со службами 
охраны труда и студенческим профсоюзом в части иссле-
дования медицинских справок формы № 95/у. Данная про-
блема стала следствием отсутствия четкого регламента 
по работе в вузах с медсправками формы № 95/у в соответ-
ствии с требованиями п. 7 ст. 6 152-ФЗ «О персональных 
данных», приказа Минобрнауки России от 27 июня 2017 г. 
N 602 и письма от 18.08.2020 № МН-20/128, т. е нет зако-
нодательной основы осуществлять обработку медсправок 
формы № 95/у для достижения общественно значимых це-
лей — пресечения самовольных пропусков занятий и вы-
работки конкретных стимулов для повышения качества 
успеваемости студентов, а также разработки обоснован-
ных профилактических мероприятий в области здоровье-
сбережения студентов.

Следует способствовать развитию «института старост 
академических групп», который является традиционным 
для российских вузов [9], которые ведут, совместно с пре-
подавателями, первичный сбор сведений об отсутствую-

щих на занятиях и проводят в объёме своих полномочий 
воспитательно-контрольную деятельность среди студен-
тов учебной группы.

Введение унифицированных ко эффициентов 
для оценки качества успеваемости студентов и анализ 
медсправок формы № 95/у позволит принять эффектив-
ные меры по уменьшению пропусков занятий студентами 
и предупреждению несчастных случаев с обучающимися 
во время проведения образовательного процесса, а также 
обосновать предложения по улучшению положения с фи-
нансовым обеспечением мероприятий по охране труда в об-
разовательных организациях.

Заключение
В вузах России при оценке успеваемости не рассма-

триваются и не учитываются такие показатели, как обще-
ственная, научная и спортивная деятельность студентов, 
болезнь студентов, несчастные случаи и травматизм сту-
дентов и пропуск занятий, так как их нет в перечне пока-
зателей успеваемости.

На основании изучения и проведения анализа подведе-
ния итогов успеваемости студентов авторами предлагается 
следующие рекомендации для повышения стимула студен-
тов участвовать в общественной, научной и спортивной 
жизни вуза и улучшения здоровьесбережения студентов:

1. При оценке качества успеваемости студента и при его 
поощрении учитывать унифицированный коэффици-
ент, показывающий его участие в общественной, научной 
и спортивной жизни вуза и процент посещаемости заня-
тий студентом.

2. В соответствии с п. 7 ст. 6 152-ФЗ «О персональных 
данных» и приказом Минздрава России от 01.09.2020 N 
925н, определить и законодательно принять «статус» ли-
стов временной нетрудоспособности для обучающейся мо-
лодежи и установить обязательное участие служб охраны 
труда и студпрофкомов вузов при анализе медсправок 
формы №№ 95/у.
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Варианты размещения базы для утилизации айсбергов в Арктике  
с учетом существующей инфраструктуры
Ермолаева Екатерина Александровна, студент магистратуры

Дальневосточный федеральный университет (г. Владивосток)

В данной работе рассматривается существующая портовая инфраструктура и объекты нефтегазовых месторо-
ждений в Арктике. А также на основе полученных данных проанализированы варианты размещения базы для утилиза-
ции айсбергов с целью получения питьевой воды.

Ключевые слова: Арктика, айсберг, утилизация, питьевая вода, портовая инфраструктура, нефтегазовые место-
рождения.

По территории Арктики проходит главная арктическая 
магистраль страны — Северный морской путь (СМП). 

Северный морской путь начинается от Баренцева моря и за-
канчивается Чукотским морем, проходя через Карское море, 
море Лаптевых и Восточно-Сибирское море. В каждой ак-
ватории находятся свои ключевые порты.

В акватории СМП расположены 6 морских портов — Пе-
век, Диксон, Тикси, Хатанга, Сабетта и Дудинка. [3] На се-
годняшний день все порты Северного морского пути яв-
ляются полноценными инфраструктурными опорными 
точками.

