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Социальные изменения, происходящие в обществе, отразились и на воспита-
тельной составляющей современной семьи, перед которой возникли новые задачи – 
воспитание ребенка в быстро изменяющихся условиях. В этой связи особое значе-
ние приобретает необходимость социально-педагогического сопровождения воспи-
тания детей в семье, позволяющего найти наиболее оптимальные формы реализации 
семейного потенциала. Эту функцию может взять на себя образовательная органи-
зация, обладающая знаниями о новых подходах к реализации воспитательной дея-
тельности и содействующая повышению компетентности родителей в вопросах вос-
питания детей, формирования традиций семейного воспитания. 

На основании вышеизложенного, предлагается рассмотреть опыт реализации 
технологии социально-педагогического сопровождения семейного воспитания детей 
дошкольного и младшего школьного возраста «Экологический мини-музей», преду-
сматривающей создание единого воспитательного пространства семьи, детского са-
да или школы, в котором осуществляется экологическое, гражданское, патриотиче-
ское воспитание детей, приобщение семей к экологическим и культурным традици-
ям, укрепление у них чувства национального достоинства, проявляющееся в отно-
шении к стране, краю, культуре и природному наследию Родины. Данная техноло-
гия нацелена на создание условий для формирования в семье ценностного отноше-
ния к окружающей среде, природе, родному краю, стране. 

Цель технологии – социально-педагогическое сопровождение семейного вос-
питания детей в части формирования ценностного отношения к окружающей среде, 
родному краю, стране, их культурному и природному наследию, а также бережного, 
ответственного отношения к природе. 

Основные задачи технологии: 
1. Расширить и углубить знания семей об истории, географии, экологии, 

природном наследии своей страны и родного края. 
2. Актуализировать в семьях традиции воспитания, связанные с формирова-

нием у детей элементов экологической, правовой, политической культуры, основ 
гражданской и культурной идентичности, ответственного, бережного отношения к 
природе, окружающей среде с опорой на российские традиционные духовные цен-
ности, навыков охраны, защиты, восстановления природы, окружающей среды. 

3. Создать условия для трансляции традиций семейного воспитания любви к 
родному краю, Родине, ее культурному и природному наследию, своему и другим 
народам России, их правам, свободам и обязанностям. 

Указанная технология ориентирована на семьи, воспитывающие детей до-
школьного и младшего школьного возраста. Осуществляет технологию педагог до-
школьного или начального образования. 

В рамках технологии проводятся тематические встречи с родителями, презен-
тационное мероприятие, направленные на актуализацию традиций семейного воспи-
тания. Программа встреч педагога с родителями рассчитана на 8 академических ча-
сов и подразумевает 4 встречи периодичностью 1 раз в месяц в очной форме. По за-
вершению тематических встреч в течение одной недели проводится презентацион-
ное мероприятие – «Экологическая неделя». 
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Описание результатов реализации технологии в статье представлено с опорой 
на опыт МАДОУ «Детский сад №3 с. Кандры муниципального района Туймазин-
ский район Республики Башкортостан». 

На начальном этапе реализации технологии посредством средств информаци-
онно-коммуникативных технологий происходил опрос родителей дошкольников о 
необходимости повышения их компетентности в вопросах экологического, граждан-
ского и патриотического воспитания. Далее родители информировались о цели реа-
лизации технологии и мероприятиях, проводилось установочное родительское со-
брание, на котором педагог рассказывал родителям детей значимости изучения род-
ного края, его природного и культурного наследия, традиций, в том числе экологи-
ческих. Также согласовывалось время встреч, их продолжительность и периодич-
ность. 

Этап реализации технологии включал 4 встречи педагога с родителями в фор-
ме мастер-классов, интерактивного занятия и экскурсии. 

Первое (интерактивное) занятие было посвящено актуализации знаний об ис-
тории, географии, достопримечательностях, природном наследии, экологии, взаимо-
отношениях человека с окружающей средой на примере местных традиций Туйма-
зинского района Республики Башкортостан. На второй встрече с родителями под 
руководством педагога дошкольного образования проходил мастер-класс по созда-
нию карты достопримечательностей, объектов культурного и природного наследия 
родного края. Так, в ходе встречи родители создавали большую карту с нанесенны-
ми на нее достопримечательностями, объектами культурного и природного насле-
дия, экологическими тропами, которая в дальнейшем стала одним из важных экспо-
натов экологического мини-музея. Третья встреча проходила в форме экскурсии по 
экологическим тропам и предусматривала совместное с детьми и их родителями по-
сещение природного парка «Кандры-Куль». Экскурсию проводил сотрудник парка. 
В ходе экскурсии родители и дети познакомились с экологическими тропами парка, 
получили информацию об экологических системах, природных объектах, процессах 
и явлениях. Завершающая встреча проводилась в форме мастер-класса по созданию 
экологического мини-музея. С этой целью родителям была представлена информа-
ция о правилах оформления музейной экспозиции в группе, предложена классифи-
кация экспонатов по тематическим блокам: карта достопримечательностей и при-
родных объектов родного края, включая экологические тропы парка «Кандры-
Куль»; животный мир родного края и парка (фотографии и описание); растительный 
мир родного края и парка, лес и его значение (фотографии, описание, природный 
материал); Красная Книга Туймазинского района Республики Башкортостан; эколо-
гические проблемы и способы их решения (описание и декоративно-прикладные ра-
боты, изготовленные родителями вместе с детьми, отражающие экологическую 
культуру дошкольников). 

Далее из принесенных родителями и предложенными педагогом материалов в 
группе дошкольной образовательной организации оформлялась экспозиция эколо-
гического мини-музея. Центральным экспонатом музея стала созданная родителями 
воспитанников и дополненная материалами (информационными справками, фото-
графиями, экологическими тропами, природным материалом) карта достопримеча-
тельностей, объектов культурного и природного наследия родного края. По завер-
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шению встреч с родителями в рамках презентационного этапа реализации техноло-
гии в образовательной организации проводилась «Экологическая неделя», в ходе 
которой родители совместно с детьми изучали основные экологические правила, 
экологические проблемы и способы их решения. Под руководством педагога до-
школьного образования родители и дети неоднократно выходили на экологические 
акции (собирали мусор в парке на территории сада, в ближайших скверах), сажали 
деревья. Итоговым мероприятием «Экологической недели» стала презентация му-
зейной экспозиции в группе дошкольной образовательной организации. Основной 
формой работы с посетителями (детьми, педагогами, родителями и другими заинте-
ресованными лицами) экологического мини-музея в группе стало совместное (роди-
телей с детьми) проведение тематических и обзорных экскурсий. Так дошкольники 
и их родители рассказали об экспонатах музея, достопримечательностях, природном 
наследии, экологических тропах и проблемах загрязнения родного края. 

На последнем – рефлексивном этапе реализации технологии педагог анализи-
ровал результаты. Так, через средства информационно-коммуникативных техноло-
гий проводил опрос родителей об уровне их заинтересованности на протяжении все-
го периода проведения мероприятий технологии, о необходимости, по их мнению, 
изменения содержательного наполнения встреч и мероприятий «Экологической не-
дели». Также педагогом дошкольного образования при оценке результатов своей де-
ятельности по реализации технологии учитывались отзывы родителей, оставленные 
на сайте образовательной организации. Кроме того, педагог проводил анализ коли-
чественных (количество семей, принявших участие в проводимых мероприятиях; 
семьи, транслирующие в воспитании традиции природосбережения) и качественные 
(сформированное осознанное ответственное, бережное отношение семей к природе, 
окружающей среде, гордость за родной край и страну, готовность соблюдать эколо-
гические правила, предпринимать меры по защите окружающей среды; обширный 
репертуар способов взаимодействия педагога с родителями в ходе осуществления 
воспитательной деятельности; навыки продуктивной работы педагога с родителями) 
показатели. 

В целом, в результате реализации технологии семьи актуализировали тради-
ций семейного воспитания, связанные с формированием ответственного, бережного 
отношения к природе, окружающей среде, гордости за родной край и страну, ее 
природное и культурное наследие. Образовательная организация приобрела практи-
ческий опыт и навыки продуктивной работы с родителями, повысила компетент-
ность родителей в вопросах воспитания детей дошкольного возраста. 
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Аннотация. В данной статье рассматривается одна из важнейших частей 
интеллектуального и личностного развития дошкольника, его математическое 
представление. Обозначены средства, задачи, формы работы по математическому 
развитию, а также рассмотрен вопрос знакомства дошкольника с математикой. 

Ключевые слова: математическое развитие, образование, дошкольный воз-
раст, игра, игровая деятельность. 

 
MATHEMATICAL DEVELOPMENT AS AN IMPORTANT DIRECTION IN THE 

DEVELOPMENT OF PRESCHOOL CHILDREN 
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Abstract. This article discusses one of the most important parts of intellectual and 
personal development of a preschooler, his mathematical representation. The means, 
tasks, forms of work on mathematical development are outlined, and the question of intro-
ducing a preschooler to mathematics is also considered. 
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Математическое развитие – один из образовательных вопросов, задачей кото-
рого является подготовка к счету, измерению и решению арифметических задач в 
дошкольном возрасте. 

Сегодня можно с уверенностью сказать, что основной задачей дошкольного 
образования является математическое развитие. Целью является развитие умения 
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видеть и раскрывать свойства, связи и зависимости, уметь представлять их с помо-
щью знакомых символов. 

ФГОС ДО требует, чтобы процесс освоения элементарных математических 
представлений был привлекательным, ненавязчивым, радующим. 

Формирование элементарных математических представлений представляет 
собой целенаправленный процесс передачи, усвоения и освоения знаний, приемов и 
методов интеллектуальной деятельности, предусмотренных требованиями програм-
мы. Ее главная цель – не только подготовка к успешному освоению математики в 
школе, но и всестороннее развитие детей. 

С раннего детства ребенок сталкивается с предметами, различающимися по 
форме, количеству и цвету. Именно тогда у ребенка развивается его первое понима-
ние математики, и знакомство с геометрическими фигурами начинается с первых 
игрушек: кубиков, пирамидок, конструкторов. 

Воспитатель создает условия, благоприятные для участия ребенка в сравнени-
ях, воспроизведениях, группировках, перегруппировках и т. д. При этом инициатива 
развития игры и действий принадлежит ребенку. Педагог выявляет ситуацию, ана-
лизирует ее, осуществляет и помогает получить результат. Ребенка окружают игры, 
которые развивают его мыслительный процесс и знакомят с умственной работой. 

Благодаря наглядно-предметным действиям ребенок осваивает то, что он чув-
ствует на основе предметного образа. В трехлетнем возрасте ребенок уже может 
комбинировать предметы по их внешнему виду, цвету и форме. Так, например, ре-
бенок сможет среди всех выбирать только красные игрушки, из множества других 
предметов выбирать карандаши и собирать их вместе, может сложить их по размеру, 
складывать кольца в виде пирамидки. 

К четырем годам ребенок умеет считать до пяти, а к шести годам понимает, 
когда цифры увеличиваются, а когда уменьшаются. Поэтому, начиная с детского са-
да, необходимо проводить систематические занятия по расширению интеллектуаль-
ных знаний ребенка. Для этого педагог использует следующие формы работы: учеб-
ная деятельность, дидактические игры, индивидуальная работа, свободное время 
(математический утренник, праздники, викторины и т. д.), самостоятельная деятель-
ность. 

На основе практических знаний у детей развиваются мыслительные операции, 
такие как анализ, синтез, сравнение и обобщение. Педагогу следует ориентировать-
ся на оценку результатов своей работы, прежде всего на эти показатели, на умение 
детей сравнивать, анализировать, обобщать и делать выводы. 

Для достижения результата используются разные материалы: счетные палоч-
ки, природные материалы, уроки по счету и определению денег. 

Щербаков Е.И. среди задач формирования элементарных математических зна-
ний, а также последующего математического развития детей выделяет основные: 
приобретение знаний о множестве, числе, величине, форме, пространстве и времени, 
как основе развитие математики; сформировать широкий исходный ориентир в ко-
личественных, пространственных и временных отношениях окружающей действи-
тельности; развивать навыки счета, расчетов, измерений, моделирования, общеобра-
зовательной деятельности; освоить математическую терминологию; развивать инте-
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ресы и познавательные способности, логическое мышление и общее интеллектуаль-
ное развитие ребенка. 

Эти задачи обычно решаются воспитателями одновременно с каждой матема-
тической задачей и при организации различных видов самостоятельного творчества 
детей. Многочисленные психолого-педагогические исследования и передовая педа-
гогическая практика в дошкольных учреждениях свидетельствуют о том, что только 
правильно организованные дошкольные занятия и систематическое обучение обес-
печивают своевременное математическое понимание дошкольников. 

В дошкольном возрасте закладываются основы знаний, которые понадобятся 
ребенку в будущем. Математика – сложная наука и вызывает множество трудностей 
в дошкольном образовании. К тому же не у каждого ребенка есть способности к ма-
тематике, поэтому для подготовки к школе необходимо познакомить ребенка с ос-
новами счета. 

Важно заинтересовать детей, поэтому совместная деятельность должна быть 
построена в игровой форме. Игра помогает привлечь внимание и интерес даже само-
го неорганизованного дошкольника. Сначала их интересует только игра, а потом то, 
чему учат в той или иной игре. Постепенно у детей развивается интерес к самой 
учебной теме. 

Поэтому игровая форма вовлечение ребенка в познания математики, форми-
рование памяти, мышления, творческих способностей способствует общему разви-
тию детей дошкольного возраста. В процессе игры дети осваивают сложные матема-
тические понятия, учатся читать, писать и развивают эти навыки, а помогают ему в 
этом близкие люди – родители и воспитатели. 
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Аннотация. В данной статье освещены вопросы необходимости формирова-

ния родительской компетентности у отцов, воспитывающих детей с ОВЗ. Пред-
ставлен диагностический инструментарий для изучения сформированности компо-
нентов родительской компетентности. 



15 

Ключевые слова: родительская компетентность, диагностический инстру-
ментарий, дети с ограниченными возможностями здоровья.  

 
DIAGNOSTIC TOOLS FOR STUDYING THE FORMATION OF COMPONENTS 

OF PARENTAL COMPETENCE IN FATHERS RAISING CHILDREN WITH 
DISABILITIES 
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Abstract. This article highlights the need to develop parental competence among fa-
thers raising children with disabilities. Diagnostic tools for studying the formation of 
components of parental competence are presented. 

Keywords: parental competence, diagnostic tools, children with disabilities. 
 

В современных семьях отцы и матери рассматриваются как равноправные 
партнеры в воспитании детей. Эффективность воспитательной деятельности роди-
телей зависит от уровня сформированности их родительской компетентности. 

Российские исследователи (Ю.В. Борисенко, Ю.А. Токарева) считают, что 
принципиальной разницы между отцом и матерью в уходе за ребенком не существу-
ет, и отмечают значительное увеличение числа отцов, принимающих активное уча-
стие в жизни своих детей. Однако многоаспектность проблем «особого» ребенка от-
рицательно влияет на становление ответственного отцовства и чаще всего проявля-
ются в незаинтересованности и неспособности отцов к выполнению воспитательных 
и коррекционно-развивающих функций, в низком уровне знаний психофизических 
особенностей детей с нарушениями развития, в неуверенности отцов в своих мето-
дах воздействия на ребенка с ОВЗ. 

В связи с этим возрастает необходимость организации специальной работы по 
формированию родительской компетентности у отцов, воспитывающих детей с 
нарушениями развития, и по включению отцов в воспитательно-образовательную 
деятельность детей. 

Родительская компетентность – интегративное качество, представляющее со-
бой совокупность компетенций и комплекс знаний, умений, навыков и способов, 
обеспечивающих родителю возможность эффективного взаимодействия с ребенком, 
а также личностных качеств, необходимых для воспитания и развития ребенка [2,4]. 

Исследования российских ученых (А.Р. Малера, Е.М. Мастюковой, В.В. Тка-
чевой) подтверждают, что родители, воспитывающие детей с ОВЗ, должны обладать 
достаточными знаниями в области специальной педагогики и психологии, умениями 
и навыками педагогического взаимодействия с детьми с ОВЗ. Только имея такие 
знания и умения, родители могут успешно реализовывать свои родительские функ-
ции: коррекционно-развивающую, компенсирующую, реабилитационную, воспита-
тельную и социализирующую [3,6]. 

Зарубежные ученые (К. Зихен, М. Силегман, С. Штейнер) рассматривают ро-
дительскую компетентность как способность родителей к обучению и воспитанию 
ребенка с ограниченными возможностями здоровья, и выделяют такие компетенции 
родителей как эмоциональную, познавательную и социальную [5, с. 86]. 
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Родительская компетентность включает в себя следующие виды компетентно-
стей: психологическую, педагогическую, социальную и правовую. При формирова-
нии родительской компетентности им отводится особая роль, как значимым в реше-
нии вопросов воспитания и развития детей с ОВЗ. 

Родительская компетентность представляет собой сложное системное образо-
вание, включающее ряд компонентов: мотивационно-ценностный, когнитивный, 
эмоциональный и поведенческий. Эти четыре составляющих родительскую компе-
тентность взаимосвязаны друг с другом и воздействие на один компонент сразу же 
отражается на других. Содержание данных компонентов основывается на знаниях 
базовых принципов дошкольной педагогики и психологии, а также на теоретических 
и практических основах коррекционной педагогики и психологии. Компоненты и их 
содержание представлены в таблице 1. 

 
Таблица 1 – Показатели компонентов родительской компетентности 

Компоненты  Показатели 
Мотивационно-
ценностный  

- личностная ценность родительства; 
- направленность интересов и потребностей личности на реализацию се-
бя в роли родителя; 
- развитие собственного потенциала к воспитанию ребенка с ОВЗ. 

Когнитивный  - владение знаниями и представлениями о возрастных и индивидуальных 
особенностях ребенка с ОВЗ; 
- владение знаниями в области воспитания и обучения, возможность их 
практического применения в семейном воспитании 

Эмоциональный  - проявление переживаний, эмоций и чувств родителя к детям с ОВЗ; 
- субъективное отношение к себе как родителю; 
- способность к саморефлексии. 

Поведенческий  - представления о различных способах и формах взаимодействия с ре-
бенком с ОВЗ, их применение в семейном воспитании; 
- поведенческие реакции родителя процессе воспитания ребенка с ОВЗ. 

 

Для изучения сформированности родительской компетентности у отцов, вос-
питывающих детей дошкольного возраста с ОВЗ, осуществлен подбор методик. Ди-
агностический инструментарий подбирался исходя из того, чтобы изучить сформи-
рованность различных компонентов, входящих в структуру родительской компе-
тентности. Методики изучения компонентов представлены в таблице 2. 

 
Таблица 2 – Методики изучения сформированности родительской компетентности 

Компоненты 
родительской 
компетентности 

Методики 

Мотивационно-
ценностный 

- опросник «Психологический портрет родителя» автор Г.В. Резапкина, 
- опросник «Особенности принятия родительской позиции» авторы Е.И. 
Захарова, А. И. Строгалина 

Когнитивный - методика «Представления об идеальном родителе» автор Р.Г. Овчарова, 
- анкета «Определение воспитательских умений у родителей, детей с от-
клонениями в развитии» автор В.В. Ткачева 

Эмоциональный - опросник детско-родительского эмоционального взаимодействия, 
ОДРЭВ, автор Е. И. Захарова, 
- методика «Представления об идеальном родителе» автор Р.Г. Овчарова, 
- анкета «Определение воспитательских умений у родителей, детей с от-
клонениями в развитии» автор В.В. Ткачева 
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Поведенческий - методика «Представления об идеальном родителе» автор Р.Г. Овчарова, 
- анкета «Определение воспитательских умений у родителей, детей с от-
клонениями в развитии» автор В.В. Ткачева 

 

На основании представленных методик и в соответствие с особенностями 
компонентов, составляющих родительскую компетентность, предполагается выде-
ление следующих обобщенных уровней сформированности родительской компе-
тентности у отцов, воспитывающих детей с ОВЗ. 

Высокий уровень. Родители имеют достаточные знания и представления о 
возрастных и индивидуальных особенностях детей с ОВЗ, владеют психолого-
педагогическими знаниями в области воспитания детей с ОВЗ и уверенно применя-
ют их в практической деятельности. Отцы имеют адекватно-позитивную оценку 
своей воспитательной деятельности, осознают, что результаты воспитания детей с 
ОВЗ напрямую зависят от собственных усилий. Они проявляют родительские чув-
ства и переживания, безусловное эмоциональное принятие ребенка; оказывают эмо-
циональную поддержку детям с ОВЗ. Родители адекватно подходят к выбору форм 
и методов воспитания, имеют практические навыки их применения. Для таких роди-
телей приоритетной ценностью является отношения с детьми, стремление любить и 
заботиться о своих детях. Родителей этого уровня отличает постоянное стремление 
к повышению своей родительской компетентности и принятие себя в качестве роди-
теля. 

Средний уровень. Родители не вполне осознают важность своей роли в воспи-
тании детей. Отцы обладают определенными знаниями основ специальной психоло-
гии и педагогики, возрастных и индивидуальных особенностей детей с ОВЗ, но эти 
знания отрывочны и недостаточно осмысленны. В целом родители этого уровня по-
нимают необходимость развития собственного потенциала к воспитанию детей с 
ОВЗ. Родительские чувства и переживания проявляются недостаточно, нет тесного 
эмоционального взаимодействия с детьми. Выбор форм и способов взаимодействия 
с детьми не всегда адекватный. Отцы осознают необходимость повышения своей 
родительской компетентности. 

Низкий уровень. Родители этого уровня не осознают важность своей роди-
тельской роли в воспитании детей с ОВЗ. Они имеют низкую осведомленность о 
возрастных и индивидуальных особенностях детей с ОВЗ, не обладают психологи-
ческими и педагогическими знаниями в области воспитания детей. Родительская 
мотивация направлена не на отношения с ребенком, а на собственные переживания. 
Для таких родителей характерно безответственное и равнодушное отношение к сво-
им детям, они не оказывают эмоциональной поддержки детям, не проявляют роди-
тельских чувств при взаимодействии с детьми. У отцов этого уровня отсутствуют 
представления о формах и способах взаимодействия с детьми, знания о целевом ас-
пекте воспитания детей с ОВЗ. Отцы не стремятся повысить свою компетентность. 
Отмечается низкая и неадекватная самооценка своей воспитательской деятельности 
в роли родителя. 

Выявленные в ходе диагностики особенности родительской компетентности 
послужат основой для планирования содержания специальной психолого-
педагогической работы с родителями (отцами) по формированию родительской 
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компетентности и оказания психолого-педагогической помощи в процессе сопро-
вождения семьи. 
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Аннотация. Сочетание математики и физкультуры дает много преиму-

ществ: способствует повышению уровня познавательной активности, развитию 
мышления и других психических процессов, облегчает процесс познания, повышает 
общий эмоциональный фон занятия, так же предоставляет возможность для по-
вышения двигательной активности. 
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Abstract. The combination of mathematics and physical education gives many ad-
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and other mental processes, facilitates the process of cognition, increases the overall emo-
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tivity. 
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Математика – это фактор интеллектуального развития ребенка, формирования 
его познавательных и творческих возможностей. Она способствует развитию речи, 
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памяти, мышления, воображения, эмоций. Математика формирует терпение, 
настойчивость, творчество. 

Для умственного развития детей дошкольников большое значение имеет при-
обретение ими математических представлений, которые активно влияют на форми-
рование умственных способностей, необходимых для познания окружающего мира. 

Дети дошкольного возраста проявляют спонтанный интерес к математическим 
категориям: количество, форма, цвет, величина, которые помогают им лучше ориен-
тироваться в вещах и ситуациях, упорядочивать и связывать их друг с другом, спо-
собствуют формированию понятий. 

Занятия физической культурой позволяют знакомить и обучать детей не толь-
ко общеразвивающим упражнениям и основным видам движений. На физкультуре 
дети становятся более инициативными, раскованными, поэтому такие занятия воз-
можны для закрепления и совершенствования знаний по развитию речи, математике 
и других областей деятельности. 

Так, для закрепления и повторения математических представлений можно ис-
пользовать подвижные игры. Широкое использование игровых методов в обучении 
и воспитании в детском саду имеет ряд преимуществ. Игра, в данном случае по-
движная, является естественным состоянием, потребностью детского организма, 
средством общения и совместной деятельностью детей. Игра выявляет индивиду-
альные способности ребенка, позволяет определить уровень его знаний и представ-
лений. 

Подвижная игра одновременно носит познавательный и игровой характер. 
При отборе подвижных игр, обращается внимание на степень трудности игровых 
правил и действий. 

При закреплении математических представлений, подвижные игры классифи-
цируются: количественный счет, величина, ориентировка в пространстве, ориенти-
ровка во времени и классификация предметов. 

Одновременно создаются условия, которые позволяют повысить эффектив-
ность обучения и закрепления материала: 

- правильный подбор подвижных игр в зависимости от цели и возрастных осо-
бенностей; 

- знание особенностей организма и проведения подвижных игр; 
- использование разнообразных методов и приемов организации и руководства 

подвижными играми; 
- поддержка интереса, обучение детей самостоятельной организации игровой 

деятельности. 
В процессе проведения подвижных игр, дети отрабатывают устный счет, спо-

собность ориентироваться в пространстве, во времени, сравнивать величины, разви-
вают умение различать и называть геометрические фигуры. 

На физкультурных занятиях дети встречаются с математическими отношени-
ями. Необходимо умение отвечать на вопросы: «который?», «какой?», «сколько?», 
умение делить предметы на части, сравнивать по величине и форме или определить, 
где левая сторона, а где правая, а также определять положение предмета в простран-
стве, знание названий дней недели. Поэтому, предлагая детям различные упражне-
ния, нужно не только давать физическую нагрузку, но и в формулировке заданий 
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обращать внимание на разные математические отношения, предлагать выполнять 
упражнения, как по образцу, так и по инструкции. Во время выполнения таких игр 
дети более эмоциональны, непосредственны, им очень нравится одновременно дви-
гаться и выполнять задание. Кроме того, увеличивается темп и содержательность 
всего занятия в целом. 

Сочетание математики и физкультуры дает много преимуществ: способствует 
повышению уровня познавательной активности, развитию мышления и других пси-
хических процессов, облегчает процесс познания, повышает общий эмоциональный 
фон занятия, так же способствует формированию у детей целостного восприятия 
окружающего мира, предоставляет возможность для повышения двигательной ак-
тивности. 

Например, упражняя детей в прыжках можно формировать и количествен-
ные представления: 

 подпрыгнуть на одной (двух) ногах указанное количество раз; 
 подпрыгнуть на два раза меньше, чем дней в неделе; 
 посчитать количество прыжков до кубика; 
 прыгать по 5 раз на правой и левой ноге; 
 прыгая из обруча в обруч, назвать, каким по счету находится обруч 
определенного цвета; 
 столько раз сейчас подпрыгнешь, сколько пальчиков увидишь (Показ); 
 столько ножкой ты притопнешь, сколько хлопну я в ладоши (Хлопки); 
 вы попрыгайте на месте столько раз, сколько пальцев на руках у вас! 
Доказано, что чем разнообразнее движения, тем больше информации поступа-

ет в мозг, тем интенсивнее интеллектуальное развитие дошкольника. 
Существует множество возможностей наполнения математическим содержа-

нием занятий по физкультуре. В ходе почти всех физкультурных занятий дети 
встречаются с математическими отношениями: необходимо сравнить предмет по 
величине и форме или распознать, где левая сторона, а где правая и т.д. Поэтому, 
предлагая детям различные игры - упражнения, нужно не только давать им физиче-
скую нагрузку, но и обращать внимание на разные математические отношения. 

Итак, интеграция процессов формирования математических представлений и 
физического развития детей необходима для увеличения двигательной активности 
дошкольников, повышения интенсивности их интеллектуального развития, активи-
зации процесса познания и осознания необходимости ознакомления детей с матема-
тическими отношениями и свойствами окружающего мира. 
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Аннотация. В статье проводится анализ диагностических подходов к обсле-

дованию звуковой культуры речи детей старшего дошкольного возраста с общим 
недоразвитием речи (ОНР). Рассмотрены нарушения звуковой культуры речи до-
школьников, их классификация и особенности диагностики. Результаты исследова-
ния могут быть использованы в коррекционной работе с детьми старшего до-
школьного возраста с ОНР III уровня и улучшения их коммуникативных навыков. 
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Abstract. The article analyzes diagnostic approaches to examining the sound cul-

ture of speech of children of senior preschool age with general speech underdevelopment 
(GSD). Disturbances in the sound culture of speech of preschool children, their classifica-
tion and diagnostic features are considered. The results of the study can be used in correc-
tional work with children of senior preschool age with GSD level III and improving their 
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Овладение правильной речью необходимо для полноценного развития лично-
сти ребенка, поскольку звуковая культура речи – это одна из ключевых составляю-
щих грамотности, эффективного обучения в школе, трудовой деятельности челове-
ка. Научные исследования подчеркивают необходимость своевременной и грамот-
ной диагностики в обследовании звуковой культуры речи детей старшего дошколь-
ного возраста с ОНР III уровня. ОНР представляет собой сложное речевое расстрой-
ство, которое характеризуется нарушением развития языковой системы, таких как 
лексика, грамматика и фонетика, а также связной речи у детей с нормальным слухом 
и интеллектом [3]. 

У детей с ОНР III уровня наблюдается низкий уровень развития фонетической 
стороны речи, особенно при произнесении шипящих и свистящих, сонорных, твер-
дых и мягких, звонких и глухих согласных. Они также допускают пропуски, замену 
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и искажения звуков, у них наблюдается смешение или/и нестойкое произношение 
звуков. 

Звуковая культура речи – это важнейшая составляющая речевой деятельности 
человека. Для ребенка, который только начинает овладевать речью, ее развитие 
крайне важно для полноценного общения с окружающим миром и успешного обу-
чения в дальнейшем. 

Обследование звуковой стороны речи ребенка является важным этапом в про-
цессе изучения его речевой деятельности. Это позволяет выявить нарушения в зву-
копроизношении и определить необходимость коррекционных мер и занятий с ло-
гопедом. 

С использованием современных методик диагностики, в том числе дифферен-
циально-диагностических, возможно выявить речевые нарушения у детей уже в 
младшем дошкольном возрасте. Эти методики, ориентированные на личность ре-
бенка, предполагают проведение социально-психологического анализа условий его 
жизни и развития, что позволяет своевременно начать коррекционные занятия и 
предотвратить вторичные отклонения. 

Одним из методов обследования звуковой стороны речи является фонетиче-
ский анализ. Он позволяет определить уровень сформированности фонетической 
стороны речи ребенка, выявить проблемные звуки, проанализировать фонетические 
ошибки и связывать их с мышечным тонусом и особенностями мозговой деятельно-
сти. 

При обследовании звуковой стороны речи также проводится анализ речевых 
дефектов, таких как пропуски, замены, искажения звуков, недостаточная вырази-
тельность речи и нестойкость звуков в словах и фразах. 

М.Ф. Фомичева рекомендует следующую схему проведения обследования: 
слово – звук – предложение – фразовая речь. Автор также обращает внимание на то, 
что некорректно проводить обследование звуковой стороны речи ребенка, когда ре-
бенок повторяет слова за педагогом или по заученному стихотворению, так как, по-
вторяя слово за педагогом, и при заучивании стихотворения ребенок лучше произ-
носит звуки в словах [6]. Следовательно, необходимо проводить обследование с ис-
пользованием специального материала – предметные картинки на определенные 
звуки, находящиеся в разных позициях в слове. Кроме того, автор предлагает обсле-
довать особенности мелкой моторики рук у детей нарушениями звукопроизноше-
ния. Описание методики обследования М.Ф. Фомичевой достаточно полное и объ-
емное. В методике описаны материалы, необходимые для обследования, оформле-
ния результатов обследования и дальнейшей коррекционной работы по этим резуль-
татам. 

Г.В. Чиркина [7], Т.Б. Филичева [2], Г.А. Волкова [1] и др., приводят следую-
щую последовательность обследования звукопроизношения: звук – слог – слово – 
фразовая речь – связная речь. 

В пособии по диагностике речевых нарушений детей под редакцией Г.В. Чир-
киной также представлены методики обследования звукопроизношения детей. Ав-
торы определяют цель данного пособия – дать логопедам и учителям коррекцион-
ных образовательных учреждений и психолого-медико-педагогическим комиссиям 
не только конкретные приемы обследования нарушений речи, но и сведения, необ-
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ходимые для анализа структуры речевых отклонений у детей и их всесторонней 
оценки. Значительное место отведено также теоретическому обоснованию адекват-
ности применения тех или других методик, психолого-педагогическому анализу 
природы возможных речевых дефектов, выявлению особенности системного взаи-
модействия первичных и вторичных отклонений в картине речевых нарушений [7]. 

Методики обследования в пособии представлены в соответствии с задачами 
исследований различных нарушений речевой деятельности, определены пути кор-
рекционного обучения. 

В пособии Г.А. Волковой «Альбом для исследования фонетической и фонема-
тической сторон речи дошкольника» предлагаемый лексический материал подобран 
с учетом: возраста обследуемого ребенка; доступности понимания и частоты упо-
требления слов; позиции звука в слове; онтогенетического принципа формирования 
звуков [1]. Исходя из вышеперечисленного, в пособии Г.А. Волковой наиболее пол-
но представлены задания для обследования речи детей всех возрастов до младшего 
школьного возраста включительно. 

Авторы О.С. Ушакова, Е.М. Струнина предлагают методику, связанную с вы-
полнением движений. В процессе диагностики звуковой культуры речи речевой ма-
териал сочетается с действиями ребенка [5]. 

В методике Е.А. Стребелевой [4] большинство представленных заданий имеет 
невербальную форму, а результаты их выполнения оцениваются по действиям ре-
бенка. Задания предлагаются с учетом постепенного возрастания уровня трудно-
стей, от наиболее простых к более сложным. 

Резюмируя вышесказанное, для изучения звуковой культуры речи детей 
наиболее целесообразной, по нашему мнению, является методика Е.А. Стребелевой, 
которая позволяет получить достоверные данные о звуковой культуре речи детей 
старшего дошкольного возраста с ОНР 3 уровня, а также грамотно планировать 
дальнейшую коррекционную работу. 

Таким образом, обследование звуковой культуры речи является важнейшим 
этапом в изучении речевой деятельности ребенка, который помогает выявить нару-
шения звукопроизношения и определить эффективные методы коррекционной рабо-
ты. Эффективность обследования звуковой культуры речи заключается в том, что 
раннее выявление нарушений и своевременное начало логопедических занятий мо-
гут значительно улучшить звукопроизношение ребенка и его речь в целом. Важно 
учитывать индивидуальные особенности и характер речевого расстройства каждого 
ребенка, чтобы определить оптимальные методы диагностики и коррекционной ра-
боты. 
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ДИДАКТИЧЕСКОЕ ПОСОБИЕ ДЛЯ ВОСПИТАННИКОВ 
ПОДГОТОВИТЕЛЬНОЙ ГРУППЫ «В ШКОЛУ С РАДОСТЬЮ» 

 
Чачило Ирина Анатольевна 

 
Аннотация. Подготовка к школе – одна из важных задач воспитателя под-

готовительной группы. Для того чтобы переход от детского сада к школе стал 
максимально комфортным для детей, автором разработано дидактическое посо-
бие «В школу с радостью». 

Ключевые слова: подготовка к школе, детский сад, дидактическое пособие, 
лэпбук, подготовительная группа. 
 

DIDACTIC MANUAL FOR PUPILS OF THE PREPARATORY GROUP 
«TO SCHOOL WITH JOY» 

 
Irina A. Chachilo 

 
Abstract. Preparing for school is one of the important tasks of the teacher of the 

preparatory group. In order to make the transition from kindergarten to school as com-
fortable as possible for children, the author has developed a didactic manual «Going to 
school with joy». 

Keywords: preparation for school, kindergarten, didactic teaching, laptop, prepara-
tory group. 
 

В переводе с английского лэпбук – «складная книга». Это пособие обычно 
представляет собой папку, разделенную на секции, наполненную тематическими 
картинками, вкладышами для закрепления и сохранения информации. Основными 
свойствами лэпбуков являются интерактивность и соответствие определенной тема-
тике. 

Цель разработанного дидактического пособия: способствовать развитию инте-
реса воспитанников к школе, учебным навыкам, обогащению представлений о 
школьном мире. 

Задачи дидактического пособия: 
- продолжать формировать личностную готовность детей к школе, «внутрен-

нюю позицию школьника»; 
- познакомить детей со школьными принадлежностями необходимыми для 

успешного обучения в школе; 
- познакомить детей с правилами поведения в школе, режимом дня школьни-

ка; 
- заучивать стихи о школе; 
- знакомить с произведениями о школе; 
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- развивать связную речь; 
- активизировать словарный запас по темам «Школа. Школьные принадлеж-

ности»; 
- совершенствовать психические процессы (концентрация и переключение 

внимания, увеличения объема внимания, формирование мыслительных операций – 
анализ, синтез, обобщение). 

- формировать умение слушать товарищей, не перебивать их. 
В пособии отражены следующие разделы: 
1. Составление рассказа по картинке. 

Цель: расширять словарный запас детей по теме «Школа»; развитие коммуникатив-
ных навыков при составлении рассказа по картинке. 

2. Интересные факты о школьных предметах для детей. 
Цель: расширить представления детей о школьных предметах, их значимости в жиз-
ни человека (о русском языке, о географии, о природе, о математике, о физике, ин-
тересные факты о школе). 

3. Веселые рассказы, стихи, песни для детей о школе. 
Цель: этот раздел служит для развития памяти, а так же представлений о школе, раз-
вития интереса к художественной литературе; продолжать знакомить с творчеством 
С.Михалкова – «Школа», «Чистописание»; А.Барто – «Чудо на уроке», «Чернила», 
«Урок в саду»; С.Маршака «Сережа учит уроки», «Школа на колесах», вызвать ин-
терес к песням о школе: «Учат в школе», «Наша школьная страна» и др. 

4. Занимательная математика. 
Основная задача этого раздела, показать, что математика – это интересно. Напри-
мер, превратив занятие математикой в игру, в ходе которой решаются головоломки, 
загадки и различные занимательные задачи. В пластиковый карман вкладываются 
занимательные задания для дошкольников, которые можно распечатать и применять 
как для групповых, так и для индивидуальных занятий и самостоятельной деятель-
ности при подготовке к школе. 

5. Режим дня. 
При переходе из садика в школу у ребенка резко меняется распорядок дня и появля-
ется дополнительная умственная нагрузка. Чтобы этот переход произошел легко для 
ребенка, нужно четко распланировать часы учебы и отдыха. Весь день дошкольника 
должен быть расписан буквально по часам и минутам, с обязательными перерывами 
на прогулку и свободную деятельность в виде игр. Так ребенку будет легче втянуть-
ся в учебный процесс и адаптироваться к новым условиям. Задания содержат кар-
тинки с распорядком дня школьника для ознакомления. 

6. Правила поведения в школе. 
Это знакомство с правилами, которые приняты в школе, и адаптация к ним. В школе 
ребенок постигает такие понятия, как культура поведения, нравственность, безнрав-
ственность, социально приемлемое поведение, асоциальное поведение. Дошкольник 
учится отличать «плохое» от «хорошего», понимать последствия своих действий и 
брать ответственность за сделанный выбор. 

7. Дидактическая игра: «Собери портфель». 
Игра предназначена для подготовки к школе будущих первоклассников, дает моти-
вационный настрой на учебу и знакомство с учебными принадлежностями. Задание: 
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«сложить» в кармашек портфеля только те вещи, которые пригодятся в школе, объ-
яснить свой выбор. 

8. Продолжи пословицу. Игра в пословицы. 
Цель: рассказать о ценности пословиц для расширения кругозора и обогащения сло-
варного запаса обучающихся, развития речи детей. 

9. Считаем и рисуем. 
Задания подобраны для подготовки руки к письму, развития графических навыков, 
мелкой моторики, освоения порядкового счета. 

10. Занимательная грамматика. 
Направлена на обогащение активного словаря ребенка, связной речи, формирование 
умений составлять описательный, повествовательный рассказ, рассказ-рассуждение. 
Предназначена для подготовки к изучению русского языка в школе, обучения чте-
нию и подготовки руки ребенка к письму. Способствует развитию воображения. За-
дания к организации деятельности дошкольников подобраны, исходя из принципов: 
занимательности; сознательности и активности, наглядности; доступности; связи 
теории с практикой; индивидуального подхода к дошкольникам. 

11. Занимательная математика. 
Основная задача этого раздела – показать, что математика – это интересно. 

Например, превратив занятие математикой в игру, в ходе которой решаются голово-
ломки, загадки и различные занимательные задачи. 
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ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ВОСПИТАНИЯ РЕЧЕВОГО 
ЭТИКЕТА У ДЕТЕЙ СТАРШЕГО ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 

 
Шадрина Екатерина Алексеевна 

 
Аннотация. В статье подробно рассматриваются с психологической и педа-

гогической точки зрения основы воспитания речевого этикета у детей старшего 
дошкольного возраста. Описано как правильно закладывать речевую культуру по-
средством речевого этикета с научных точек зрения. 

Ключевые слова: речевой этикет, воспитание, старший дошкольный воз-
раст, воспитатель, общение, коммуникация, язык. 
 

PSYCHOLOGICAL AND PEDAGOGICAL FOUNDATIONS OF SPEECH 
ETIQUETTE EDUCATION IN OLDER PRESCHOOL CHILDREN 

 
Ekaterina A. Shadrina 

 
Abstract. The article discusses in detail from a psychological and pedagogical point 

of view the basics of speech etiquette education in older preschool children. It describes 
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how to properly lay a speech culture through speech etiquette from a scientific point of 
view. 

Keywords: speech etiquette, education, senior preschool age, educator, communica-
tion, communication, language. 
 

Основы речевой культуры и речевого этикета должны закладываться в самом 
раннем детстве. В дошкольной образовательной организации эта забота возложена 
на старшую ступень обучения. Собственная внешняя и внутренняя деятельность ре-
бенка по усвоению социальных образцов является определяющим моментом в про-
цессе психического развития личности, в том числе и его освоения норм речевого 
этикета. 

В ходе этой деятельности происходит опосредование этих образцов через 
призму его общения с взрослыми. При этом стоит отметить, что исходной генетиче-
ской формой деятельности человека является деятельность внешняя или же чув-
ственно-практическая. 

Таким образом, общепризнанно мнение о том, что подъем произносительной 
культуры детей дошкольного возраста в первую очередь определяется состоянием 
речи педагогов и воспитателей, работающих с ними. Произносительные умения и 
навыки учащихся – это дикция, громкость, темп, ритм, интонация речи. 

Ответственность воспитателя за культуру собственной речи чрезвычайно ве-
лика. Живое слово воспитателя до сих пор остается главным средством обучения, и 
поэтому именно ему принадлежит право демонстрации перед детьми образцов вер-
ного общения. 

Постоянно имея перед собой образец, ребенок невольно начинает подражать 
ему, спонтанно усваивая тем самым норму литературного языка [1]. 

Таким образом, фактор, обусловливающий формирование речевого этикета у 
детей старшего дошкольного возраста, – влияние речи окружающих. 

Если в ней встречаются случаи нарушения норм литературного языка и рече-
вого этикета, то они вполне могут воспроизводиться детьми. Просторечие с отсут-
ствием формул речевого этикета являет собой мощный отрицательный фактор, ко-
торый воздействует на формирование детской речи и который обусловливает значи-
тельное количество ошибок в акте коммуникации. 

Речь представляет собой реализацию языка, его конкретное воплощение в со-
вокупности речевых актов. Невозможно овладеть речью, не постигая языка, как осо-
бого рода устройства, ее порождающего [2, с.119]. 

Ребенок вынужден добывать язык из речи, так как иного пути овладения язы-
ком нет. Детский язык представляет собой обобщенный и упрощенный вариант 
нормативного языка. Грамматические и лексические явления в нем в некоторой сте-
пени унифицированы. Это связано с тем, что в детском языке первоначально отсут-
ствует членение на систему и норму [4]. 