Рис. 1. Порты Северного морского пути

Порт Певек является самым северным морским портом 
России, расположен в Чаунской губе Восточно-Сибирского 

моря. [4] Здесь располагаются крупнейшие месторождения 
рудного золота, а также множество перспективных золото-
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рудных полей и узлов. Согласно госпрограмме «Развитие 
транспортной системы» к концу 2021 года планируется за-
вершение реконструкции порта, а к 2026 году планируется 
ввести новый перегрузочный комплекс, что позволит уве-
личить объем перевалки грузов в 1,5 раза.

Порт Диксон, располагается на побережье Карского 
моря у входа в Енисейский залив. [5] На базе порта плани-
руется строительство терминала предназначенного для пе-
регрузки и транспортировки нефти в порты Российской 
Федерации, Европы и стран Азиатско- Тихоокеанского ре-
гиона по Северному морскому пути.

В 4 километрах от порта находится аэропорт Диксон — 
один из самых северных аэропортов в регионе. В 2021 пла-
нируется завершить реконструкцию аэропорта. Также, 
в районе аэропорта планируется реализовать ряд инве-
стиционных проектов, связанных с добычей полезных ис-
копаемых.

Порт Тикси — располагается на побережье моря Лап-
тевых, в губе Буор-Хая. [6] Проект модернизации инфра-
структуры порта Тикси предполагает наращивание объема 
грузопереработки почти в 100 раз к 2025 году.

Порт Хатанга, расположенные на полуострове Тай-
мыр, является важнейшим форпостом Северного мор-
ского пути на побережье море Лаптевых. [7] Хатангский 
морской торговый порт осуществляет перевозки как за ру-
беж, так и внутри страны. Ключевыми направлениями яв-

ляется транспортировка грузов по Северному морскому 
пути в районы Крайнего севера.

Аэропорт Хатанга — один из крупнейших в Арктике, че-
рез него осуществляются местные авиаперевозки.

Порт Сабетта — молодой порт, находится на восточ-
ном берегу полуострова Ямал, на западном берегу обской 
губы Карского моря. [8] После завершения строительство 
терминала СПГ и СГК «Утренний» порт займет лидирую-
щую позицию в рейтенге портов в арктическом бассейне 
РФ. Правительство РФ высказывает желание построить ж/д 
ветку от порта Сабетта от станции Бованенково железной 
дороги «Обская — Бованенково- Карская».

Аэропорт Саббета — международный аэропорт феде-
рального значения на полуострове Ямал, являющийся стра-
тегическим объектом для реализации масштабного про-
екта «Ямал-СПГ».

Порт Дудинка — «ворота» Норильского промышлен-
ного района, располагается на правом берегу реки Енисей 
в устье притока реки Дудинка. [9] Эксплуатируется одно-
временно как морской и речной порт. Ближайший аэро-
порт — международный аэропорт «Норильск (Алыкель)». 
Норильская железная дорога, одна из самых северных же-
лезных дорог мира, соединяет порт Дудинку с Норильском.

Стратегическим направление развития шельфовых про-
ектов «Роснефти» является освоение континентального 
шельфа Арктических морей. [1] (Рис. 2) 

Рис. 2. Лицензированные участки ПАО «НК «Роснефть» в морях Западной и Восточной Арктики

На континентальном шельфе морей Западной Арктики 
ПАО «НК «Роснефть» владеет лицензиями на 19 лицензи-
рованных участков: 7 участков в Баренцевом море, 8 участ-
ков в Печерском море и 4 участка в Карском море.

В 2014 году, на участке в Карском море, было открыто 
нефтегазовое месторождение «Победа».

На шельфе морей Восточной Арктики находится 9 ли-
цензированных участков: в море Лаптевых располагается 
5 участков, в Восточно-Сибирском море 1 участок и в Чу-
котском море 3 участка. В 2018 году было завершено строи-
тельство новой скважины «Центрально-Ольгинское –1» 

(рис. 3), расположенной в Хатангском заливе в юго-запад-
ной части моря Лаптевых.

Проанализировав существующую портовую инфра-
структуру и объекты нефтегазовых месторождений, базу 
для утилизации айсбергов необходимо располагать вблизи 
портов СМП и действующий и вновь открытых месторо-
ждений.