В современном обществе, вместе с приходом социальных сетей, виртуального 
общения такие понятия как культура общения, речевой этикет преимущественно 
отодвигаются на второй план. Коммуникация не стала полностью виртуальной, но и 
в некоторой степени устное общение испытывает влияние интернет-среды. В боль-
шинстве случаев у современных дошкольников нет проблем с доступом в интернет, 
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традиционными занятиями для обучающихся после посещения образовательного 
учреждения стали игры в сети, чаты. 

В настоящее время наблюдается низкий уровень культуры общения у до-
школьников. Ограниченный словарный запас в области речевого этикета, употреб-
ление этикетных слов, не соответствующих данной речевой ситуации – это непол-
ный список проблем, с которыми сталкиваются воспитатели в своей практике. 

Проблема формирования речевого этикета направлена на старших дошколь-
ников, так как непосредственно в данный возрастной период закладывается основа 
моральных принципов, стремительно формируется эмоциональная сфера личности, 
создается эффективный навык ежедневной коммуникации [5, с.45]. 

Введение словесных формул вербального этикета в общую концепцию рече-
вого взаимодействия дошкольников с окружающими взрослыми, ровесниками будет 
способствовать формированию удобного коммуникативного поля, и проявлять без-
условное влияние на нравственный мир ребенка дошкольного возраста. Таким обра-
зом, актуальность вопроса формирования речевого этикета у старших дошкольников 
объясняется его особой ролью в высоконравственном воспитании подрастающего 
поколения, в эффективной адаптации к новым социокультурным ценностям и 
насущным требованиям нынешнего социума, педагогической значимостью в прак-
тике на данной стадии развития российского общества. 

Общими педагогическими условиями обеспечивающими формирование рече-
вого этикета у детей старшего дошкольного возраста в непосредственно образова-
тельной деятельности являются: определение стратегических ориентиров речевого 
развития ребенка, приобщение детей, чтобы они использовали образно-
выразительные средства и формулы речевого этикета во время монологических и 
диалоговых выражений, создание эмоционально-позитивной развивающей среды 
для творческих проявлений ребенка является следующим педагогическим условием 
формирования речевой личности ребенка, приобщение ребенка к активной комму-
никативно-речевой среде, которая связана работой с текстом и оценочно-
контрольной направленности. Еще одним из условий развития речевого этикета у 
дошкольников считается формирование в детском саду мини-среды, обеспечиваю-
щей уважительное взаимодействие ребенка со старшими и ровесниками. 

Критерии и показатели уровня сформированности речевого этикета у детей 
старшего дошкольного возраста: 

− когнитивный критерий выражается в наличии системы знаний, пред-
ставлений, понятий о речевом этикете, о вежливости; 
− деятельностный критерий включает уровень сформированности умения 
пользоваться формами речевого этикета; 
− поведенческий критерий определяет проявление речевого этикета в по-
ведении. 
На основании вышесказанного будет справедливым утверждение, что степень 

и характер процесса принятия и усвоения старшим дошкольником разнообразных 
норм этических речевых взаимоотношений напрямую зависит от степени развития 
таких качеств, как произвольность и самооценка. При этом большое значение имеют 
социальные, то есть внешние, нравственные требования, направленные на ребенка, 
которые переходят во внутреннее понимание этики. 
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Процесс перехода основан на трех основных принципах: 
− знакомство ребенка с определенным этическим содержанием; 
− раскрытие смысла речевого этикета; 
− переход знаний, которыми уже обладает ребенок, в категорию этических 
мотивов посредством соблюдения нормы этикета в конкретной ситуации, ис-
ход которой предполагает не только защиту нормы речевого этикета, но и ее 
активное применение ребенком самостоятельно, так как ребенок выступает 
как субъект и объект речевых отношений [3]. 
На сегодняшний день вопрос формирования речевого этикета имеет особую 

актуальность. Именно в старшем дошкольном возрасте закладываются основные ка-
чества, которыми человек по мере своего взросления, будет пользоваться и пронесет 
через всю жизнь, подавая пример своим поведением. 
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Abstract. In the article, the authors present the characteristics of the modern educa-

tional environment in the territory of the Russian Federation. The paper explains the role 
of a teacher in the formation of a high school student's personality, since in the era of 
globalization it is especially important to be able to communicate with the outside world, 
competently assess the surrounding reality, and find various ways to interact with each 
other. 
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Нынешнее время принято считать эпохой глобализации, а также господство-
вания высокоразвитых цифровых технологий. Такое понимание жизни в XXI веке 
заставляет задуматься о многих вопросах, закрепившихся на страницах истории ци-
вилизации еще несколько столетий назад, и с течением времени претерпевших неко-
торую трансформацию смысловой нагрузки: Является ли поиск собственного пред-
назначения делом всей жизни? Может ли наука существовать отдельно от человека? 
В чем заключается необходимость постоянного развития каждого человека? 

Стоит обратить внимание на последний вопрос, поскольку каждый из нас са-
мостоятельно понимает развитие: для одних – финансовый рост, для других – обра-
зование и воспитание, для третьих – успешная карьерная лестница и т.д. По мнению 
Г.В. Поповой, развитием является «динамический процесс необходимого и необра-
тимого качественного преобразования действительности, реализуемый посредством 
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управляемой активной и осознаваемой деятельностью личности, направленный на 
сохранение существенного процессуального качества и содержащий в себе связан-
ный с этим педагогически преодолимый риск психического травматизма при пере-
ходе через некоторый условный «ноль» [3, с. 142]. 

Развитие необходимо всем живым существам, в том числе и людям, которые 
для достижения поставленных целей не могут пополнять свои знания, совершен-
ствовать умения и навыки, воспитывать нравственно-положительные качества и др. 

Именно с помощью развития формируется личность каждого человека, кото-
рая, в свою очередь, не может существовать без социального взаимодействия, сле-
довательно, выводима следующая формула: 

«развитие + социализация = здоровая личность». 
Учебно-воспитательная среда является одним из многих средств развития 

личности учащегося, в рамках нашей статьи будет рассматриваться образователь-
ный процесс школьников подросткового периода, ведь именно их психологические 
особенности на этом возрастном этапе проходят через многие изменения, они не-
окрепшие и не представляют единую систему, что может стать значимым средством 
манипуляции со стороны людей, социальных институтов и т.п. 

Важно отметить, что не менее значимую роль в формировании личности под-
ростка играет тот базис, которые ему заложили ранее. То есть все, с чем учитель 
может работать, касаемо ценностных ориентиров, закрепившихся в сознании уча-
щихся в младшем школьном возрасте, интересов, увлечений детей. Об этом говорит 
в своей работе С.М. Чмыхало: «Психолого-педагогическое влияние будет более 
успешным, если учитель пользуется уважением и доверием со стороны учеников как 
человек, понимает реакции детей, как воспринимают и оценивают его личность те 
ученики, на которых он собирается воздействовать. В этом случае меняется не толь-
ко поведение ученика, но и личность самого учителя»[4, с. 286]. Все это влияет на 
траекторию развития личности. А педагог, работая с подростками, способен менять 
траекторию или же немного корректировать. 

Считаем, необходимо упомянуть и тот факт, что школьная учебная среда не-
достаточна оценена как фактор роста личности ребенка. И хорошо, если роста, а не 
наоборот – деградации. А ведь за время обучения в школе человек проходит самые 
сложные и самые яркие этапы становления личности. Представляете силу влияния 
педагогов, одноклассников, друзей по школе на будущее ребенка? Она огромна, 
безусловно. 

Очевидно, что личность учителя способствует развитию личности ученика и 
что без наличия у себя навыков, которые необходимы для продуктивной и интерес-
ной жизни, не получится развить эти навыки у своих подопечных. Эта же связь вос-
питания с самовоспитанием присутствует в отношениях родителей с детьми, кстати. 

Для определенного количества ребят учитель имеет более сильный авторитет 
нежели родители, к сожалению. Нет, это, конечно, не плохо в общем, но относи-
тельно института семьи, это печально. 

Проводя столько времени с одноклассниками и с любимым учителем (еще 
прекраснее, если это их классный руководитель), коллектив становится сплоченным, 
любимым и дорогим сердцу каждого. Соответственно, все члены коллектива пере-
нимают друг от друга те или иные привычки, навыки и умения. Конечно, замеча-
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тельно, когда ребята развиваются по собственной инициативе и с огромным энтузи-
азмом. Но так происходит не всегда, а только когда их привлекает фигура педагога – 
личность, способная воспитать личность [2, с. 234]. 

Суть работы учителя не в ближайших результатах и действиях воспитанников, 
а в тех, на которые они решатся в будущем [1, с. 198]. Учитель как бы закладывает 
фундамент. И то, насколько он крепок и надежен, будет влиять на то, как будет 
строиться дальнейшая жизнь ребят. 

 Это очевидно и логично, да. Однако, к сожалению, не каждый специалист об-
разовательной сферы деятельности способен реально оценить роль их влияния на 
жизни их учеников. 

Посмотрев многочисленные интервью успешных людей (актеры, блогеры, 
спортсмены, политики и т.д.), убеждаешься, что каждый второй говорит о том, как 
сильно повлиял на их мотивацию, целеустремленность и мышление какой-то из 
школьных учителей.  

А если, позабыть этот злободневный «успешный успех» и всех кто к нему 
причастен, то на ум приходит ваш собственный пример или пример ваших знако-
мых. Мы уверены, что каждый на личном опыте испытал то чувство, когда ты хо-
чешь быть как свой учитель русского языка, истории или математики. Неважно, ка-
кой предмет преподавал учитель. Вероятнее всего в вашей памяти образ уверенного 
в себе, веселого, но строгого, харизматичного и эрудированного человека. Да, имен-
но такая личность будет авторитетом для учеников. Мы думаем, вы согласитесь с 
тем, как важно уметь и знать как можно больше всего, ведь именно всесторонне раз-
вития личность привлекает наше внимание. 

Обучаясь в педагогическом институте, с момента начала и по сей день, мы 
убеждаемся в необходимости самореализации, развития у себя харизмы и умения 
активно и эффективно коммуницировать с внешним миром. 

В средней школе ребята ищут пример, на который они хотят и могут равнять-
ся при организации собственной жизни. Кумиром подростки для себя определяют 
часто эстрадных артистов, известных предпринимателей, спортсменов, изобретате-
лей. Это здорово. Но они далеко. Да и знают о них дети лишь самое яркое и ключе-
вое. Но гораздо лучше, когда у ребят есть пример, который рядом, с которым можно 
общаться лицом к лицу и который сумеет развить у них уникальные индивидуаль-
ные способности. Он все это сделает профессионально с психолого-педагогической 
точки зрения. И, как правило, именно учитель занимает одну из ключевых ролей в 
процессе формирования личности учащихся. 
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В современной методике обучения иностранным языкам уделяется огромное 
внимание развитию лексических навыков. Согласно толковому словарю С.И. Оже-
гова, лексика − «словарный состав языка, какого-нибудь его стиля, сферы, a также 
чьих-нибудь произведений, отдельного произведения» [2]. Для развития коммуни-
кативной компетенции у учащихся необходимо сформировать лексический навык. 
Р.К. Миньяр-Белоручев определяет лексический навык как «способность автомати-
чески вызывать из долговременной памяти слово, словосочетание и готовое пред-
ложение, соответствующие коммуникативной задаче» [1, с. 50]. Важно отметить, 
что успешность коммуникации зависит от словарного запаса, а также правильного 
употребления слова в контексте. 

Старший этап обучения в школе предполагает, что учащиеся должны улуч-
шить все основные навыки во всех видах речевой деятельности, в особенности ком-
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муникативный аспект. Знания, умения и навыки, которые ученики получили на 
среднем этапе, являются основой для успешного обучения на старшем этапе. 

Педагогический опыт показывает, что без повторения и закрепления новых 
слов и выражений ученики могут быстро их забыть. Чтобы этого избежать, препода-
вателю следует уделять особое внимание выбору упражнений для первичного за-
крепления слов и организации работы с ним. Это значит, что процесс объяснения 
новых слов и их значения должен быть очень тщательно структурирован и прово-
диться при максимальном участии учащихся. 

В большинстве школ часто наблюдается следующая ситуация: ученики ис-
пользуют меньше половины иностранных слов при коммуникации, которые они 
проходили в первый год обучения языку. Со временем эти слова перестают исполь-
зоваться при общении, а активный запас слов не обогащается и не развивается. По 
этой причине их речь становится однообразной и лишенной лексического разнооб-
разия. Такая речь не соответствует возрасту учеников и установленным нормам об-
щения. 

Как указывалось выше, для формирования коммуникативных навыков необ-
ходимо проводить тщательную работу над отработкой лексических единиц, которые 
важны для развития речевых единиц. Здесь важную роль играет учитель, его подход 
к обучению. От того, насколько интересно и творчески планируется работа в этой 
ступени, зависит мотивация ученика развивать свой активный словарь и стремиться 
говорить на иностранном языке. Учитель может предложить учащимся разнообраз-
ные игры, ассоциации, познакомить с современными приложениями для закрепле-
ния слов. 

Для того, чтобы добиться эффективности в процессе обучения лексике на 
старшем этапе, следует использовать разнообразные упражнения, игровые методы и 
наглядные пособия. Это поможет избежать монотонности учебного процесса, а так-
же будет способствовать лучшему пониманию и запоминанию лексических единиц. 
Кроме того, необходимо включать в учебный процесс не только учебники, но и со-
временные источники, которые помогут учащимся познакомиться со страной изуча-
емого языка и ее культурой. Такой подход поможет студентам понять ценность изу-
чения словарного запаса на иностранном языке. Внедрение современных информа-
ционных технологий в образовательный процесс также приводит к повышению эф-
фективности обучения. Наконец, важно создать на уроке доброжелательную атмо-
сферу, чтобы студенты чувствовали себя комфортно и не испытывали барьеров в 
общении. 

Одной из самых популярных игр для изучения английского языка является 
«WordChain». В этой игре учащиеся должны называть слова, начинающиеся с по-
следней буквы предыдущего слова. Например, если первое слово apple, то следую-
щее слово может быть elephant. Эта игра помогает развить лексический запас и 
улучшить навык общения. Также интересной игрой является «Alias», в которой 
учащиеся объясняют слова без использования самих слов. Эта игра требует хороше-
го знания лексики и умения выражать свои мысли на английском языке. Учитель 
может использовать разные категории слов, чтобы расширить словарный запас уча-
щихся и помочь им развить коммуникативные навыки. Современные приложения 
также могут быть полезны при изучении английского языка. Например, приложение 
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Duolingo предлагает интерактивные упражнения и игры для закрепления словарного 
запаса. Оно также имеет множество категорий слов и предложений, что помогает 
учащимся изучать язык на различных уровнях сложности и по разным темам. Такие 
игры и приложения помогают сделать процесс изучения английского языка более 
интерактивным и запоминающимся. Учитель по английскому может использовать 
современные игры для создания интересных уроков, которые помогут учащимся 
развивать не только лексический запас, но и навыки общения. 

Достижение желаемого результатаприобретении лексических навыков у 
школьников напрямую зависит от их способностей примечать, сопоставлять и ана-
лизировать языковые явления. Важно также уметь распознавать значение незнако-
мых слов по контексту, а также уметь работать с разными словарями. Важно также 
отметить, что ученикам также полезно вести глоссарии для запоминания слов. 

На старшем этапе важно позволить учащимся активно использовать язык и 
практиковаться в использовании изученных слов и выражений. Различные комму-
никативные задания, игры и диалоги помогут учащимся закрепить новую лексику и 
использовать ее в реальных ситуациях общения. 
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Задание по теории вероятностей входит в ЕГЭ по математике с 2012 года. На 
тот момент оно представляло собой задачу, которую можно было решить с помо-
щью классического определения вероятности. Со временем задачи усложнялись, и в 
настоящее время для их решения требуется не только умение вычислять вероят-
ность по классическому определению, но и применять теоремы сложения и умноже-
ния вероятностей, а также формулу полной вероятности. 

Умение применять классическое определение вероятности требуется при ре-
шении задания 5 ЕГЭ базового уровня и задания 4 профильного уровня. Проанали-
зировав КИМы ЕГЭ последних лет, выделим следующие типы таких задач (рис.1). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис.1. Классификация задач на классическое определение вероятности 
 

Приведем решения типовых примеров. 
Решение примера 1: событие А  – случайно выбранная в магазине лампочка 

исправна. В продажу поступило 100 лампочек, любая из них может быть выбрана в 
магазине, то есть общее число элементарных равновозможных исходов опыта равно 
100. Так как 3 лампочки неисправны, то 97 – исправны, и число исходов, благо-
приятствующих событию А  равно 97. Значит, согласно классическому определению 

вероятности, ( ) 97,0
100
97

==АP . 

Решение примера 2: событие B  – при случайной рассадке за столом между де-
вочками будет сидеть мальчик. Так как стол круглый, то через одно место с любым 
сидящим будет два свободных места, на которые претендуют 200 человек. Пусть на 
одно из мест сядет одна из двух девочек. Тогда через одно место от нее есть два ме-

Задачи на использование классического определения вероятности 

выбор объектов 
из набора 

группы и круглые 
столы 

броски кубика подбрасывание 
монеты 

Пример 1 
Из каждых 100 
лампочек, по-
ступающих в 
продажу, в 
среднем 3 неис-
правны. Какова 
вероятность то-
го, что случайно 
выбранная в ма-
газине лампочка 
окажется ис-
правной? 

Пример 2 
За круглый стол 
на 201 стул в 
случайном по-
рядке рассажи-
ваются 199 
мальчиков и 2 
девочки. Найди-
те вероятность 
того, что между 
девочками будет 
сидеть один 
мальчик. 

Пример 3 
Симметричную 
монету бросают 
трижды. Найди-
те вероятность 
того, что орел 
выпадет ровно 
два раза. 

Пример 4 
Бросают два иг-
ральных кубика. 
Найдите веро-
ятность того, 
что в сумме вы-
падет 7 очков. 
Результат 
округлите до 
сотых. 



37 

ста, на которые претендуют 200 человек, и только одна из них – девочка. Тогда ве-

роятность того, что между девочками будет сидеть мальчик, равна ( ) 01,0
200
2

==BP . 

Решение примера 3: испытание заключается в трех подбрасываниях монеты, 
событие C  – орел выпадет дважды. Рассмотрим всевозможные исходы испытания: 
ООО, ООР, ОРО, РОО, ОРР, РОР, РРО, РРР, их восемь. Из них событию А  благо-

приятствуют три: ООР, ОРО, РОО. Искомая вероятность равна ( ) 375,0
8
3
==CP . 

Решение примера 4: испытание заключается в броске двух игральных кубиков, 
событие D  – сумма очков равна 7. Исходом будем считать пару чисел: очки при 
первом (I) и втором (II) броске. Рассмотрим всевозможные исходы опыта: 

 
I 

II 
1 2 3 4 5 6 

1 2 3 4 5 6 7 

2 3 4 5 6 7 8 

3 4 5 6 7 8 9 

4 5 6 7 8 9 10 

5 6 7 8 9 10 11 

6 7 8 9 10 11 12 

Следовательно, искомая вероятность равна ( ) ( ) 17,061,0
36
6

≈==DP . 

В задании 5 профильного уровня проверяется умение применять следующие 
теоремы о вероятностях событий (рис.2). 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 2. Основные теоремы теории вероятностей 

Теоремы о вероятностях событий 

Теоремы сложения Теоремы умножения Теорема о 
полной 

вероятности 
Сумма 

несовмест-
ных событий 
( ) =+ BАP

 ( ) ( )BPАP +=
 

Сумма сов-
местных со-

бытий 
( ) =+ BАP

 ( ) ( ) −+= BPАP
( )АBP−  

Произведе-
ние незави-

симых собы-
тий 
( ) =⋅ BАP

 ( ) ( )BPАP ⋅=
 

Произведение 
зависимых со-

бытий 
( ) =⋅ BАP

 ( ) ( )ABPАP ⋅=  

Сумма произ-
ведений собы-

тий 
( ) =АP

 ( ) ( ) +⋅= BPBAP

( ) ( )CPCAP ⋅+  



38 

ЛИТЕРАТУРА 
1. Лысенко Ф.Ф. Математика. Подготовка к ЕГЭ 2024. Профильный уровень. 40 трениро-

вочных вариантов по демоверсии 2024 года /под ред. Ф.Ф. Лысенко, С.Ю. Кулабухова – М.: Изд-
во «Легион». – 2023. – 368 с. 

2. Образовательный портал «Решу ЕГЭ» [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 
https://math-ege.sdamgia.ru/. 

3. Официальный информационный портал единого государственного экзамена [Электрон-
ный ресурс]. – Режим доступа: http://ege.edu.ru. 

4. Удалова Н.Н. ЕГЭ. Математика: алгоритмы выполнения типовых заданий/ Н.Н. Удалова, 
Т.А. Колесникова, Д.А. Кудрец. – М.: Эксмо. – 2018. – 288 с. 

5. Ященко И.В. ЕГЭ 2024. Математика. Профильный уровень. 36 вариантов. Типовые вари-
анты экзаменационных заданий. – М.: Изд-во «Национальное образование». – 2024. – 224 с. 
 
УДК: 372.851 
 

ПРИМЕНЕНИЕ ПРОИЗВОДНОЙ ФУНКЦИИ ПРИ РЕШЕНИИ ЗАДАНИЙ 
С ПАРАМЕТРАМИ ЕГЭ ПО МАТЕМАТИКЕ ПРОФИЛЬНОГО УРОВНЯ 

 
Антоненкова Ольга Евгеньевна 
Часова Наталья Александровна 
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Задачи с параметром во второй части ЕГЭ по математике профильного уровня, 
в решении которых используется производная, можно условно разделить на не-
сколько групп [1–5]. 

1. Задачи, связанные с использование геометрического смысла производной и 
понятием касательной к графику функции в точке. В данных заданиях понятие «ка-
сательная» используется в явном виде (написать уравнение касательной к графику 
данной функции; выяснить, является ли данная прямая касательной к графику неко-
торой функции; найти площадь фигуры, ограниченной касательной, графиком 
функции и осями координат и др.) или в неявном виде (нахождение количества кор-
ней уравнения, неравенства, системы уравнений и неравенств). 

Пример. При каких значениях параметра a график функции 3 6 axy +=  каса-
ется прямой xy 2= . 

https://www.labirint.ru/books/882029/
https://www.labirint.ru/books/882029/
https://math-ege.sdamgia.ru/
http://ege.edu.ru/
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Решение. Так как прямая xy 2=  – касательная к графику функции 
,63 axy +=  то согласно геометрическому смыслу производной 2)( 0 =′ xf , где 0x  – 

абсцисса точки касания. Имеем 
( )23 6

2)(
ax

xf
+

=′ ; 
( )

2
6

2)( 2
3

0
0 =

+
=′

ax
xf ; 

( ) 16
23

0 =+ ax , следовательно, 
3

1,
6

1
00

ayax −
=

−
=  или 

3
1,

6
1

00
ayax −−

=
−−

= . Под-

ставим найденные значения в 3 6 axy += , получим 3
6

16
3

1 аaa
+

−
⋅=

− или 

3
6

16
3

1 аaa
+

−−
⋅=

−− . Откуда 2−=а  или 2=а . 

Ответ: 2−=а  или 2=а . 
2. Задачи, связанных с поиском критических точек, нахождением наибольших 

и наименьших значений функции (на основе использования производной функции). 
Пример. Найдите все значения параметра a, при каждом из которых уравнение 

04)1(log2 2
23 =+−−+ axxx  имеет единственное решение на отрезке [−1; 2]. 

Решение. Пусть ta =− )1(log2 . Получим уравнение 042 23 =+−+ xtxx . Оче-

видно, 0≠x . Следовательно, 0422 =++=
x

xxt . Рассмотрим функцию 

x
xxxf 42)( 2 ++=  и для уравнения txf =)(  определим число корней и их располо-

жение для каждого значения параметра t. 

2

22

2

23

2
)22)(1(2422422)(

x
xxx

x
xx

x
xxf ++−

=
−+

=−+=′  0)( =′ xf ⇔ 0,1 ≠= xx . 

 
 

При ( ) ( ]1;00; ∞−∈х  функция убывает, а при [ )+∞∈ ;1х    возрастает, 1=x   – 
точка минимума, 7)1(min == ff . 

Поскольку 5)1( −=−f , то при 5−≤t  уравнение имеет ровно один корень; при 
75 <<− t  уравнение не имеет корней; при 7=t  уравнение имеет единственный ко-

рень 1=х   на отрезке [−1; 2]. Поскольку 10)2( =f  то при 107 ≤< t  на отрезке [−1; 2] 
уравнение имеет ровно два корня. При 10>t  уравнение также имеет единственный 
корень на отрезке [−1; 2]. Следовательно, исходное уравнение имеет единственное 
решение на отрезке [−1; 2] при  5)1(log2 −≤−a  или 7)1(log2 =−a  или 

10)1(log2 >−a . Получим: [ ] ( )+∞




∈ ;1025129

32
33;1 a . 

Ответ:  [ ] ( )+∞




∈ ;1025129

32
33;1 a . 

х 
0 1 

f ′(x) + - - 
f(x) 
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3. Задачи, в которых используется монотонность функции. 
Пример. Найти все значения параметра a, при каждом из которых уравнение 

2
26 7sin( 4 ) sin 4

2
x x ax a x x a

 − −
+ + = − − 

 
 не имеет действительных решений. 

Решение. Пусть 
2 6 7

2
x x ay − −

=  тогда уравнение принимает вид 

sin( 4 ) sin 4 (2 6 7 )x a y x y x a a+ + = − + + − 2 sin 2( 4 ) sin( 4 )y y a x x a⇔ + = − − + − − . 
Заметим, что уравнение имеет вид ( ) 2 sinf t t t= + . Производная ( ) 2 cosf t t′ = +  

положительна при всех t, поэтому функция ( )f t  возрастает на всей числовой пря-
мой. Тогда уравнение ( ) ( 4 )f y f a x= − −  равносильно уравнению 4a x y− − = . 

Вернемся к исходной переменной: 
2

26 74 4 0
2

x x aa x x x a− −
− − = ⇔ − + = . 

Полученное уравнение, а вместе с них и исходное, не имеет действительных 
решений, если его дискриминант отрицателен, откуда 4a > . 

Ответ: 4a > . 
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Аннотация. В статье раскрывается влияние различных видов взаимоотно-
шений в образовательной среде на успеваемость студентов. Межличностные от-
ношения между преподавателями и классом, взаимоотношения между родителями 
и педагогами, социальная среда в учебном заведении и взаимодействие внутри кол-
лектива являются ключевыми факторами, определяющими успешность в учебной 
деятельности. 
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THE INFLUENCE OF INTERPERSONAL RELATIONSHIPS ON ACADEMIC 
PERFOMANCE 

 
Iaroslava V. Antoshina 

 
Abstract. This article explores the influence of various types of interrelationships 

within the educational environment on students' academic performance. Interpersonal re-
lationships between teachers and students, relationships between parents and educators, 
the social environment in educational institutions, and teachers-teachers are key factors 
that determine success in academic activities. 
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activities, academic performance, school, education. 
 

Качественное образование предполагает создание благоприятной образова-
тельной среды, где студенты чувствуют себя мотивированными и уважаемыми. 
Важность взаимоотношений в образовательной среде подтверждается исследовани-
ями, которые показывают, что позитивные взаимоотношения между учениками и 
учителями способствуют повышению мотивации к учебе, улучшению академиче-
ской самооценки и снижению риска отставания от учебной программы [9, c. 43]. 
Кроме того, согласно исследованиям, отрицательные взаимоотношения между пре-
подавателями и студентами, конфликты и несоответствующая образовательная сре-
да негативно влияют на студентов и приводят к возникновению стресса, снижению 
интереса к учебе и ухудшению их успеваемости [8, c. 628]. Поэтому важно уделять 
внимание и создавать условия для развития положительныхвзаимоотношений в об-
разовательной среде. 

Взаимоотношения между преподавателем и классом – важнейшая часть об-
разовательного процесса, которая оказывает значительное влияние на учебную сре-
ду, а также академическое, социальное и эмоциональное развитие учащихся. Ниже 
приведены следующие ключевые моменты. 

Классное руководство. Позитивные и уважительные отношения между учите-
лем и классом могут повысить мотивацию учеников, заинтересованность и вовле-
ченность в учебный процесс. Когда ученики чувствуют, что их понимают и ценят их 
учителя, они с большей вероятностью станут активно участвовать в учебных заня-
тиях и будут проявлять настойчивость в преодолении академических трудностей. 

Эмоциональное и социальное развитие учителя играют важнейшую роль в со-
циальном и эмоциональном развитии учеников. Через поддерживающие отношения 
учителя могут помочь ученикам развивать такие важные навыки, как эмпатия, со-
трудничество, самоконтроль и решение проблем. 

Персонализированные методы. У разных учеников разные стили обучения, 
способности и потребности. Узнавание этих различий и индивидуальная работа с 
ними могут значительно улучшить отношения между учителем и классом. Индиви-
дуальный подход и обратная связь с каждым учеником увеличивают их мотивацию 
и заинтересованность в учебе. 

Обратная связь. Учителя играют важную роль в оценке успеваемости уча-
щихся и предоставлении обратной связи. Эффективные отношения между учителем 
и классом могут способствовать открытому общению. Кроме того, ученики более 
вероятно начнут действовать исходя из полученной обратной связи. 
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Ролевая модель. Учителя часто являются образцами для подражания для уча-
щихся. То, как учителясправляются с различными ситуациями, презентуют себя и 
общаются с миром, существенно влияет на отношение и поведение учеников. 

Профессиональные, уважительные и поддерживающие отношения между учи-
телем и классом являются основой успешного образовательного процесса. Это по-
могает создать инклюзивную и эффективную среду обучения, которая может значи-
тельно улучшить академические достижения студентов и их личностное развитие. 

Взаимоотношения между преподавателями часто формируются в рамках 
профессионального обучающего сообщества (Professional Learning Community). PLC 
представляет собой организационную структуру, основанную на сотрудничестве 
между преподавателями, цель которого совместное обучение и повышение профес-
сионального мастерства. Исследования в работах Грей и Самерса указывают на то, 
что качество межличностных отношений между преподавателями в PLC связано с 
лидерством, совместной работой, уважением и доверием [7, с. 65]. Когда учителя 
устанавливают доверительные отношения, обмениваются знаниями и опытом, они 
способствуют росту профессионализма и повышению эффективности преподавания. 
Ниже приведены ключевые моменты, касающиеся важности здоровых и прочных 
взаимоотношений между учителями: 

Сотрудничество. Значительный аспект взаимоотношений учитель-учитель 
заключается в сотрудничестве. Учителя могут делиться педагогическими стратегия-
ми, успешными методологиями и опытом, чтобы улучшить методы преподавания 
друг друга. Они могут совместно обсуждать планы учебной программы или общие 
проблемы в классе. Коллективное обсуждение и обмен опытом между педагогами 
позволяют применять эффективные педагогические подходы и стратегии, что в ко-
нечном итоге положительно сказывается на успеваемости учащихся. 

Кураторство. Более опытные учителя часто выступают наставниками (men-
tors) для новых или менее опытных коллег. Такое наставничество стимулирует обу-
чение учителей и помогает новым учителям интегрироваться в школьную среду. 

Эмоциональная поддержка. Работа учителем может быть стрессовой. Наличие 
крепких межличностных отношений с коллегами может обеспечить необходимую 
эмоциональную поддержку, снижая уровень выгорания. Кроме того, когда педагоги 
чувствуют поддержку и связь с коллегами, это повышает их вовлеченность и жела-
ние остаться в профессии, что способствует стабильности и непрерывности обуче-
ния для учащихся. 

Профессиональное развитие. C учетом современного акцента на постоянное 
обучение и непрерывный рост, профессиональное развитие становится все более 
важным в образовательной сфере. Крепкие отношения учитель-учитель позволяют 
коллегам учиться друг у друга и улучшать свои навыки (курсы по повышению ква-
лификации, семинары, или даже обзоры классов других преподавателей внутри сво-
ей школы). 

Отношения между учителем и руководством школы также являются клю-
чевым элементом системы образования. Взаимоотношения между учителями и ад-
министрацией школы охватывают несколько важных областей, таких как реализа-
ция учебной программы, оценка эффективности работы учителей, управление клас-
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сом, профессиональное развитие и разрешение конфликтов. Ниже приведены сле-
дующие ключевые моменты. 

Общая система принятия решений. Здоровые отношения между учителем и 
руководством часто предполагают общую систему принятия решений, и учителя иг-
рают определенную роль в формировании школьной политики и других важных ре-
шений. Школы, которые поощряют учителей участвовать в процессе принятия ре-
шений, обычно получают сообщения о том, что моральный дух учителей и удовле-
творенность работой улучшились[4, c. 73]. Когда учителя вовлекаются в процесс 
принятия решений, они вкладывают больше энергии в свою работу. Это также по-
могает создать единое видение и цели, что способствует более качественной реали-
зации учебной программы. 

Коммуникация. Взаимодействие между учителями и администрацией, осно-
ванное на открытой коммуникации, будет ключевым фактором для сотрудничества 
и успеха школы. Когда учителя и администрация открыты для общения, обмена 
идей и обратной связи – все это способствует развитию доверия и взаимного уваже-
ния. Через такое взаимодействие лучше понимаются нужды и ожидания на обеих 
сторонах, что позволяет эффективнее решать проблемы и работать вместе для до-
стижения общих целей [11]. 

Поддержка и развитие учителей. Школьные администраторы играют важную 
роль в поддержке профессионального роста учителей. Предоставление достаточных 
ресурсов, обратной связи и возможностей карьерного развития помогает учителям 
расти профессионально и повышать их эффективность в классе. Когда администра-
ция активно поддерживает и стимулирует непрерывное профессиональное развитие 
учителей, это способствует улучшению качества образования и удовлетворенности 
учителей работой [5, c. 300]. 

Разрешение конфликтов. Конфликты неизбежны в любой профессиональной 
сфере. То, как руководство школы справляется с этими конфликтами, играет ключе-
вую роль в поддержании позитивной и профессиональной рабочей атмосферы. Кон-
структивные стратегии разрешения конфликтов необходимы для поддержания мо-
рального духа и продуктивности учителей [2]. 

Администраторы должны признавать и ценить профессиональные знания и 
преданность делу, которые привносят учителя. Аналогичным образом, учителя так-
же должны уважать административные функции, необходимые для бесперебойной 
работы школы. Когда руководство и преподаватели эффективно работают вместе, 
они могут создать среду, благоприятствующую обучению и росту. Эти аспекты под-
черкивают важность сотрудничества и взаимодействия между учителями и админи-
страцией для успешного функционирования школы и обеспечения высокого уровня 
образования. 

Отношения между учителем и родителями являются фундаментальным 
аспектом образования детей. Исследования показывают, что активное участие роди-
телей в образовательном процессе способствует повышению успеваемости учащих-
ся [10]. Регулярные собрания, консультации и дружественное общение способству-
ют созданию эффективной партнерской связи, которая благоприятно влияет на раз-
витие ученика. Участие родителей в образовательном процессе приводит к повыше-
нию академической успеваемости и снижению проблем поведения учащихся. Важно 
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отметить, что эффективное сотрудничество между учителем и родителями требует 
взаимного уважения, открытости и понимания. Учителя должны проявлять интерес 
к мнению родителей и вовлекать их в процесс принятия решений. Родители, в свою 
очередь, должны активно поддерживать учебные усилия ребенка и поддерживать 
коммуникацию с учителем. 

Если в психологической науке готовность ребенка к школьному обучению хо-
рошо исследована (В.В. Давыдов, Д.Б. Эльконин, Л.И. Божович и др.), то готовность 
родителей к обучению ребенка в школе практически не изучена. Родители проявля-
ют больший интерес к успеваемости и достижениям своих детей на раннем этапе 
обучения. Они активно посещают родительские собрания, и этого достаточно, что-
бы показать, что они стремятся понять процесс обучения своих детей [1]. Однако, 
когда дети подрастут и перейдут в шестой и седьмой классы, то есть, когда детям 
исполнится 11-12 лет, количество родителей, посещающих родительские собрания, 
уменьшится. Это изменение в родительском участии связано с несколькими факто-
рами, включая социальные изменения, связанные с возрастом подростков, и измене-
ние приоритетов как самих родителей, так и детей [3]. 

Такая тенденция означает, что родители могут упускать возможность полно-
стью вовлечься в образовательный процесс своих детей. Это важное испытание для 
наших учителей и может значительно сказаться на качестве образования в нашей 
системе. 
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Аннотация. В статье представлены несколько примеров использования не-

стандартных методов решения комбинаторных задач, включая метод генетиче-
ских алгоритмов, муравьиного алгоритма и метод оптимизации с использованием 
искусственных нейронных сетей, рассматриваются преимущества и ограничения 
каждого из методов, обсуждаются возможности их комбинирования. 
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Abstract. The article provides several examples of the use of non-standard methods, 

solutions to combinatorial problems, including the methods of genetic algorithms, the ant 
algorithm and the optimization method using artificial neural networks, the principles of 
advantages and limitations of each method, and discusses the possibilities of combining 
them. 
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Комбинаторные задачи представляют собой математические задачи, связан-
ные с подсчетом комбинаций, перестановок, размещений и других комбинаторных 
объектов. В общем случае, решение комбинаторных задач является нетривиальной 
задачей, требующей использования различных методов и подходов. 

Помимо широко известных методов решения комбинаторных задач (исполь-
зование комбинаторных правил и комбинаторных соединений), существуют также 
нестандартные подходы, которые могут быть использованы для поиска решений. 
Нестандартные методы решения комбинаторных задач обычно основаны на исполь-
зовании интуитивных или нетрадиционных идей, а также на креативном мышлении. 

К нестандартным методам решения комбинаторных задач относятся следую-
щие методы: перебор, рекурсия, динамическое программирование, метод произво-
дящих функций, графы и др. 
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Перебор является одним из самых простых, но в то же время и неэффективных 
методов решения комбинаторных задач. Он заключается в переборе всевозможных 
вариантов решения задачи и выборе оптимального по некоторому критерию. 

Рекурсия является методом, который позволяет решить сложную задачу путем 
разбиения ее на несколько более простых задач. 

Динамическое программирование является методом, который позволяет ре-
шить сложную задачу путем разбиения ее на несколько более простых подзадач. 
Эти подзадачи решаются заранее, и результаты сохраняются в таблице. Затем ис-
пользуются результаты, чтобы решить исходную задачу. Динамическое программи-
рование является очень эффективным методом решения комбинаторных задач, но 
требует больше времени и ресурсов для реализации, чем другие методы. 

Графы могут использоваться для решения многих комбинаторных задач. Гра-
фы представляют собой набор вершин и ребер, которые соединяют эти вершины. 
Используя графы, можно решать такие задачи, как задачи нахождения путей и цик-
лов, задачи нахождения деревьев и графовых алгоритмов. Графы могут быть ис-
пользованы для решения задач в различных областях, таких как транспорт, тополо-
гия, сетевое планирование и многое другое. 

Рассмотрим пример решения комбинаторной задачи с помощью графа. 
Задача. Встретились пятеро (n) друзей, здороваясь, они пожали друг другу ру-

ки. Сколько всего рукопожатий было сделано. 
Решение. Примем каждого человека за вершину графа и расположим вершины 

по кругу. Каждое рукопожатие – ребро графа. Петель, очевидно, нет. Таким обра-
зом, строим граф рукопожатия (рис. 1). По получившемуся графу подсчитывается 
число ребер, их всего 10. 

 
Рис.1. Граф рукопожатий 

 
Нестандартные методы решения комбинаторных задач могут быть полезными 

в ситуациях, когда стандартные методы не дают результатов или когда требуется 
подходить к задаче с нестандартной точки зрения. Однако при использовании не-
стандартных методов необходимо быть осторожным и проверять полученные реше-
ния на корректность, так как они могут быть неточными или неполными. Также 
стоит помнить, что нестандартные методы не всегда могут быть применимы к ре-
шению всех комбинаторных задач. (С. 1-3, 2002-2013 гг.). 

Решение комбинаторных задач так же осуществляется с помощью производя-
щей функции. 

Производящей функцией для числовой последовательности{𝑎𝑎𝑘𝑘}𝑘𝑘∞ = 0, называ-
ется символ вида 𝑎𝑎0 + 𝑎𝑎1𝑥𝑥 +𝑎𝑎2𝑥𝑥2 + ... + 𝑎𝑎𝑘𝑘𝑥𝑥𝑘𝑘+ … , то есть формальный ряд, обычно 
обозначаемый одной буквой, например 𝑓𝑓(𝑥𝑥): 

𝑓𝑓(𝑥𝑥) = 𝑎𝑎0 + 𝑎𝑎1𝑥𝑥 +𝑎𝑎2𝑥𝑥2 + ... + 𝑎𝑎𝑘𝑘𝑥𝑥𝑘𝑘+ … 
Пример 1. Для постоянной последовательности {1}𝑘𝑘=0𝑛𝑛  будем иметь 
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𝑓𝑓(𝑥𝑥) = 1 + 𝑥𝑥 + 𝑥𝑥2 + ⋯+ 𝑥𝑥𝑘𝑘 + ⋯ = 1
1−𝑥𝑥

. 

Здесь формальный ряд оказался сходящимся в области |𝑥𝑥| < 1 к сумме 1
1−𝑥𝑥

. Заме-
тим, однако, что в теории производящих функций вопросами сходимости рядов, как 
правило, не задаются. По этой причине их и называют формальными. Если же ряд 
оказывается сходящимся к сумме 𝑓𝑓(𝑥𝑥), как это было в примере 1, то говорят, что 
𝑓𝑓(𝑥𝑥) есть замкнутая форма производящей функции. Понятие производящей функ-
ции вводится и для конечной последовательности чисел {𝑎𝑎𝑘𝑘}𝑘𝑘=0𝑛𝑛 . В этом случае го-
ворят о производящем многочлене 

𝑓𝑓(𝑥𝑥) = 𝑎𝑎0 + 𝑎𝑎1𝑥𝑥 +𝑎𝑎2𝑥𝑥2 + ... + 𝑎𝑎𝑛𝑛𝑥𝑥𝑛𝑛. 
Далее используются понятия сочетания и сочетания с повторениями, формулы для 
подсчета их числа: 

𝐶𝐶𝑛𝑛𝑘𝑘 = 𝑛𝑛!
𝑘𝑘!(𝑛𝑛−𝑘𝑘)!

(𝑘𝑘 = 0,1,2, … ,𝑛𝑛) и С𝑛𝑛𝑘𝑘���=𝐶𝐶𝑛𝑛+𝑘𝑘−1𝑘𝑘 = (𝑛𝑛+𝑘𝑘−1)!
𝑘𝑘!(𝑛𝑛−1)!

(𝑘𝑘 = 0,1,2, … ). 

Обратим внимание, что в отличие от чисел 𝐶𝐶𝑛𝑛𝑘𝑘 числа 𝐶𝐶𝑛𝑛𝑘𝑘����определяются для ∀𝑘𝑘 ∈ 𝑁𝑁. 
Таким образом, можно определить числовую последовательность �𝐶𝐶𝑛𝑛𝑘𝑘�������

𝑘𝑘=0

∞
. 

Пример 2. Рассмотрим конечную последовательность чисел {𝐶𝐶𝑛𝑛𝑘𝑘}𝑛𝑛=0𝑘𝑘  и соста-
вим для нее производящую функцию (производящий многочлен) 

𝑓𝑓(𝑥𝑥) = 𝐶𝐶𝑛𝑛0 + 𝐶𝐶𝑛𝑛1𝑥𝑥 + 𝐶𝐶𝑛𝑛2𝑥𝑥2 + ⋯+ 𝐶𝐶𝑛𝑛𝑘𝑘𝑥𝑥𝑘𝑘 + ⋯+ 𝐶𝐶𝑛𝑛𝑛𝑛𝑥𝑥𝑛𝑛. 
Как хорошо известно, этот многочлен представляет собой формулу (1 + 𝑥𝑥)𝑛𝑛, назы-
ваемую формулой бинома Ньютона: 

(1 + 𝑥𝑥)𝑛𝑛 = 𝐶𝐶𝑛𝑛0 + 𝐶𝐶𝑛𝑛1𝑥𝑥 + 𝐶𝐶𝑛𝑛2𝑥𝑥2 + ⋯+ 𝐶𝐶𝑛𝑛𝑘𝑘𝑥𝑥𝑘𝑘 + ⋯+ 𝐶𝐶𝑛𝑛𝑛𝑛𝑥𝑥𝑛𝑛. 
Коэффициент 𝐶𝐶𝑘𝑘 равен количеству различных способов взятия 𝑘𝑘 букв 𝑥𝑥 из 𝑛𝑛 скобок 

(1 + 𝑥𝑥) × (1 + 𝑥𝑥) × (1 + 𝑥𝑥) … × (1 × 𝑥𝑥). 