База для утилизации айсбергов включает в себя завод 
по резке айсбергов, завод разлива питьевой воды, админи-
стративно-бытовые корпуса и ангары для стоянок техники 
и хранения грузов.



508 «Молодой учёный»  .  № 22 (364)   .  Май 2021 г.Прочее

Рис. 3. Хатангский участок ПАО «НК «Роснефть»

Предлагается три варианта технологии размещения 
базы. Первый вариант «берег-берег», предполагает собой 
размещение базы целиком на берегу. Второй вариант «бе-
рег-море» включает в себя размещение части базы на бе-
регу, а части в порту на понтоне. Третий вариант «море-
море» размещение всей базы на понтоне.

На примере технологии размещения «берег-море» рас-
смотрим вариант расположения базы для утилизации айс-
бергов в бухте Нордвик.

Бухта Нордвик располагается у юго-западного побере-
жья моря Лаптевых, в восточной части полуострова Тай-

мыр, между полуостровами Хара-Тумур и Нордвик в устье 
Хатангского залива. Перспективным размещением является 
близкое расположение недавно открытого месторождения 
«Центрально-Ольгинское-1» и порта Хатанга, имеющего 
выход на СМП и осуществляющего перевозки как за ру-
беж, так и внутри страны. Расположения вблизи одного 
из крупнейших аэропортов в Арктике также благоприятно 
влияет на размещение базы.

Для базы по утилизации айсбергов предполагается 
строительство порта непосредственно в бухте Нордвик 
(см. рис. 4).

Рис. 4. Технологическая схема утилизации айсбергов
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В порту располагается место для стоянки судов, порто-
флота, площадка для резки айсбергов, включающая в себя 
завод по резки айсбергов, завод по разливу питьевой воды, 
бытовой корпус и краны для перегрузки.

На территории порта имеется гавань — место скоп-
ление айсбергов для дальнейшего дробления. На берего-
вой территории располагается административный кор-

пус, ангары для техники и хранения, подстанция и стоянка 
для фур.

Судно с айсбергом осуществляет транспортный переход 
по Северному Морскому пути из моря Лаптевых. После го-
товая продукция загружается в фуры и отправляется в Ха-
нагский морской порт для дальнейшей доставки потреби-
телям по морю и с помощью авиаперевозок.
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Способы популяризации науки
Иванова Виталина Константиновна, студентка магистратуры

Московский государственный областной университет

Первые попытки популяризации научных знаний про-
исходили уже в XVII веке, а основной расцвет при-

шелся на XIX век, когда стало появляться все больше 
авторов научно-популярных трудов. Одними из ярких 
примеров являются работы Мэри Сомерсвиль, такие 
как «Небесная механика» и «Взаимосвязь физических 
наук». [4]

В XX веке был разработан новый подход к популяри-
зации: массовая аудитория не только потребляет знания, 
но и принимает участие в принятии решений, определе-
нии дальнейших целей развития науки.

В современном мире необходимость популяризировать 
научные знания для широкой аудитории остается высокой. 
Популяризация подразумевает под собой адаптацию науч-
ного знания для массовой аудитории, не знакомой с опре-
деленной областью науки и, соответственно, служит про-
свещению населения.

Что происходит, если не популяризировать науку в об-
ществе? При полном отсутствии или недостаточном уровне 
популяризации науки снижается общая научная грамот-
ность общества, что приводит к появлению большего ко-
личества лженаук.

Выведем основные принципы популяризации:
1. Занимательность — несмотря на форму, в которой 

научное знание будет популяризоваться, его «потребле-
ние» должно быть увлекательным, интересным для чита-
теля или зрителя.

2. Иллюстративность — подкрепить текст примерами 
и иллюстрациями — верный способ как привлечь внима-
ние аудитории, так и более успешно донести до нее смысл.

3. Доступность — как уже было упомянуто ранее, науч-
но-популярный текст рассчитан на аудиторию, не знакомую 
с данной областью науки. Соответственно, язык изложения 
должен соответствовать адресату, быть ему понятным.
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4. Диалогизация — научно-популярный стиль, хоть 
и являясь подстилем научного, отличается от него высо-
кой степенью интимизации отношений с аудиторией (об-
ращение на «ты» и т. д.).