Для числовой последовательности �𝐶𝐶𝑛𝑛𝑘𝑘�𝑛𝑛=0
∞

 также определим производящую функ-
цию 

𝑓𝑓(𝑥𝑥) = 𝐶𝐶𝑛𝑛0 + 𝐶𝐶𝑛𝑛1 + 𝐶𝐶𝑛𝑛2𝑥𝑥2 + ⋯+ 𝐶𝐶𝑛𝑛𝑘𝑘𝑥𝑥𝑘𝑘 + ⋯ 
(C. 4, 2020 гг.). 
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Аннотация. В статье рассматриваются трансцендентные уравнения из 

школьного курса математики и некоторые методы их решения. Примеры транс-
цендентных уравнений предоставлены для иллюстрации разных методов их реше-
ния. Автор также обсуждает особенности некоторых методов решения транс-
цендентных уравнений. 
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Abstract. The article deals with transcendental equations from the school course of 

mathematics and some methods of their solution. Examples of transcendental equations 
are provided to illustrate different methods of their solution. The author also discusses the 
peculiarities of some methods of solving transcendental equations. 

Keywords: transcendental equations, methods for solving transcendental equations, 
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Все уравнения можно разделить на две категории: алгебраические и трансцен-
дентные. Алгебраическое уравнение – это уравнение, в которых каждая из частей 
есть одночлен или многочлен по отношению к неизвестным величинам. Эти уравне-
ния содержат только конечные операции над переменными, такие как умножение, 
сложение и вычитание. Например: 8𝑥𝑥3 − 5𝑥𝑥2 + 𝑥𝑥 − 9 = 0 – линейное уравнение 
третьего порядка. Однако трансцендентные уравнения содержат функции, которые 
не могут быть выражены конечным числом алгебраических операций [5, с. 4] 
Например: 𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐 𝑥𝑥 + 𝑎𝑎 = 𝑥𝑥. 

В школьном курсе математики, помимо алгебраических уравнений, обучаю-
щиеся также сталкиваются с трансцендентными уравнениями в рамках курса алгеб-
ры и начала математического анализа. Эти уравнения имеют особую природу, отли-
чающуюся от алгебраических уравнений, и требуют специальных методов для их 
решения. 

Трансцендентное уравнение — это уравнение, которое содержит одну или бо-
лее трансцендентных функций, таких как экспонента, логарифм или тригонометри-
ческие функции, в отличие от алгебраического уравнения, которое содержит только 
алгебраические функции и операции. 
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Трансцендентные уравнения часто возникают в математическом моделирова-
нии, физике и других науках при описании сложных явлений. Решение трансцен-
дентного уравнения может быть не всегда возможно или требовать использования 
численных методов. [3]. 

Примером трансцендентного уравнения может быть уравнение: sin𝑥𝑥 = 𝑥𝑥2. 
В этом уравнении функция sin 𝑥𝑥 является трансцендентной функцией, а 𝑥𝑥2 яв-

ляется алгебраической функцией. Решение таких уравнений довольно сложное и 
требует применения специальных методов. 

Одно из самых известных трансцендентных уравнений, которое рассматрива-
ется в школе, это уравнение синуса или косинуса: sin 𝑥𝑥 = 𝑎𝑎 или cos𝑥𝑥 = 𝑎𝑎, где 𝑎𝑎 – 
константа. Решить такое уравнение можно с помощью тригонометрических тож-
деств или графика тригонометрической функции. 

Другой пример трансцендентного уравнения, которое рассматривается в шко-
ле, – это уравнение экспоненты: 𝑒𝑒𝑥𝑥 = 𝑎𝑎, где 𝑎𝑎 – константа. Решение данного урав-
нения может быть найдено с помощью логарифмических свойств или графика экс-
поненциальной функции. 

Решение трансцендентных уравнений может осуществляться различными ме-
тодами, в зависимости от их формы и типа функций, входящих в уравнение. Неко-
торые из методов включают численные методы, итерационные методы, графические 
методы и разложение в ряды [5, с. 4]. 

В школьном курсе математики обычно изучаются основные методы для реше-
ния трансцендентных уравнений. Рассмотрим некоторые из них. 

1. Графический метод. 
Это один из основных методов, рассматриваемых в школе. Он состоит в по-

строении графика левой и правой частей уравнения и определении точек их пересе-
чения. Этот метод позволяет примерно определить корни уравнения и найти их чис-
ло. Однако он имеет некоторые ограничения, так как не всегда возможно построить 
точный график или найти все корни. 

Пример. Решите уравнение𝑒𝑒2𝑥𝑥 + 3𝑥𝑥 − 4 = 0 графическим способом. 
Решение. Преобразуем исходное выражение к эквивалентному виду 𝑒𝑒2𝑥𝑥 = 4 − 3𝑥𝑥. 

Затем построим графики 𝑓𝑓1(𝑥𝑥) = 𝑒𝑒2𝑥𝑥 и 𝑓𝑓2(𝑥𝑥) = 4 − 3𝑥𝑥. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 1. 
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По графику (рис. 1) видно, что уравнение имеет один корень в интервале 

0,4 < 𝑥𝑥 < 0,5. 
2. Аналитический метод. 
Данный метод может использовать различные приемы и свойства функций, 

чтобы найти аналитическое выражение для решений уравнения. Например, при ре-
шении уравнения 𝑒𝑒𝑥𝑥 = 𝑎𝑎 аналитическим методом можно применить натуральный 
логарифм ко всему уравнению и получить выражение 𝑥𝑥 = 𝑙𝑙𝑛𝑛 𝑎𝑎, где 𝑎𝑎 – константа. 

Пример. Решить уравнение 2(cos 𝑥𝑥
2+𝑥𝑥
6

)2 = 2𝑥𝑥 + 2−𝑥𝑥. 

Решение: так как 0 ≤ (cos 𝑥𝑥
2+𝑥𝑥
6

)2 ≤ 1, то 0 ≤ 2(cos 𝑥𝑥
2+𝑥𝑥
6

)2 ≤ 2. 

2𝑥𝑥 + 2−𝑥𝑥 = 2𝑥𝑥 + 1
2𝑥𝑥

= 22𝑥𝑥+1
2𝑥𝑥

= 22𝑥𝑥−2∙2𝑥𝑥+1+2∙2𝑥𝑥

2𝑥𝑥
= (2𝑥𝑥+1)2

2𝑥𝑥
+ 2. 

Если 2𝑥𝑥 > 0, тогда (2𝑥𝑥+1)2

2𝑥𝑥
+ 2 ≥ 2, причем равенство достигается только при 

2𝑥𝑥 = 1. Значит, исходное уравнение имеет решение только при условии, что обе ча-
сти его будут равны 2: 

�2(cos
𝑥𝑥2 + 𝑥𝑥

6 )2 = 2,

2𝑥𝑥 + 2−𝑥𝑥 = 2.
 

2𝑥𝑥 = 1, 𝑥𝑥 = 0. 
Проверим, удовлетворяет ли корень первому уравнению: 

2(cos 0
2+0
6

)2 = 2. 
Ответ: 𝑥𝑥 = 0. 
3. Метод замены переменной. 
Метод замены переменной позволяет преобразовать трансцендентное уравне-

ние в алгебраическое уравнение путем введения новой переменной или функции. 
Затем можно использовать известные методы для решения алгебраических уравне-
ний. 

Пример. Решите уравнение 8(cos𝑥𝑥)2 + 6 sin 𝑥𝑥 − 3 = 0. 
Решение: преобразуем уравнение 

8(1 − (sin𝑥𝑥)2) + 6 sin 𝑥𝑥 − 3 = 0, 
8(sin𝑥𝑥)2 − 6 sin𝑥𝑥 − 5 = 0. 

Введем новую переменную 𝑡𝑡 = sin 𝑥𝑥, |𝑡𝑡| ≤ 1. Тогда исходное уравнение при-
мет вид: 8𝑡𝑡2 − 6𝑡𝑡 − 5 = 0. 
𝐷𝐷 = 36 + 4 ∙ 8 ∙ 5 = 196, 
𝑡𝑡 = 6±14

16
= −0,5; 1,25. 

𝑡𝑡 = 1,25 ∉ ОДЗ. 
Выполним обратную замену: sin 𝑥𝑥 = −0,5, 

𝑥𝑥 = (−1)𝑘𝑘+1 ∙ 𝜋𝜋
6

+ 𝜋𝜋𝑘𝑘, 𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘. 
Ответ: 𝑥𝑥 = (−1)𝑘𝑘+1 ∙ 𝜋𝜋

6
+ 𝜋𝜋𝑘𝑘, 𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘. 

Важно отметить, что в школьном курсе математики обычно изучаются про-
стые трансцендентные уравнения, которые могут быть решены с использованием 
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методов, доступных на данном уровне. Однако в курсе математического анализа 
изучаются более сложные трансцендентные уравнения и их свойства. 

Заключение. 
Таким образом, изучение трансцендентных уравнений в школьном курсе ма-

тематики помогает обучающимся развивать навыки алгоритмического и аналитиче-
ского мышления, а также позволяет учащимся расширить свои знания и навыки в 
области решения сложных математических проблем, осваивать методы решения и 
анализа функций, которые являются важными в различных областях науки. 
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Аннотация. В данной статье рассматриваются примеры представления 

математических моделей некоторых задач финансовой математики, а также их 
подробное решение. Кроме того, представлены основные понятия финансовой ма-
тематики, математического моделирования, такие как кредитование: аннуитет-
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Abstract. This article discusses mathematical models for solving problems of finan-

cial mathematics. The article presents the basic concepts of financial mathematics, the 
concept of a mathematical model and mathematical models of tasks of various types (lend-
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Финансовая математика – раздел количественного анализа финансовых опе-
раций, предметом которого является изучение функциональных зависимостей меж-
ду параметрами коммерческих сделок или финансово-банковских операций и разра-
ботка на их основе методов решения финансовых задач определенного класса. Под 
финансовой математикой понимаются модели и алгоритмы финансовых расчетов [2, 
с. 313]. 

Объектом исследования финансовой математики являются не только кредит-
ные операции, но и другие операции с финансовыми средствами (ссудные операции, 
размещение средств в ценные бумаги, производственное инвестирование и т.п.). По-
требность в них возникает всякий раз, когда осуществляется инвестирование 
средств тем или иным образом, и затем поступление дохода с этих средств.  

Финансовая математика охватывает определенный круг методов вычислений, 
необходимость в которых возникает, когда при финансово-банковской операции 
оговариваются конкретные значения следующих параметров: во-первых, стоимость 
(размеры платежей, долговых обязательств, кредитов и т.д.); во-вторых, время (даты 
и сроки выплат, продолжительность льготных периодов или отсрочки платежей и 
т.д.); и, в-третьих, процентная ставка. Любые сделки в описанных процессах осно-
вываются на понятии процента. В финансовой математике используются два вида 
процентов: сложный и простой. 

Простые проценты – это метод расчета процентов, при котором начисления про-
изводятся на первоначальную сумму инвестиций. Например, инвестор купил облигации 
на 250 тысяч рублей с купоном 15% годовых. Через 12 месяцев, если рыночная стои-
мость ценных бумаг останется прежней, он может продать их на сумму 250 тысяч, полу-
чив 37,5 тысяч рублей процентов. 

Сложный процент – это процент, начисленный как на первоначальную основ-
ную сумму вложений, так и на реинвестированные проценты предыдущих периодов. 
В отличие от простого процента, который начисляется каждый раз на первоначаль-
ную сумму, при использовании сложного процента происходит регулярный пере-
расчет: к стартовой сумме прибавляется доход за определенный срок и далее возна-
граждение начисляется уже на увеличенный размер вложений. 

Например, на банковский депозит положили 2 500 000 млн рублей под 11% 
годовых. Через год на счете будет 2 775 000 рублей.  

Простой процент. Если забрать полученные 275 000 рублей и оставить на де-
позите изначальный 2 500 000 млн под тот же процент, то через год сумма будет 
равна 275 000 рублей (то есть капитал будет составлять 3 050 000 млн). И каждый 
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последующий год – тоже. Например, через 10 лет сумма составит 6 395 092 млн 
рублей. 

Сложный процент.275 000 рублей остается на депозите, тогда по итогам вто-
рого года на счете будет 3 050 000. Если не реинвестировать процентный доход все 
десять лет, то получим 7 028 840 рублей (против 6 395 092 млн с простым процен-
том). 

Чем больше времени проходит, тем заметнее эффект от сложного процента 
(рис. 1). 

 
 

Рис.1. Разница при расчете по простым и сложным процентам 

 
Модель есть образ реального исследуемого объекта или явления, созданный 

при помощи определенного набора средств [1, с. 1]. Модели значительно облегчают 
понимание объектов (явлений), позволяют прогнозировать их поведение в интере-
сующих нас условиях, применять унифицированные методы анализа. В модели кон-
центрируются наиболее важные, с точки зрения рассматриваемой проблемы, при-
знаки (свойства) изучаемого объекта (явления). Целью моделирования является со-
здание достаточно точного, полного, лаконичного и удобного для восприятия и ана-
лиза описания. Для описания математической модели требуется введение неизвест-
ных, составление таблицы (например, в случае кредитов и вкладов), а также состав-
ление уравнений/неравенств/систем с введенными неизвестными, отражаемых то, 
что дано в условии и то, что требуется найти.  

Рассмотрим модель экономической задачи на кредитование (аннуитетная си-
стема). Допустим, в банке взялинекоторую сумму денег S под определенный про-
цент годовых. Аннуитетные платежи – это такая система выплат, при которой вы-
плачивается ежегодно (или ежемесячно) равными платежами x [1, с. 64]. При этом 
каждый год (месяц) банк начисляет на оставшуюся часть долга некоторый процент 
r%, то есть оставшаяся сумма долга увеличивается в p=1+0,01r раз. И только после 
этого клиент вносит платеж в счет погашения кредита. 

 
Таблица 1 – Пример математической модели для решения экономической задачи 
Год Долг до % Долг после % Выплата 
1 S pS x 
2 S-x p(S-x) x 
3 P(S-x)-x p(p(s-x)-x) x 
… … … … 
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Задача. Клиент взял в банке некоторую сумму S руб. под 10% годовых. Каж-
дый год после начисления процентов он должен выплатить банку определенную 
сумму денег в счет погашения задолженности. В первый год эта сумма составила 
30% от изначальной, во второй — 57% от изначальной и еще 53 000 руб. В итоге по 
окончании второго платежа долг был погашен полностью. Найдите S. 

Составим таблицу. 
 
Таблица 2 – Модель для решения экономической задачи (аннуитетный платеж) 
Год Долг до % Долг после % Выплата 
1 S 1,1S 0,3S 
2 0,9S 1,1∙0,9S 0,57S+53000 
 
Так как после второй выплаты долг полностью выплачен, то получаем уравне-

ние вида 1, 1·0, 9S − 0, 57S + 53 000 = 0. 
Еще одной математической моделью экономической задачи является модель 

решения с применением геометрической прогрессии.  
Задача. Гражданин А. взял S млн рублей в банке под 10% годовых и должен 

погасить кредит через 4 года равными ежегодными платежами. Найдите отношение 
суммы, взятой в кредит, к ежегодному платежу. 

Для начала обозначим ежегодный платеж за x млн рублей. После начисления 
процентов долг увеличивается в 1,1 раз. Составим таблицу, отслеживающую долг: 

 
Таблица 3 – Модель решения экономической задачи с применением геометрической про-

грессии 
Год Сумма долга до 

начисления % 
Сумма долга после 
начисления % 

Сумма долга после платежа 

1 S 1,1S 1,1S-x 
2 1,1∙S-x 1,1(1,1S-x) 1,1(1,1S-x) 
3 1,1(1,1S-x)-x 1,1(1,1(1,1S-x)-x) 1,1(1,1(1,1S-x)-x)-x 
4 1,1(1,1(1,1S-x)-x)-x 1,1(1,1(1,1(1,1S-x)-x)-x) 1,1(1,1(1,1(1,1S-x)-x)-x)-x 

 
Так как в конце четвертого года кредит должен быть выплачен полностью, 

значит, долг банку под конец четвертого года равен нулю: 
1,14 ∙ S − x(1,13 + 1,12 + 1,1 + 1) = 0 ⇔ S

x
= 1,13+1,12+1,1+1

1,14
. 

Рассмотренные математические модели решения экономических задач можно 
использовать при изучении предмета «Функциональная грамотность», а также при 
подготовке школьников к решению единого государственного экзамена по про-
фильной математике. Кроме того, изучать математические модели различных про-
цессов можно во внеурочной деятельности. 
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Аннотация. В статье акцентируется внимание на необходимости включения 

педагогов и родителей в процесс школьной адаптации ребенка. Предлагаются точ-
ки зрения различных исследователей и ученых, изучавших данную проблему. Успеш-
ная адаптация во многом определяет дальнейшую интеграцию ребенку в социум. 
Отмечаются рекомендации, подобранные для родителей с целью помочь успешной 
адаптации первоклассников. 
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Abstract. The article focuses on the need to include teachers and parents in the pro-

cess of school adaptation of the child. The points of view of various researchers and scien-
tists who have studied this problem are offered. Successful adaptation largely determines 
the further integration of the child into society. The recommendations selected for parents 
in order to help the successful adaptation of first-graders are noted. 
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Переход на новую ступень, поступление в школу – нелегкое время для каждо-
го ребенка. Это связано с тем, что на данном этапе возникает много новых трудно-
стей, которые могут помешать успешному обучению и приобретению новых знаний, 
умений и навыков [2]. Одной из наиболее значимых считается проблема успешной 
адаптации ребенка к школе, поскольку данный процесс неразрывно связан с любой 
дальнейшей деятельностью ученика. Она во многом определяет дальнейшую инте-
грацию ученика в жизнь школы. Человек, в течение всей своей жизни постоянно 
взаимодействует с окружающим его миром, который постоянно развивается и со-
вершенствуется [1]. Именно поэтому более успешными становятся те, кто научился 
достаточно быстро и безболезненно адаптироватьсяпод новые условия. В психоло-
гическом словаре процесс адаптации понимается как «приспособление строения и 
функций организма, его органов и клеток к условиям среды» [4, с. 10]. 

Изучением вопроса успешной адаптации и интеграции ребенка в школьную 
жизнь занимались многие отечественные исследователи, среди которых А.В. Муд-
рик, Ю.В. Василькова, В.Н. Гуров, В.С. Марков, В.В. Сорокина и др. 

Важно отметить, что успешная адаптация ребенка является ключевым услови-
ем социализации [5]. Под социализацией А.В. Мудрик определял «результат соци-
ального становления человека, овладение личностью установок, ценностей, спосо-
бов мышления и иных личностных и социальных качеств»[3, с.15]. 
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Успешная социализация действительно во многом зависит от адаптации. 
Например, неадаптированный к школе ребенок может в дальнейшем столкнуться с 
рядом трудностей в процессе обучения: нежелание идти в школу, отсутствие друзей 
или приятелей, отсутствие возможности для развития творческого потенциала, сни-
жение успеваемости, отсутствие вовлеченности в творческую жизнь класса и т.д. 
Все это так или иначе скажется на поведении и образе жизни ребенка и может по-
служить причиной школьной неуспешности или привести к развитию девиантных 
форм поведения. 

При успешной же адаптации, школьник вливается в творческую жизнь класса, 
находит единомышленников, всесторонне развивается, пробует себя в чем-то новом 
и получает новый опыт. В дальнейшем это поспособствует становлению и развитию 
у него таких социально значимых качеств, как эмпатия, взаимоуважение, ответ-
ственность, внимательность, инициативность и т.д. Личность, обладающая такими 
сильными качествами, легко сможет открыть в себе лидерские способности, влиться 
в новый коллектив, попробовать несколько видов деятельности различных направ-
лений, предложит новые смелые идеи, способные вывести из проблемной ситуации, 
сгенерирует новый проект и др. 

После изучения теоретического материала по данной проблеме, нами были 
собраны и предложены к использованию специальные рекомендации для родителей, 
направленные на помощь в адаптации ребенка к школе и снижению рисков сниже-
ния школьной мотивации: 

1. Поддерживайте вашего ребенка во всех его стремлениях получить новые 
знания. Если он задает вам интересующий его вопрос, найдите время, чтобы обсу-
дить его. 

2. Делитесь своим опытом поступления в школу. Дайте понять вашему ре-
бенку, что он не один испытывает подобные чувства, ему будет легче знать, что вы 
тоже были ребенком с подобными трудностями. 

3. Чаще говорите с вашим ребенком о его буднях в школе, новых знаком-
ствах, впечатлениях и т.д. Дайте ему понять, что школьная жизнь очень заниматель-
на и впереди еще много интересного. 

4. Спокойно принимайте неудачи. Поддерживайте и оставайтесь на сто-
роне школьника в трудный момент. Важно помнить, что человеку свойственно оши-
баться, только так приобретается опыт и покоряются вершины. 

5. Поддерживайте связь с классным руководителем и педагогом-
психологом школы, в которой учится ваш ребенок. Это поможет вам быть в курсе 
всего, что происходит вокруг него. 

6. Отмечайте и обсуждайте любое, даже самое небольшое достижение, так 
ребенок будет увереннее чувствовать себя. Вы можете использовать для этого как 
вербальные, так и невербальные средства. 

7. Научитесь не сравнивать вашего ребенка с другими, успехи детей не 
должны быть равны, у каждого свой путь.  

8. Старайтесь сохранять авторитет учителя в глазах ученика, не обсуждай-
те при детях его работу и поведение. Роль учителя для детей на данном этапе очень 
значима. 
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Важно заметить, что регулярное применение данных рекомендаций также 
способствует созданию благоприятного климата в семье, развитию доверия между 
ребенком и взрослым, профилактике возникновения конфликтных ситуаций в семье. 