5. Опора на научное знание — не следование этому 
принципу может приводить к неприятным последствиям: 
искажение научного текста, на котором основан текст на-
учно-популярный, может создать научный миф.

По словарю Ожегова, «способ — действие или система 
действий, применяемые при исполнении какой-нибудь ра-
боты, при осуществлении чего-нибудь». [3] При популя-
ризации научного текста изменения происходят на всех 
уровнях языка.

Научно-популярный стиль речи отличает:
1. Чередование смысловых типов речи.
2. Использование риторических тропов и фигур речи.
3. Наделение заголовка информативной и рекламной 

функцией.
Широко используются эллипсис, риторические вопросы, 

междометия, рифмование, аллитерация и так далее («Love 
animals?», «Scream for ice cream!»).

Ярким примером многогранности способов популяри-
зации науки является количество способов объяснения 
понятия в научно-популярном тексте. Некоторые из них 
приведены ниже:

1. Объяснение через демонстрацию предмета или яв-
ления.

2. Объяснение понятия при помощи указания его ха-
рактеристик, интересных признаков: «Sun — the big ball of 
fire»».

3. Приведение образно-символических аналогий: 
«цепь — совместные одиночества».

4. Раскрытие первоначального или буквального значе-
ния слова, его этимологии: «амбулатория — заимствовано 
в XIX в. из немецкого, в котором Ambulatorium образо-
вано от лат. ambulare — «ходить»; в отличие от больницы, 
это лечебное заведение предназначено для больных, кото-
рые приходят, чтобы получить свои лечебные процедуры 
и затем уйти домой». [2]

5. Использование уточняющих слов: «…might have 
liquid water (as well as ice or water vapour)».

6. Приведение словарных толкований: «магистраль — 
широкая и прямая городская улица». [3]

Таким образом, мы видим, что  хороший научно-
популярный контент должен, во-первых, привлекать 

внимание потребителя, во-вторых, быть легко и зани-
мательно изложен. Выстраивание доверительных от-
ношений с потребителем данного рода контента также 
крайне важно.

В поддержку лексическо-стилевых элементов для по-
пуляризации научного знания необходимо использовать 
также иллюстративный материал, как вербальный, так 
и невербальный. Использование графиков и фотографий, 
рисунков, диаграмм и тому подобного облегчает восприя-
тие информации и способствует лучшему ее запоминанию.

Согласно К. А. Кирилину, «наиболее выгодная страте-
гия по популяризации науки состоит в использовании мно-
жества взаимодополняющих и гибридных форматов». [1]

В самом деле, в настоящее время, помимо привыч-
ных издавна научно-популярных книг и журналов, суще-
ствует множество новых форматов, реализующих популя-
ризацию научного знания. Например, к таким форматам 
можно отнести YouTube-каналы на научно-популярную те-
матику. Видео на таких каналах могут быть предназначены 
как для взрослой аудитории, так и для школьников или со-
всем маленьких зрителей.

Обычно такие видео включают в себя яркий, увлекатель-
ный визуальный ряд, а текст излагается согласно принци-
пам популяризации научного текста: в простой, занима-
тельной форме, иногда — в формате риторического диалога 
со зрителем.

Не менее интересным форматом является и использо-
вание музыкальных произведений. В данном случае это 
могут быть:

1. Песенки на научную тематику (изложенные простым 
языком) для детей;

2. Специально написанные песни о каком-либо собы-
тии или явлении, часто с долей юмора;

3. Излагающие научное знание в увлекательном фор-
мате каверы на общеизвестные произведения.

Таким образом, мы видим, что популяризация может 
применяться на множестве медиа-площадок и в множестве 
форм. При том, что существуют основные принципы по-
пуляризации, невозможно вывести формулу универсаль-
ных способов, которые работали бы одинаково для каждого 
формата. В зависимости от формы передачи научно-по-
пулярного знания способы будут разниться, однако цель 
все так же остается одна: заинтересовать наукой и поднять 
уровень эрудированности населения.
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