Таким образом, мы можем отметить, что адаптация ребенка к школе – процесс 
нелегкий, но значимый. Для того чтобы снизить риск возникновения каких-либо 
трудностей, которые в дальнейшем могут препятствовать успешной социализации, 
требуется постоянное включение родителей, педагогов и психологов. 
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ДИАЛОГ В УЧЕБНОМ ПРОЦЕССЕ: 
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Аннотация. В статье рассматриваются особенности использования диалога 

в процессе обучения. Указана основная цель использования диалога в образователь-
ном процессе – активного общения и взаимодействия между участниками процесса 
обучения, перечислены некоторые задачи. Отмечено три уровня реализации диало-
га: личностный, межличностный и мультиуровневый. Приведены особенности 
учебного диалога, правила его организации на уроках. Подробно рассмотрены неко-
торые методы и техники, которые могут использоваться при построении учебно-
го диалога. 

Ключевые слова: коммуникативные качества, диалог, учебный диалог, дис-
куссия, дебаты, кейс-метод, презентация, обсуждения, процесс обучения, школа. 
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Abstract. The article discusses the features of using dialogue in the learning pro-

cess. The main purpose of using dialogue in the educational process is indicated – active 
communication and interaction between participants in the learning process, some tasks 
are listed. There are three levels of dialogue implementation: personal, interpersonal and 
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multilevel. The features of the educational dialogue, the rules of its organization in the 
classroom are given. Some methods and techniques that can be used in building an educa-
tional dialogue are considered in detail. 
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Одной из задач современной школы считается развитие коммуникативных ка-
честв ребенка. Коммуникация является неотъемлемой частью жизни каждого чело-
века, а особенно ребенка. С самого раннего возраста дети начинают взаимодейство-
вать с окружающим миром, общаться со своими родителями и сверстниками. В про-
цессе общения ребенок не только получает информацию, но и учится понимать эмо-
ции других людей, выражать свои чувства, устанавливать контакт и находить общий 
язык с окружающими. Коммуникация способствует развитию речи, мышления, па-
мяти, внимания, воображения и других психических процессов. Общение с другими 
людьми помогает ребенку научиться устанавливать и поддерживать социальные 
связи, что является важным фактором для его успешной социализации. 

Одной из успешных технологий, применяемой учителями на уроках и позво-
ляющей обучающимся развить свои коммуникативные качества, является техноло-
гия диалогового обучения. Данная технология является одним из способов реализа-
ции личностно-ориентированного подхода. Основой технологии диалогового обуче-
ния является диалог – «межсубъектное взаимодействие, способ упорядоченной сов-
местной деятельности на основе интеллектуального общения» [1, с. 20]. 

Целью диалога в образовательном процессе является создание условий для ак-
тивного общения и взаимодействия между участниками процесса обучения, что 
способствует более глубокому пониманию и усвоению материала, развитию позна-
вательной активности и коммуникабельности. 

Можно выделить следующие задачи диалога в процессе обучения: 
 развитие коммуникативных навыков учащихся: умение слушать, зада-

вать вопросы, выражать свое мнение, аргументировать свою позицию, находить 
компромиссы; 

 создание благоприятной атмосферы для обсуждения и решения учебных 
проблем: стимулирование критического мышления, формирование навыков анализа 
и оценки информации, развитие креативности и умения принимать решения; 

 повышение мотивации к обучению: активное участие в диалоге стиму-
лирует интерес к изучаемому материалу, позволяет учащимся понять значимость 
полученных знаний и умений для будущей профессиональной деятельности и по-
вседневной жизни; 

 формирование навыков работы в команде: участники диалога учатся 
эффективно взаимодействовать друг с другом, учитывать разные точки зрения, ува-
жать чужое мнение и находить общие решения; 

 расширение кругозора: в процессе диалога обучающиеся получают воз-
можность ознакомиться с различными взглядами и подходами, что способствует 
развитию их уровня эрудиции; 

 контроль и оценка усвоения знаний: диалог позволяет учителю оценить 
уровень понимания учебного материала, выявить слабые места и внести коррективы 
в учебный процесс. 
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В образовательном процессе диалог реализуется на трех уровнях: личностном, 
межличностном и мультиуровневом. Так, личностный уровень связан с развитием у 
обучающихся навыков самоанализа и способности понимать себя. Межличностный 
уровень подразумевает формирование умения выражать свое мнение и общаться, 
находить компромиссы с другими участниками учебного процесса, имеющими от-
личные ценностно-интеллектуальные позиции. На мультиуровне ученики получают 
навыки ведения множественного диалога при обсуждении проблемных вопросов в 
группах [2]. 

Учебный диалог подразумевает под собой форму общения между учителем и 
учеником, между самими учениками, между учителем и классом и между учеником 
и классом. В ходе учебного диалога происходит передача знаний, обсуждение изу-
чаемых тем и вопросов, а также развитие коммуникативных навыков и критического 
мышления. Участники активно участвуют в обсуждении, задают вопросы, выража-
ют свое мнение и слушают точку зрения других, что способствует более глубокому 
пониманию материала и формированию аналитического подхода к решению про-
блем. 

Построение учебного диалога должно выполняться по некоторому набору 
правил. Перечислим основные из них: 

1) учебный диалог должен быть направлен на достижение образовательных 
целей; 

2) должна задаваться общая проблемная ситуация (вопрос, задача и проч.); 
3) диалог должен основываться на взаимном уважении и толерантности; 
4) учитель должен быть организатором учебного диалога (помогать учени-

кам формулировать вопросы и идеи, а также направлять обсуждение в нужное рус-
ло); 

5) ученики должны быть активными участниками учебного диалога (зада-
вать вопросы, выражать свое мнение и слушать точку зрения других); 

6) учебный диалог должен использовать различные методы и техники обу-
чения (например, дискуссии, дебаты, презентации, кейс-метод и т.д.); 

7) учебный диалог должен заканчиваться подведением итогов и рефлекси-
ей (для того, чтобы ученики могли оценить свой прогресс и определить, какие зна-
ния и навыки они получили). 

Выделим подробнее некоторые методы и техники, которые могут использо-
ваться при построении учебного диалога. 

Обсуждение – один из методов организации диалога на уроке, при котором 
учащиеся обсуждают определенную тему или проблему. Учитель может задавать 
вопросы, а учащиеся отвечают на них. 

Учебная дискуссия – это форма учебного диалога, в которой участники обме-
ниваются мнениями и идеями для поиска решения проблемы. В ходе учебной дис-
куссии участники задают вопросы, высказывают свое мнение и выслушивают точку 
зрения других, что способствует развитию критического мышления, коммуникатив-
ных навыков и умения работать в команде. Учебные дискуссии могут проводиться 
как на уроках, так и во внеклассной работе, и могут быть направлены на изучение 
различных тем и вопросов. 
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Учебные дебаты – это одна из разновидностей дискуссии, в котором две сто-
роны отстаивают свои позиции по определенному вопросу. Участники должны 
представить свои аргументы, ответить на вопросы оппонента и оценить аргументы 
противоположной стороны. Дебаты помогают развивать критическое мышление, 
навыки аргументации и публичного выступления. 

Учебный кейс-метод – это метод обучения, который основан на анализе ре-
альных ситуаций. Он заключается в том, что обучающимся предлагается решить ре-
альную проблему или задачу, которая может возникнуть в их деятельности (как бу-
дущей профессиональной, так и обыденной). Для этого дети изучают различные ис-
точники информации, анализируют данные и принимают решения на основе полу-
ченных знаний. 

Также одной из форм организации учебного диалога является презентация. 
Она представляет собой устное выступление, в котором учитель или ученик пред-
ставляет информацию по определенной теме. Презентация может быть использова-
на для объяснения нового материала, демонстрации результатов исследования или 
обсуждения проблем. После презентации обучающиеся могут задавать вопросы вы-
ступающему, тем самым организуя диалог. 

Диалог является важным элементом учебного процесса, который позволяет 
обучающимся обмениваться мнениями, задавать вопросы, аргументировать свою 
позицию и развивать критическое мышление. Существует множество методов орга-
низации диалога, таких как обсуждение, дискуссии, дебаты, презентации, кейс-
методы и др. Каждый из этих методов имеет свои особенности и может быть ис-
пользован в зависимости от темы урока, уровня учащихся и целей обучения. Орга-
низованный диалог помогает учащимся не только усвоить новые знания, но и раз-
вить коммуникативные навыки, умение работать в команде и решать проблемы. 
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На современном этапе развития общества, выдвигаются новые особые требо-
вания, которые направлены на преобразование содержания образования в школе. 
Процесс обучения и воспитания направлен на воспитание такой личности, которая 
способна к самовоспитанию и саморазвитию. 

Одной из основных проблем, которая рассматривается в современных психо-
лого-педагогических исследованиях, является проблема активизации познавательной 
деятельности. Решение данной проблемы – это не только общественная потребность, 
но и основная задача практики воспитания и обучения подрастающего поколения, в 
особенности детей младшего школьного возраста. От решения данной проблемы в 
значительной степени будет зависеть продуктивность процесса обучения, увеличе-
ние его качества, мотивация обучающихся к достижению воспитательных, образова-
тельных и творческих результатов. 

Познавательная деятельность детей младшего школьного возраста является 
одной из важнейших составляющих учебной активности, ведь именно младший 
школьник наиболее сильно жаждет получить новые знания, впечатления, познать 
окружающую действительность. Познавательной деятельностью является целена-
правленное, систематически организованное, управляемое внешнее или самостоя-
тельное взаимодействие учащегося с окружающей действительностью, результатом 
которого является овладение им системой научных знаний и способами деятельно-
сти. 

Для определения путей активизации познавательной деятельности детей 
младшего школьного возраста, необходимо рассмотреть значение понятий «активи-
зация» и «активизация познавательной деятельности». 

В словаре С.И. Ожегова указано «активизировать значит побудить к активно-
сти, усиливая деятельность, оживить» [7]. 

И.П. Подласый пишет, что традиционно под активизацией понимают управле-
ние активностью обучающихся, и выделяет главную цель активизации – формирова-
ние активности учащихся, повышение качества воспитательного процесса [8]. 

Во время того, как ребенок младшего школьного возраста овладевает учебной 
деятельностью на уроках, у него создаются и развиваются новые важные качества 
психики. Работа, которая выполняется под руководством учителя, жизнь в коллек-
тиве класса и школы, необходимость менять и овладевать своим поведением для со-
ответствия определенным требованиям приводят к тому, что у ребенка формируется 
произвольность как особое качество психических процессов [10]. 
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Развивать пути активизации познавательной деятельности детей младшего 
школьного возраста можно в общеустановленном педагогическом процессе обуче-
ния и воспитания, который в основной общеобразовательной школе складывался из 
уроков и внеурочных занятий. 

Педагогические условия и пути активизации являются совокупностью мер, 
направленных на развитие познавательной деятельности детей младшего школьного 
возраста, а также обеспечивающих наиболее оптимальный и результативный про-
цесс активизации познавательной деятельности в разных формах деятельности [3]. 

В научной литературе и методических источниках довольно широко раскрыты 
разнообразные пути повышения активизации познавательной деятельности у детей 
младшего школьного возраста на уроках. Обобщение практического опыта отече-
ственных педагогов по вопросу активизации познавательной деятельности младших 
школьников позволило выделить следующие пути активизации, которые представ-
лены в таблице 1. 

 
Таблица 1 – Пути активизации познавательной деятельностимладших школьников. 

ФИО педагогов Пути активизации Характеристика 
И.Я. Лернер  Познавательное зада-

ние 
Определенные учебные условия, которые тре-
буют от ученика активизации всех познава-
тельных процессов – мышления, воображения, 
памяти, внимания и т. д. [9] 

В.А. Сухомлинский Игровые формы В младшем школьном возрасте игра наряду с 
учением занимает важное место в развитии ре-
бенка [2] 

К.Д. Ушинский Наглядность Лучшему усвоению материала способствуют 
средства наглядности, опорные схемы, табли-
цы, которые применяются на уроке. Использо-
вание наглядных средств необходимо не только 
для создания у школьников образных пред-
ставлений, но и для формирования понятий [11] 

Е.И. Тихеева Дидактическая игра Дидактическими называются игры, которые 
проводятся в процессе обучения и вызывают у 
детей живой интерес к процессу познания, ак-
тивизируют их деятельность, помогают лучше 
усвоить программный материал [6] 

Г.К. Селевко Проблемные задания Система методов и средств обучения, основой 
которого выступает моделирование реального 
творческого процесса за счет создания про-
блемной ситуации и управления поиском ре-
шения проблемы [5] 
 

Следовательно, можно сделать вывод, что повышению интереса к учению 
способствует большое многообразие путей активизации познавательной деятельно-
сти детей младшего школьного возраста. 

Одним из новых путей активизации познавательной деятельности младшего 
школьника, по мнению Л.И. Флегонтовой, Ю.А. Саевой, Е.А. Чеченко, Л.Б. Дубро-
вой, являются мультипликационные фильмы. Информация, которая в них представ-
лена, подается в наглядной форме, что является более доступным для восприятия де-
тей младшего школьного возраста. Благодаря этому, материал усваивается быстрее и 
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легче. Максимально активизируя наглядное и чувственное восприятие, мультипли-
кационные фильмы обеспечивают более легкое и прочное усвоение знаний, стиму-
лируют развитие абстрактно-логического мышления, а также существенно влияют 
на формирование мировоззрения. 

Современный ребенок в значительной мере усваивает модели поведения и со-
циальные нормы, узнает какие-либо знания из телевизионных передач, сериалов, 
фильмов и мультфильмов. Зачастую это происходит неконтролируемо. Однако, если 
в процесс просмотра подключить родителей или учителя, то данную деятельность 
можно перенаправить в нужное русло, ведь существует большое разнообразие муль-
типликационных фильмов поучительного и образовательного типа, во время про-
смотра которых дети не просто получают удовольствие от яркой картинки и инте-
ресного сюжета, но и узнают новую информацию, пытаются разобраться в некото-
рых сложных понятиях. Учителю необходимо учесть, что мультипликационный 
фильм не только должен соответствовать теме и задачам урока, программному мате-
риалу, но и не должен «отбрасывать» на задний план оставшиеся этапы урока или 
внеурочного занятия.  

Просмотр мультипликационного фильма на уроке или во время кружка позво-
ляет сделать учебный процесс более занимательным и увлекательным, при этом спо-
собствуя активизации познавательной деятельности обучающихся. Благодаря тому, 
что учебная программа подается в легкой форме, с песнями и приятной музыкой, с 
элементами игры и даже юмора, дети младшего школьного возраста активнее ведут 
себя и с интересом занимаются. 

Важно отметить, что мультипликационный фильм – это не просто источник 
информации и развлечения. Использование мультфильма в образовательной дея-
тельности способствует развитию различных сторон психической деятельности де-
тей младшего школьного возраста, а особенно вниманию и памяти. Во время про-
смотра мультипликационного фильма в классе возникает атмосфера коллективной 
познавательной деятельности. В этих условиях даже невнимательный ребенок начи-
нает сильнее концентрироваться на происходящих событиях. Так внимание перехо-
дит из непроизвольного в произвольное, а напряжение внимания на определенном 
объекте или событии оказывает непосредственное влияние на процесс запоминания. 
Также положительно влияет на прочность закрепление материала использование 
различных анализаторных систем и каналов поступления информации (зрительной, 
слуховой, моторной) [1]. 

Несмотря на множество плюсов использования мультфильмов в образователь-
ном процессе, А.А. Немирич утверждает, что большинство учителей относятся к 
просмотру мультипликационных фильмов лишь как к развлечению и заполнению 
времяпрепровождения обучающихся. Данные ориентации обусловлены недооценкой 
учителями и родителями возможностей мультфильма [13, 4]. 

Мультипликационный фильм демонстрирует достаточно большое количество 
предметов и явлений внешнего мира и знакомит учащихся с различной информаци-
ей. Визуальная передача реальности в мультфильме ставит его на первое место среди 
других коммуникативных средств, предельно близкой к действительности. 

Можно сделать вывод, что мультипликационный фильм – наиболее эффектив-
ный в современном обществе воспитатель и учитель от сферы искусства и медиасре-
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ды, поскольку включает в себя слово и картинку – два основных органа восприятия – 
слух и зрение, а если к этому добавить совместный анализ увиденного, мультфильм 
станет мощным инструментом обучения и воспитания [12]. 

Поэтому мультипликационные фильмы, как один из способов активизации по-
знавательной деятельности, помогают учителю в воспитании у обучающихся любви 
к знаниям, желания каждый день узнавать что-нибудь новое и интересное. Именно в 
этом заключается основная роль активизации познавательной деятельности у детей 
младшего школьного возраста. 
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Реализация педагогического потенциала в российских школах является одним 
из основных способов повышения уровня и качества образования. В условиях быст-
ро развивающегося общества и информационных технологий образование занимает 
ведущее место в формировании успешного будущего для молодого населения. Под 
определением «педагогический потенциал» необходимо понимать способность шко-
лы к обновлению и повышению уровня и качества педагогической деятельности. 
Педагогический потенциал представляет собой совокупность знаний, умений, навы-
ков и опыта педагогов, которые должны эффективно реализовываться в практиче-
ской деятельности. Следует добавить, что одним из факторов усовершенствования 
педагогического потенциала является всевозможная поддержка со стороны админи-
страции школы и образовательных организаций. Именно администрация призвана 
создавать условия для профессионального роста педагогических работников как 
внутри школ, так и за ее пределами, обеспечивая доступ к необходимым ресурсам и 
информации, стимулируя и направляя их инициативы. Несомненно, формирование 
педагогического потенциала в российских школах является неотъемлемым и незаме-
нимым инструментом обновления качества образования [1, с. 430]. 

Одним из источников развития педагогического потенциала являются благо-
приятные условия для профессионального роста и становления молодых наставни-
ков в школах. Вышеупомянутое может включать в себя: участие в семинарах, тре-
нингах, конференциях, мастер-классах, обмен опытом с другими специалистами. 
Именно преподаватель занимает ведущее место в развитиии внедрении инновацион-
ных технологий и методик в процесс обучения школьников. Перед школой стоит за-
дача – предоставлять возможности для повышения квалификации учителей и педа-
гогического самосовершенствования. Внедрение и применение информационных 
технологий в процесс обучения является необходимым условием улучшения каче-
ства образования и подготовки обучающихся к успешной социализации в современ-
ном информационном обществе. Такой подход способствует стимулированию 
школьных педагогов к приобретению новых знаний иумений, а также к освоению 
ими инновационных методик и подходов к обучению, усовершенствованию своих 
профессиональных навыков [2, с. 72].Следует отметить, что развитие и реализация 
педагогического потенциала достаточно длительный и трудоемкий процесс, однако, 
если прикладывать достаточные усилия и использовать эффективные методические 
ресурсы, этот процесс позволит повысить качество и уровень образования, обеспе-
чив полноценное развитие каждого ученика. Вышеупомянутые идеи и подходы поз-
волят учителям быть в курсе последних тенденций в образовании и применять со-
временные образовательные технологии [3, с. 8]. 
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Приведем возможный перечень некоторых актуальных способов применения 
информационных технологий в процессе обучения школьников в современных рос-
сийских школах. 

1. Использование педагогами цифровых учебников и интерактивных матери-
алов, а также использование онлайн-уроков для обеспечения доступа к актуальной 
информации и повышения вовлеченности учеников. 

2. Совместное использование на уроках учителем и учащимися приемов ра-
боты с интерактивной доской и проектором для наиболее эффективного усваивания 
информации. 

3. Взаимодействие с онлайн-платформами обучения. Следует добавить, со-
здание и использование платформ для онлайн обучения позволяет ученикам прохо-
дить уроки и выполнять задания дистанционно, что особенно полезно в случае дли-
тельных отсутствий. 

4. Функционирование электронных дневников: электронные дневники позво-
ляют учителям и родителям быть в курсе посещаемости и академической успевае-
мости учеников [6, с.508]. 

Внедрение информационных технологий в процесс обучения школьников 
способствует развитию у обучающихся навыков, необходимых для успешной рабо-
ты в современной информационной среде, активизации механизмов мышления и ре-
ализации своего интеллектуального багажа. Другим важным аспектом развития пе-
дагогического потенциала в школах является создание образовательной среды, спо-
собствующей активному вовлечению учащихся в образовательный процесс. Объек-
тивная система оценивания учебных достижений стимулирует учеников к активно-
му участию в учебном процессе и способствует развитию их познавательных спо-
собностей. Следствием развития педагогического потенциала школы является про-
цесс обновления качества образования. Учителя, обладающие современными знани-
ями и компетенциями, смогут грамотно применять инновационные методы обуче-
ния, что способствует повышению результативности учебного процесса. Учащиеся, 
в свою очередь, получают возможность развить свои творческие и познавательные 
способности, что способствует их личностному совершенствованию [5, с. 84]. 

Резюмируя вышесказанное, хотелось бы отметить, что развитие и эффектив-
ная реализация педагогического потенциала в российских школах играет ключевую 
роль в обновлении и повышении уровня и качества образования. Создание условий 
для профессионального роста педагогических работников, а также обеспечение 
школ современным оборудованием и материалами, способствуют созданию благо-
приятной образовательной среды и стимулирует развитие творческого потенциала 
учащихся. Понимание образовательной организации как жизненного пространства, 
в котором каждому индивиду обеспечивается право и возможность выбора из мно-
жества вариантов личностного развития, предполагает и многообразие возможно-
стей и выборов для педагога, его профессионально-личностного развития и саморе-
ализации. 

Более того, педагогический потенциал актуализирует инновационную культу-
ру, способствует проявлению нестандартного функционирования педагогической 
системы, выступая при этом главной силой, влияющей на ее развитие [7, с.56-62]. 
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В современных условиях в образовательных организациях уделяется большое 
внимание обучению и воспитанию детей с ограниченными возможностями здоровья 
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(далее ОВЗ). Это обусловлено тем, что по последним данным статистики в ХМАО-
Югре на 1 января 2023 года проживает 1 730 353 человека, из них 60 890 человек с 
установленной инвалидностью, в том числе 7 466 детей-инвалидов [11]. Среди 
наиболее распространенных нозологий ОВЗ выделяют следующие: неврологические 
нарушения (церебральный паралич, эпилепсия, ДЦП и аутизм); недостаточность ин-
теллекта (легкая задержка развития (ЗПР), глубокая (умеренная и тяжелая) умствен-
ная отсталость); опорно-двигательные нарушения (детский церебральный паралич, 
деформации позвоночника и др.) (далее НОДА); дефекты слуха и речи (глухота и 
нарушения речи); нарушение зрения и слуха. Все перечисленные ОВЗ влияют на 
развитие детей, школьники испытывают трудности в процессе обучения, что в свою 
очередь требует организации индивидуального подхода, особого внимания, ухода, 
помощи и поддержки этим детям. Трудности в освоении окружающего мира приво-
дят к возникновению эмоциональных проблем у таких детей (боязливость, тревога, 
страх и т. д.), окружающий мир для них кажется пугающим и опасным, нередко они 
не могут выразить свои переживания и страхи, например, в игре, как это происходит 
у нормотипичных детей, что приводит к возрастанию эмоционального напряжения, 
как следствие, к возникновению поведенческих проблем. Например, для обучаю-
щихся с расстройством аутистического спектра характерна психомоторная возбуди-
мость, отсутствие эмоционального контакта с окружающим миром, в связи с этим у 
них страдают познавательные возможности, они не могут самостоятельно настро-
иться на задание, выполнить его, теряется интерес к обучению в целом. Все вышепе-
речисленные трудности становятся серьезным препятствием в развитии ребенка. В 
решении данных проблем может помочь изобразительная деятельность, так как ре-
бенок с отклонениями в развитии, участвуя в творческой деятельности, может прой-
ти путь от интереса, через приобретение конкретных навыков, к профессиональному 
самоопределению, что так же важно для успешной социализации. Изобразительная 
деятельность для особенных детей служит как средство формирования представле-
ний об окружающем мире, корригирования мышления и развития речи, мелкой мо-
торики рук, воображения и многого другого, однако следует определить более эф-
фективные методы, приемы и технологии обучения. 

По мнению А.Н. Грабова, Т.Н. Головиной, Г.М. Дульнева и др., изобразитель-
ная деятельность в специализированных школах играет исключительно важную 
роль, например, многие сенсорные недостатки, свойственные умственно отсталым 
школьникам, преодолеваются лишь в ходе изобразительной деятельности [6, 4, 7]. 

Основополагающей задачей в формировании изобразительной деятельности у 
обучающихся с ОВЗ выступает не столько задача научить детей изображать какие-
либо предметы и явления, сколько научить младших школьников оптимальным спо-
собом использовать ее в качестве важного педагогического средства, направленного 
на преодоление или ослабление присущих детям недостатков [12]. 

Т.Г. Богданова выделила артпедагогическое воздействие изобразительного ис-
кусства, отметила, что изобразительная деятельность является способом профилак-
тики и коррекции отклонений в развитии. Развивая изобразительные умения обуча-
ющихся с ОВЗ, происходит их сенсорное развитие, формируется способность раз-
личать цвета, форму, происходит постепенное становление знаково-символической 
функции мышления, произвольного внимания, коррекции психоэмоционального со-



69 

стояния в целом [2]. При этом трудности, с которыми сталкиваются дети, могут за-
висеть от определенной нозологии ОВЗ у обучающегося. Так, например, М.В. 
Горшкова отмечает, что обучающиеся с интеллектуальными нарушениями испыты-
вают трудности при передаче изобразительными средствами простых свойств и ка-
честв знакомых предметов (путают пропорции, не различают цвета, формы предме-
тов); обучающиеся с ЗПР испытывают затруднения в самостоятельном выборе 
предмета рисования, темы; в несформированности представлений о форме и вели-
чине предметов, упрощают и искажают формы предметов; обучающиеся с РАС 
сталкиваются с необходимостью постоянной стимуляции и пошаговом направлении 
изобразительной деятельности, для них характерно однообразие тематики: постоян-
ное изображение одного и того же сюжета и др. [5]. 

Для определения трудностей, которые испытывают обучающиеся младшего 
школьного возраста с ограниченными возможностями здоровья, была проведена 
опытно-экспериментальная работа по выявлению уровня сформированности изобра-
зительных умений у третьеклассников с ОВЗ на базе КОУ ХМАО-Югры «Нижне-
вартовская школа для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья № 
2» г. Нижневартовска, в которой на данный момент обучается 159 младших школь-
ников с ОВЗ и инвалидностью. В опытно-экспериментальной работе приняли уча-
стие ученики 3 «В» класса в количестве 6 человек с умеренной умственной отстало-
стью (вариант 2), среди них: 1 обучающийся с Синдромом Дауна; 3 – с расстрой-
ством аутистического спектра (вариант 8.4); 2 – с нарушением опорно-
двигательного аппарата (вариант 6.4)). 

Анализ исследований В.Б. Косминской и Т.С. Комаровой позволил выделить 
перечень изобразительных умений, которые формируются у детей с ОВЗ в 3 классе, 
а анализ адаптированной рабочей программы «Изобразительная деятельность» – 
определить их характеристику [9, 8, 1]. По мнению авторов, с изобразительными 
умениями тесно связаны технические навыки. Технические навыки включают пра-
вильное использование материалов и оборудования. Таким образом, были выделены 
критерии и показатели изобразительных умений у обучающихся с ОВЗ третьего 
класса (таблица 1). 

 
Таблица 1 – Перечень изобразительных умений и показатели их сформированности у тре-

тьеклассников с ОВЗ 
Перечень умений 
(Т.С. Комарова, 

В.Б. Косминская) 
[8, 9] 

Показатели сформированности умений [1]. 

Изобразительные умения 
Способность пе-
редавать форму 
предмета. 

умеет правильно выделять признак простой (плоской) формы у изобра-
жаемого предмета (круг, квадрат и т.д.), передавать изображаемый объ-
ект геометрической формы (круг, квадрат, овал, треугольник) с помо-
щью опорных точек, узнает и соотносит изображения по геометриче-
ской форме. 

Способность пе-
редавать строе-
ние предмета. 

части предмета располагает верно, в технике аппликации наклеивает 
силуэт на изобразительную плоскость в правильной последовательно-
сти, знает строение объектов природы. 

Способность пе-
редавать пропор-

умеет раскладывать и рисовать детали симметрично относительно друг 
друга, может повторить пространственное положение предмета и его 
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ции и размер 
предмета. 

частей; соблюдает пропорции частей изображаемого объекта, правильно 
определяет величину изображения в зависимости от размера листа, уме-
ет определить размер изображения (маленький/большой), величину 
(длинный/короткий). 

Способность со-
здавать узор с 
учетом украшае-
мой формы, спо-
собность дорисо-
вывать части 
предмета.  

способен рисовать, обводить изображения по опорным точкам, по шаб-
лону; ритмично наносить мазки, узоры (части изображения); умеет со-
здавать изображения (узоры) на основе точек; умеет закрашивать рису-
нок внутри контура (заполнение всей поверхности внутри контура); в 
работе с акварельными красками умеет закрашивать, заполняя последо-
вательно всю поверхность; умеет рисовать и работать в разных техни-
ках: умеет выполнять аппликации, умеет рисовать на заданную тему, по 
образцу с помощью контурных штрихов. 

Способность пе-
редавать цвет 
предмета. 

умеет различать основные цвета и их оттенки, соотносить цвета с об-
разцом, умеет устанавливать соответствие предмета/ объекта природы и 
его окраски. 

Технические навыки 
Способность 
правильно ис-
пользовать изоб-
разительные ма-
териалы и ин-
струменты для 
рисования.  

знает материалы и инструменты, используемые для рисования: краски, 
карандаши, кисти, емкость для воды; умеет пользоваться баночкой с во-
дой, умеет пользоваться инструментами (ножницами: захват, умение 
правильно держать, резать); умеет вырезать фигуры по контуру; умеет 
смазывать детали клеем, приклеивать детали к фону; умеет правильно 
держать карандаш, пользоваться им; умеет держать кисть между тремя 
пальцами за железным наконечником (большим и средним, придержи-
вая сверху указательным, при этом не сжимать ее сильно пальцами), 
умеет промокать кисть, смывать краску. 

Способность ве-
сти каран-
даш/кисть по ли-
сту при рисова-
нии различных 
фигур и переда-
вать характер 
линий, регулиро-
вать нажим, раз-
мах при раскра-
шивании. 
 

применяет приемы рисования кистью: прием касания, прием примаки-
вания; в работе с карандашом сознательно применяет выразительные 
средства в рисунке (тонировка, штрих, напряженность и характер ли-
ний, использует мелкие штрихи, различные сочетания линий, умеет ри-
совать разнохарактерные линии (вертикальные, наклонные, горизон-
тальные); регулирует нажим и направление штриховки, направление 
движения кисти/карандаша при раскрашивании; владеет формообразу-
ющими движениями; умеет закрашивать рисунок карандашом неотрыв-
но, движением руки туда-обратно с постоянной силой нажима и изме-
нением силы нажима на карандаш; умеет закрашивать рисунки штриха-
ми в одном направлении, не выходить за контур рисунка; умеет пра-
вильно накладывать краски в одном направлении, использовать в работе 
сначала простой карандаш, затем цветные карандаши. 

 

На основе характеристики показателей изобразительных умений были опреде-
лены уровни их сформированности у третьеклассников с ОВЗ (таблица 2). 

 
Таблица 2 – Уровни сформированности изобразительных умений у третьеклассников с ОВЗ 

Уровень Характеристика уровня 
Высокий 
уровень 

Обучающийся самостоятельно выполняет задания (рисует разнохарактерные 
линии, передает образ), правильно определяет форму изображаемого объекта; 
соотносит объекты природы и их окраску, знает цвета и верно выбирает их, со-
храняет пропорции изображения (симметрично соединяет/дорисовывает другую 
сторону предмета), верно передает строение объекта природы; определяет раз-
мер предмета, величину; раскрашивает почти не выходя за границы рисунка, 
умеет пользоваться карандашом, кистью, распределяет верно элементы по цве-
там, передает характер линий (слитный), сила нажима (средний), регулирует си-
лу нажима, раскрашивает рисунок мелкими штрихами, не выходя за контур и 
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выполняет инструкции учителя, сравнивает образец изображения и свой рису-
нок, обводит изображение по пунктирным линиям. При использовании красок, 
умеет накладывать краски в одном направлении, закрашивать, заполняя после-
довательно всю поверхность; закрашивает в пределах контура. Выполняет ап-
пликацию в правильной последовательности; умеет пользоваться ножницами, 
клеем. Может дополнить рисунок узорами без помощи взрослого, в случае 
необходимости обращается за помощью.  

Средний 
уровень 

Обучающийся не всегда правильно держит карандаш и кисть, пользуясь аква-
рельными красками и гуашью не всегда промывает кисточку (макает в другие 
цвета грязную), при работе с карандашом может неправильно держать, обхва-
тывать всеми пальцами. В работе с карандашом слабо владеет техникой каран-
дашного рисунка (нажим слабый, либо наоборот сильный, продавливающий 
бумагу); закрашивает изображение крупными, размашистыми движениями, 
иногда выходит за пределы контура, линия дрожащая, слабая. Не всегда пра-
вильно определяет пропорции между элементами рисунков; допускает искаже-
ние расположения частей предметов; верно определяет форму изображаемого 
объекта; знает основные цвета, часто путает другие оттенки, знает цвета (окрас-
ку) предметов в обыденной жизни, размер предмета определяет верно, в опре-
делении строения предмета ошибается. Обучающийся по просьбе педагога до-
полняет рисунок узорами. При работе с ножницами захват ножниц слабый, вы-
резает с трудом, самостоятельно пользуется клеем. Обращается к педагогу за 
помощью в решении изобразительных задач. 

Низкий 
уровень 

Обучающийся не умеет правильно держать карандаш и кисть, пользоваться ак-
варельными красками и гуашью. В работе с карандашом не владеет техникой 
карандашного рисунка (графические приемы использует несознательно, не уме-
ет проводить прямые линии, по пунктиру); закрашивает беспорядочными лини-
ями, не умещающимися в пределах контура. Не знает цвета, не соотносит объ-
екты природы и их окраску. В работе с акварельными красками не владеет эле-
ментарными навыками пользования кисти; закрашивает беспорядочными маз-
ками, не умещающимися в пределах контура; не ориентируется как в отноше-
нии пространственной ориентации листа, так и в расположении изображаемых 
предметов по отношению друг к другу. Не определяет размер предмета. С во-
просами к педагогу не обращается, нуждается в поддержке и стимуляции дея-
тельности со стороны взрослого, в совместной работе. 

 

Уровень сформированности изобразительных умений у обучающихся с ОВЗ 3 
класса выявляли с помощью диагностик Т.М. Бондаренко «Светит солнышко», 
«Найди цветок для бабочки» и Е.Е. Кравцовой «Тест «Раскрась картинку»» [3, 10]. 

Опираясь на результаты проделанной работы обучающимися с ОВЗ третьего 
класса было выявлено, что у 1 (17%) обучающегося высокий уровень сформирован-
ности изобразительных умений. Обучающийся полностью выполнил задания, ис-
пользовал образец, продемонстрировал умение держать карандаш, кисть, ножницы 
и пользоваться ими. Ученик верно передал образ солнца с помощью пунктирных 
линий, выделил форму солнца, соотнес с геометрической фигурой – круг; верно 
определил длину солнечных лучей (длинные и короткие) и провел разнохарактер-
ные линии (вертикальные, наклонные), закрашивал рисунок внутри контура неот-
рывно, движением руки туда-обратно с изменением силы нажима на карандаш, не-
много выходя за контур, правильно выбрал цвет для раскрашивания. Продемон-
стрировал умение пользоваться ножницами (вырезал бабочку), клеем (смазывал ба-
бочку и приклеивал на нужный цветок), работал в правильной последовательности, 
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аккуратно наклеивал силуэт на основу (без лишних мазков клея), называл правильно 
цвета и их оттенки, соотносил объекты по цвету, верно определял величину бабочки 
и цветка, соотносил их по размеру. Раскладывал и приклеивал детали симметрично 
относительно друг друга (приклеивал подходящую вторую часть). Продемонстриро-
вал умение работать кистью и пользоваться баночкой с водой, красками, правильно 
подбирал цвета для рисования (небо – голубым, траву – зеленым), контролировал 
направление кисти (накладывал краски в одном направлении), аккуратно раскраши-
вал, частично выходя за границы, сравнивал свой рисунок с образцом, дополнял 
узорами (цветок, трава).  

Средний уровень продемонстрировали 3 (50%) обучающихся (обучающийся с 
НОДА; с синдромом Дауна; с РАС). Ученики понимали изобразительную задачу, но 
инструкцию учителя – не сразу, при работе с карандашом и кистью неправильно 
держали их (обхватывали всей рукой, сильно напрягали руку), допускали неточно-
сти в изображении (линии проводили не всегда разной длины при изображении лу-
чей, выходили за предел пунктирной линии), не всегда контролировали силу нажима 
на карандаш (слабый, либо сильный), при работе с красками забывали промывать 
кисточку и макали в другие цвета грязную, при раскрашивании выходили за контур, 
верно определяли форму солнца, размер и величину объектов, но при выполнении 
задания на подбор симметричной формы объекта ошибались; ошибались в выборе 
подходящего цвета, но с помощью учителя исправляли и, выбирая нужный цвет, 
устанавливали соответствие предмета/объекта природы и его окраски в реальной 
жизни, при работе с ножницами держали их неверно, разрезали резким рывком), ра-
ботая с клеем сильно давили на него и оставляли лишние мазки, дополняли рисунок 
узорами с помощью учителя.  

Низкий уровень продемонстрировали 2 (33%) ученика. Данные обучающиеся 
не смогли выполнить задания, путали цвета, определяли их только с помощью под-
сказки учителя, размер объектов не определяли, форму не соотносили с геометриче-
ской фигурой, не могли пользоваться ножницами (слабый захват), клеем пользуются 
неосознанно, карандаш и кисть держат неправильно (обхватывают всей рукой, 
нажим сильный, продавливающий бумагу), вместо прямых линий рисовали закруг-
ленные, иногда каракули, выходили за контур рисунка при раскрашивании, не могли 
контролировать движение руки. Данные обучающиеся с расстройством аутистиче-
ского спектра, проявляли в силу своих особенностей негативизм, не могли сосредо-
точиться на изобразительной задаче, выполняли задания хаотично. Результаты изу-
чения уровня сформированности изобразительных умений у обучающихся с ОВЗ 
третьего класса представлены на рисунке 1. 

 

 
 

Рис. 1. Уровень сформированности у обучающихся с ОВЗ 3 «В» класса изобразительных 
умений 

Результаты констатирующего эксперимента показали на необходимость рабо-
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ты по формированию и совершенствованию у обучающихся с ОВЗ данного класса 
изобразительных умений. Особое внимание следует обратить на трудности, с кото-
рыми сталкивались обучающиеся в силу своих особенностей. Например, ученик с 
расстройством аутистического спектра не справился с заданием в связи с тем, что не 
владеет концентрацией внимания, кисточкой управляет хаотично, нуждается в по-
мощи учителя и систематических упражнениях. Обучающийся с НОДА быстроу-
томляемый, руки устают, ему сложнее выполнять базовые действия при работе с ин-
струментами, не чувствует границ в изображении, нуждается в специальных вспо-
могательных средствах (например, контур из объемных страз). Все обучающиеся с 
умеренной умственной отсталостью нуждаются в контроле, помощи взрослого, в 
четкой инструкции и наличии яркого образца, во вспомогательных средствах, и ис-
пользовании нетрадиционных техник рисования. Ребенок, например, который с тру-
дом держит кисть, с радостью берет ватную палочку и с легкостью макает ее в крас-
ку и воду, тем самым с особой легкостью будет владеть движениями своей кисти с 
палочкой. Также, учитывая особенности обучающихся, необходим дифференциро-
ванный подход, использование приемов («рука в руке», объемные границы картинки 
и т.д.) и более эффективных технологии обучения (коррекционно-развивающие, иг-
ровые, интерактивные и др.). Описанные результаты позволяют сделать вывод, что 
для формирования у обучающихся с ОВЗ третьего класса изобразительных умений в 
начальной школе используется недостаточное количество направленных на закреп-
ление упражнений, техник рисования, а на уроках можно дополнительно использо-
вать методы обучения (частично-поисковый, метод свободы в системе ограничений, 
диалогичности) и нетрадиционные техники рисования. 

Результаты исследования показали, что для совершенствования изобразитель-
ных умений у младших школьников с ОВЗ необходимо урочную деятельность до-
полнить дополнительными занятиями, то есть разработать адаптированную допол-
нительную общеобразовательную общеразвивающую программу, которая позволит 
ввести специальные разделы для освоения сложных для восприятия обучающихся 
тем, увеличить количество часов на прохождение той или иной темы; весь материал 
представлять пошагово, четко формулируя цель и планировать будущий результат, 
использовать иллюстрации, схемы, аудио- и видеоматериалы. У педагога будет воз-
можность использовать дополнительные педагогические ресурсы, например: чередо-
вать виды деятельности, предоставлять дополнительное время для завершения зада-
ния; для облегчения усвоения новых знаний, использовать методические приемы, 
которые требуют работы различных анализаторов (использование визуальных кар-
точек (PECS), сигнальных карточек, схем, мультимедийных презентаций, игрушек, 
природного материала, крупных предметов) и др. Для поддержания у обучающихся с 
ОВЗ интереса к изобразительной деятельности педагог подбирает нетрадиционные 
техники рисования (рисование по точкам, пластилиновое рисование, рисование тыч-
ками, кляксография и др.), тем самым совершенствуя их изобразительные умения. 
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Аннотация. На сегодняшний день Российское образование находится  на 
этапе своего развития, на пути которого встречаются разного рода проблемы, 
связанные с недостаточным уровнем развития физических качеств и активности у 
детей. Стоит отметить, что физические качества ребенка младшего школьного 
возраста взаимосвязаны с психофизическими и биологическими чертами организма, 
и, именно развитие физической подготовленности детей способствует развитию 
ловкости, быстроты, силы, выносливости и гибкости. В данной статье будут рас-
смотрены современные технологии физического воспитания младших школьников в 
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образовательных организациях, а также сделан акцент на развитие физических 
качеств, таких как: ловкость, выносливость, быстрота, сила, гибкость. 

Ключевые слова: физическое воспитание, спорт, обучение, физическая куль-
тура, гибкость, ловкость, выносливость. 
 

TECHNOLOGIES OF PHYSICAL EDUCATION OF YOUNGER 
SCHOOLCHILDREN IN EDUCATIONAL ORGANIZATIONS 

 
Vitaly V. Ivanov 

Evgeny I. Kaverin 
Tatiana V. Klennikova 
Lyudmila V. Chalova 

 
Abstract. Russian education today is at the stage of its perfection, on the way of 

which there are various kinds of problems associated with the insufficient level of devel-
opment of physical qualities in children. The physical qualities of a child of primary 
school age are interrelated with the psychophysical and biological features of the body, 
and it is the development of physical fitness that contributes to the development of dexteri-
ty, speed, strength, endurance and flexibility. This article will consider modern technolo-
gies of physical education of younger schoolchildren in educational institutions, and also 
focuses on the development of physical qualities, such as: agility, endurance, speed, 
strength, flexibility. 

Keywords: physical education, sports, training, physical culture, flexibility, agility, 
endurance. 
 

Установлено, что у 50% детей в возрасте 6 – 7 лет возникает дефицит двига-
тельной активности. В связи с чем, значение физической культуры и спорта – 
неоспоримо и заключается в вовлечении подрастающего поколения в занятия спор-
том; использовании спорта для укрепления здоровья и профилактики заболеваний; 
организации досуга подрастающего поколения; продлении активной жизненной по-
зиции; развитии оздоровительной инфраструктуры. Для решения поставленной цели 
применялись следующие методы: анализа научно-методической литературы, синтеза 
и обобщения. 

Младший школьный возраст представляет собой идеальный период для разви-
тия двигательных навыков и умений. Именно в данный возрастной период заклады-
ваются важные для будущей жизни привычки и стереотипы. В связи с чем в физиче-
ском воспитании младших школьников необходимо применять разные формы заня-
тий: от обязательных занятий в школе до занятий в свободное от обучения время. В 
данный возрастной период дети находятся на стадии активного роста, а также дан-
ный возраст является становлением физического и психического здоровья, в связи с 
чем необходимо больше уделять внимание физическому развитию детей и осваивать 
новые физические упражнения. Таким образом, обеспечение здоровья детей физиче-
скими нагрузками в период начала школьного образования, является актуальной для 
рассмотрения задачей. Стоит отметить, что наилучший результат в развитии физиче-
ских качеств у детей достигается в возрасте от 6 до 10 лет. И связано это с развитием 
работы сердечно-сосудистой системы и особенностей скелета у детей. В связи с чем 
именно в данный период необходимо развивать физические качества методом спор-
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тивных и подвижных игр, которые развивают физические качества, такие как: лов-
кость, выносливость, быстроту, силу и гибкость [1]. Игры помогают развивать физи-
ческие способности, улучшать общую выносливость, а также укреплять иммунную 
систему у детей. Также, спортивные игры помогают подрастающему поколению 
справляться с учебными нагрузками, повышать концентрацию и внимание, а также 
воздействуют на снижение уровня стресса, что крайне важно в период обучения. 

Итак, развивая координацию, дети получают ловкость в движении и приобре-
тают правильное телосложение. Развивая быстроту, дети получают комплексное 
развитие физических качеств, определяющие скоростные навыки и двигательную 
реакцию. Скорость необходима для развития быстроты движений и, как правило, 
данное качество приобретается при упражнениях на скорость (бег, лыжи) и подвиж-
ных играх. Ловкость приобретается при освоении движений, развитие которых свя-
зано с умением последовательно выполнять те или иные движения. Как правило, 
ловкость приобретается на занятиях волейболом и играх с обручем. Сила приобре-
тается при прыжках с высоты и прыжках со скалкой, то есть упражнениях при быст-
ром темпе. Выносливость приобретается при выполнении катания на лыжах, плава-
ния в бассейне, бега на длительные расстояния. Гибкость приобретается при упраж-
нениях на повороты, наклоны и раскачивания. 

Таким образом, развитие физических качеств решает задачи воспитательного 
характера, а именно: 

– повышения устойчивости и адаптивных качеств организма; 
– всестороннего развития личности. 
За время учебного процесса занятия по физической культуре активизируют 

двигательный режим у детей, а также положительно воздействуют на организм, а 
именно [3]: 

1) утренняя гимнастика положительно сказывается на заряде энергии и улуч-
шает самочувствие; 

2) физкультминутка на уроках снимает усталость, а также повышает умствен-
ную активность; 

3) спортивные игры на переменах снимают утомляемость, а также являются 
полезным средством отдыха и возвращения младших школьников к активной и 
успешной учебной деятельности; 

4) ежедневные занятия физической культурой способствуют укреплению здо-
ровья, а также улучшают умственную работоспособность. 

Стоит отметить, что в младшем школьном возрасте необходимо приучать де-
тей к расширению диапазона физических и двигательных способностей способом 
самостоятельного овладения техники упражнений, которые приобретаются детьми 
без какого – либо специального инструктажа. 

Так, в третьих классах СОШ № 3 г. Воронежа прошли анкетирование 50 уче-
ников (выборочно) на предмет удовлетворенности уроком по предмету «Физическая 
культура». В силу возрастных особенностей учащихся, объем вопросов был упро-
щен, где особое внимание было акцентировано на психологическую составляющую 
детей. Так, уроком удовлетворены – 80,7% занимающихся и 19,3% не удовлетворе-
ны уроком. На уроках, в большей степени, детей привлекают подвижные игры – 
65%, 25% – участие в соревнованиях и 10% физические упражнения.  
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Таким образом, дети удовлетворены проведением урока и, в качестве техно-
логии по физической культуре, предпочитают подвижные игры. 

Таким образом, физическая активность необходима для укрепления мышц, 
улучшения координации и гибкости у детей. Однако необходимо помнить, что фи-
зическая нагрузка должна быть адаптирована детьми согласно возрасту и физиче-
ским возможностям ребенка, чтобы избежать травм и перенапряжений. Для этого 
необходимо проводить игры на свежем воздухе, упражнения на растяжку и коорди-
нацию движений. Подводя итог, следует отметить, что развитие физических качеств 
у детей младшего возраста играет важную роль в их физическом и эмоциональном 
развитии, а также способствует развитию самодисциплины и самовыражению. 
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ционное обучение скучным, что приводит к частым пропускам уроков или отре-
шенности на них. Геймификация, или же включение игровых элементов в неигровую 
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Быстрый технический прогресс, появление персональных компьютеров, мо-
бильных телефонови их быстрое проникновение в нашу жизнь и общество повлияло 
на то, как мы работаем, как учимся. Сегодня большая часть людей, включая детей 
дошкольного и школьного возраста, проводит свободное время, погружаясь в мир 
компьютерных и мобильных игр. Игры, а точнее цели, которых необходимо доби-
ваться в них, отлично помогают сохранять мотивацию. В нынешнее время мотива-
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ция учеников к изучению физики падает. Ученики считают данную науку скучной, 
сложной для понимания и неинтересной. И задачей учителя становится поиск и при-
менение современных образовательных технологий на уроках для повышения заин-
тересованности у учащихся. Применение компьютерных игр или геймификация яв-
ляется одним из средств разрешения данной ситуации. 

Технология геймификации – это группа методов и приемов, основная идея ко-
торой заключается в использовании компьютерных игр или отдельных их механик и 
компонентов в образовательной среде. 

На данный момент существует огромное множество различных игр, но их всех 
можно поделить на две категории: серьезные игры и развлекательные. Серьезные 
игры — это игры, предназначенные для обучения и не обязательно для развлечения, 
хотя они также могут быть интересными [4]. То есть, это игры, которые специально 
разработаны для получения навыков в определенных отраслях, например, оборона, 
управление чрезвычайными ситуациями, городское планирование, инженерия, обра-
зование, научные исследования, политика и искусство. 

Геймификация отличается тем, что для большего завлечения в процесс обуче-
ния использует элементы игрового геймплея (компонент игры, отвечающий за взаи-
модействие игры и игрока) в развлекательных играх. Тем не менее, оба варианта 
подходят для применения на уроках [3]. 

В образовательных учреждениях, которые делают упор на активизациюучеб-
ного процесса, игровую технологию или геймификацию можно использовать в дан-
ных случаях: 

• как элемент самостоятельной технологии для освоения нового по-
нятия, темы или даже раздела предмета; 

• как элемент более обширной технологии; как технологию вне-
урочной деятельности; 

• как элемент технологии урока или его определенного фрагмента 
(введения, объяснения, закрепления, упражнения, контроля) [5]. 
Применение геймификации на уроках имеет такие преимуществ: 

• повышение вовлеченности учащихся; 
• повышение мотивации; 
• повышение выработки дофамина [2]. 

Игры побуждают детей мыслить творчески, поощряют мыслить нестандартно, 
искать различные пути для выполнения конечных заданий. Задания могут выпол-
няться индивидуально или в группах, чтобы учащиеся могли соревноваться друг с 
другом. Использование игр одно из наиболее эффективных и действенных средств, 
которое вызывает положительны эмоции у детей и подростков, что в свою очередь 
повышает уровень дофамина. Это химическое вещество повышает уровень концен-
трации мозга и улучшает память. 

Геймификация подходит не для каждого урока. Уроки с использованием гей-
мификации должны разрабатываться в соответствии с учебно-воспитательными це-
лями урока, доступности для учащихся данного возраста и самое главное, это уме-
ренность в использовании игр на уроках. Одно из главных ограничений для приме-
нения геймификации является не укомплектованность школ. Не у всех школ есть в 
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наличии мобильный класс, который предназначен для проведения уроков с исполь-
зованием ИКТ и любом кабинете. 

Компьютерных игр огромное количество, но не каждую из них можно исполь-
зовать на уроках и не каждая из них может быть полезна. Поэтому задачей учителя 
является не только разработка урока, но и поиск той игры, которая может выступать 
в качестве дидактического инструмента.  

Игр, которые учителя могут применять на уроках физики, неограниченное ко-
личество. Некоторые из них можно применять в их оригинальном виде для объясне-
ния тех или иных тем. 

К таким играм относятся: Minecraft: Education Edition, Circuit Simulator, Kirch-
hoff’s Revenge, Noita, Powder Game, Crayon Physics Deluxe, Physion, Algodoo. 

Minecraft: Education Edition уникальная игра в том плане, что предоставляет 
игрокам множество различных функций: от простого синтезирования стекла из пес-
ка, до создания электростанции, работающей на солнечных батареях. 

При помощи данной игры можно наглядно показать, как работают законы 
Ньютона, различие между параллельным и последовательным соединениями (рис. 
1), а также наглядно объяснить кинетическую и потенциальную энергию (рис. 2). 

 

 
 

Рис. 1. Простейшая электрическая цепь в Minecraft: Education Edition 
 

 
 

Рис. 2. Различия дистанций, которые прошли тележки, в зависимости от высоты 
 

Circuit Simulator, Kirchhoff’s Revenge – это две игры с похожим смыслом. Обе 
помогают визуализировать электрические явления в электронных цепях, давая 
ощущение игры с реальными компонентами. Но Circuit Simulator является серьезной 
игрой, в которой, зная те или иные элементы данной темы, необходимо строить 
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электрический цепи, а Kirchhoff’s Revenge многоуровневая игра с головоломками, 
конечным результатом является собрание функциональной трехмерной структуры 
из тех материалов, которые доступны на уроне. Первую игру можно использовать на 
уроках, в качестве проверки знаний учеников по составлению простейших цепей 
(рис. 3), а вторую игру лучше использовать во внеурочной деятельности для закреп-
ления темы, так как полное прохождение игры составляет около 5 часов (рис. 4). 

 

 
 

Рис. 3. Простейшая электрическая цепь, созданная в Circuit Simulator 
 

 
 

Рис. 4. Вид игры Kirchhoff’s Revenge после сбора электрической цепи 
 

Другая часть игр использует основные законы физики для игровой механики. 
Для таких игр необходимо дополнительное программное обеспечение, которое по-
может измерить и отобразить анализируемые данные компьютерной игры. 

Одним из самых простых и известных примеров таких игр является Angry 
Birds. Взаимодействие с игрой простое: игрок должен запускать птиц в свиней при 
помощи рогатки. Уровни проектировались совместно с NASA, исключая нелогич-
ность физики в игре [1]. Но даже не используя дополнительное программное обес-
печение для аналитики физических явлений, игру можно использовать для объясне-
ния различных тем. 

Для наглядности изучения темы «Сила тяжести» на примере различных уров-
ней с использованием различных птиц, можно сделать вместе с учениками выводы, 
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что сила тяжести для каждого различная и причины, почему так происходит. Так же 
эта игра отлично сможет проиллюстрировать тему трения и движения (рис. 7). 

 

 
 

Рис. 5. Пример уровня Angry Birds с физическими пояснениями 
 

 
 

Рис. 6. Сила тяжести в Angrybirds 
 

 
 

Рис. 7. Сила трения и вектор скорости в Angry birds 
 

Геймификация обладает большим потенциалом, но все еще требуются опреде-
ленные усилия при разработке и внедрении игр, чтобы еще больше повысить моти-
вацию учеников и взаимодействие с ними. 
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ГЕОМЕТРИЧЕСКИЕ МЕСТА ТОЧЕК В ГЕОМЕТРИИ 
 

Козлова Ольга Николаевна 
 

Аннотация. В работе даны понятия «геометрическое место точек» и мето-
да геометрических мест точек. Показан алгоритм его применения при решении 
геометрических задач. Выделены простейшие примеры геометрических мест точек 
на плоскости и в пространстве, свойства геометрического места точек. Разобра-
ны решения задач. 

Ключевые слова: геометрическое место точек, множество, свойство мно-
жества, геометрическая фигура, точка, отрезок, угол, прямая, окружность, рас-
стояние, ограниченность, симметричность, инвариантность, уникальность. 
 

GEOMETRICAL PLACES OF DOTS IN GEOMETRY 
 

Olga N. Kozlova 
 

Abstract. The concepts of «geometrical places of dots» and the method of geomet-
rical places of dots are given in the paper. The algorithm of the method’s application in 
solving geometrical problems is shown. The simplest examples of the geometrical location 
of points on a plane and in a space and the properties of geometrical places of dots are 
highlighted. The solutions of the problems are represented. 

Keywords: geometrical places of dots, set, feature of a set, geometrical figure, dot, 
segment, angle, straight line, circle, distance, limitation, symmetry, invariance, unique-
ness. 
 

Часто при решении задач различных разделов математики, теории вероятно-
стей, физики и других предметов приходится находить множество точек, которые 
удовлетворяют определенным условиям. Мощным инструментом в решении таких 
задач является метод геометрических мест точек. Он основан на идее, что все точки, 
удовлетворяющие данному условию, образуют определенную фигуру или линию. 

Предположим, что имеется некоторое условие, для произвольной точки: «рас-
стояние от фиксированной точки O плоскости до точки M равно 1». Для описания 
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всех таких точек и применяется термин «геометрическое место точек». Все такие 
точки M расположены на окружности с центром в точке O и радиусом 1. 

Геометрическим местом точек (ГМТ), называется множество всех точек, ко-
торые удовлетворяют определенному условию или свойству. 

Способ нахождения ГМТ путем анализа и использования свойств и условий, 
которым должны удовлетворять эти точки, называется методом геометрических 
мест точек. 

В решении задач на ГМТ необходимо: 
1) определить искомое множество (например Q); 
2) доказать, что каждая точка множества обладает заданным свойством; 
3) доказать, что нет других точек, обладающих данным свойством. 
Остановимся на применении метода ГМТ в геометрии. Он широко использу-

ется при нахождении точек пересечения двух или более фигур, определении рассто-
яния между точками или точкой и геометрической фигурой, построении фигур. Ме-
тод ГМТ может быть использован при решении задач, в которых требуется найти 
неизвестные величины. 

Выделим простейшие примеры ГМТ на плоскости: 
а) ГМТ, равноудаленных от точек 𝐴𝐴 и 𝐵𝐵 – это прямая, перпендикулярная к от-

резку 𝐴𝐴𝐵𝐵 и проходящая через его середину; 
б) ГМТ, удаленных на расстояние 𝑅𝑅 от данной точки 𝑂𝑂 – это окружность ра-

диуса 𝑅𝑅 с центром в точке 𝑂𝑂;  
в) ГМТ, удаленных на расстояние 𝑑𝑑 от данной прямой, – это две прямые, па-

раллельные данной, расположенные на расстоянии 𝑑𝑑 по разные стороны от нее. 
г) ГМТ, из которых данный отрезок 𝐴𝐴𝐵𝐵 виден под данным углом 𝜑𝜑 – это объ-

единение двух дуг окружностей радиуса 𝑅𝑅 = 𝐴𝐴𝐴𝐴
sin𝜑𝜑

 с центрами на серединном пер-

пендикуляре к отрезку 𝐴𝐴𝐵𝐵, лежащими на расстоянии 𝑅𝑅 cos𝜑𝜑
2
 от прямой 𝐴𝐴𝐵𝐵. 

𝐴𝐴   
 
 

 

 

𝐵𝐵  

В частности: ГМТ, из которых данный отрезок виден под прямым углом есть 
окружность, построенная на этом отрезке как на диаметре. 

Выделим простейшие примеры ГМТ в пространстве: 
а) ГМТ, удаленных на расстояние  от данной точки 𝑂𝑂, есть сфера радиуса 𝑅𝑅 с 

центром в точке 𝑂𝑂; 
б) ГМТ, равноудаленных от двух различных точек 𝐴𝐴 и 𝐵𝐵, есть плоскость, пер-

пендикулярная отрезку 𝐴𝐴𝐵𝐵 и проходящая через его середину; 
в) ГМТ, равноудаленных от трех не лежащих на одной прямой точек 𝐴𝐴, 𝐵𝐵 и 𝐶𝐶, 

есть прямая, перпендикулярная плоскости 𝐴𝐴𝐵𝐵𝐶𝐶 и проходящая через центр окружно-
сти, описанной около треугольника 𝐴𝐴𝐵𝐵𝐶𝐶; 
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г) ГМТ, равноудаленных от сторон двугранного угла, есть его биссектральная 
плоскость; 

д) ГМТ 𝑀𝑀(𝑥𝑥,𝑦𝑦, 𝑧𝑧) пространства с системой координат 𝑂𝑂𝑥𝑥𝑦𝑦𝑧𝑧 таких, что 
𝐴𝐴𝑥𝑥 + 𝐵𝐵𝑦𝑦 + 𝐶𝐶𝑧𝑧 + 𝐷𝐷 = 0 (𝐴𝐴2 + 𝐵𝐵2 + 𝐶𝐶2 ≠ 0), 

является плоскость, перпендикулярная вектору 𝑛𝑛 = {𝐴𝐴,𝐵𝐵,𝐶𝐶}; 
е) уравнение (𝑥𝑥 − 𝑎𝑎)2 + (𝑦𝑦 − 𝑏𝑏)2 + (𝑧𝑧 − 𝑐𝑐)2 = 𝑅𝑅2, где 𝑅𝑅 > 0, задает сферу ра-

диуса 𝑅𝑅 с центром в точке 𝑂𝑂(𝑎𝑎, 𝑏𝑏, 𝑐𝑐). 
Общих правил нахождения ГМТ нет. Необходимо понять, как устроено иско-

мое множество. Для этого надо разбить определенное свойство (условие) на более 
простые, найти соответствующие ГМТ и из них построить искомое. При решении 
задач иногда удобно ввести систему координат и записать данное свойство (усло-
вие) в виде формулы 𝑓𝑓(𝑥𝑥, 𝑦𝑦, 𝑧𝑧) = 0. Иногда нужно угадать хорошую геометрическую 
закономерность, присутствующую в данном свойстве (условии). 

Свойства геометрического места точек: 
а) ограниченность: ГМТ может быть ограничено определенными границами, 

такими как окружность, прямая или другая фигура; 
б) симметричность: если точка принадлежит ГМТ, то ее симметричная точка 

относительно некоторой оси или плоскости также будет принадлежать этому ГМТ; 
в) инвариантность: ГМТ не меняется при некоторых преобразованиях (пово-

рот, сжатие, сдвиг); 
г) уникальность: ГМТ может быть единственным и не пересекаться с другими 

ГМТ. 
Рассмотрим задачи на ГМТ. 
Задача 1. Концы отрезка постоянной длины перемещаются по двум перпенди-

кулярным прямым. Какую линию описывает середина этого отрезка? 
Решение. 
1. Пусть 𝐴𝐴𝐵𝐵  – данный отрезок. Точка 𝑀𝑀 – середина отрезка 𝐴𝐴𝐵𝐵. 𝑂𝑂𝑂𝑂 и 𝑂𝑂𝑂𝑂 

перпендикулярные прямые (рис. 1). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Рис. 1. 
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2. ∆𝐴𝐴𝑂𝑂𝐵𝐵 имеет 𝑀𝑀𝑂𝑂 = 𝑚𝑚𝐴𝐴𝐴𝐴 , значит, 𝑂𝑂𝑀𝑀 = 𝐴𝐴𝑀𝑀 = 𝑀𝑀𝐵𝐵 (по свойству медианы, 
проведенной к гипотенузе). 

3. При любом положении отрезка 𝐴𝐴𝐵𝐵, скользящего по прямым 𝑂𝑂𝑂𝑂 и 𝑂𝑂𝑂𝑂, его 
середина находится на одном и том же расстоянии от точки 𝑂𝑂1 равном 1

2
AB. 

Вывод: середина отрезка описывает четверть окружности с центром в точке 𝑂𝑂 
и радиусом  1

2
𝐴𝐴𝐵𝐵. Концы дуги (точки 𝑀𝑀1 𝑀𝑀𝑛𝑛) – середина отрезков 𝐴𝐴1𝐵𝐵1 и 𝐴𝐴𝑛𝑛𝐵𝐵𝑛𝑛, рав-

ных 𝐴𝐴𝐵𝐵 и лежащих на 𝑂𝑂𝑂𝑂 и 𝑂𝑂𝑂𝑂. 
Задача 2. Составить уравнение геометрического места точек, равноудаленных 

от точки 𝐴𝐴(4; 3) и прямой 𝑦𝑦 = 1. Полученное уравнение привести к простейшему 
виду. 

Решение. 
Пусть 𝑀𝑀(𝑥𝑥; 𝑦𝑦) – одна из точек искомого геометрического места точек. Опу-

стим из точки 𝑀𝑀 перпендикуляр 𝑀𝑀𝐵𝐵 на данную прямую 𝑦𝑦 = 1 (рис. 3). Определим 
координаты точки 𝐵𝐵. Очевидно, что абсцисса точки 𝐵𝐵 равна абсциссе точки 𝑀𝑀, а ор-
дината точки 𝐵𝐵 равна 1, т.е. 𝐵𝐵(𝑥𝑥; 1). По условию задачи 𝑀𝑀𝐴𝐴 = 𝑀𝑀𝐵𝐵. Следовательно, 
для любой точки  𝑀𝑀(𝑥𝑥;𝑦𝑦), принадлежащей искомому геометрическому месту точек, 
справедливо равенство: 

�(𝑥𝑥 − 4)2 + (𝑦𝑦 − 3)2 = �(𝑥𝑥 − 𝑥𝑥)2 + (𝑦𝑦 − 1)2, 
или (𝑥𝑥 − 4)2 + 𝑦𝑦2 − 6𝑦𝑦 + 9 = 𝑦𝑦2 − 2𝑦𝑦 + 1; 

(𝑥𝑥 − 4)2 = 4𝑦𝑦 − 8;   
𝑦𝑦 − 2 = 1

4
(𝑥𝑥 − 4)2. 

Полученное уравнение определяет параболу с вершиной в точке 𝑂𝑂′(4; 2). 
Чтобы уравнение параболы привести к простейшему виду, положим 𝑥𝑥 − 4 = 𝑋𝑋 

и 𝑦𝑦 − 2 = 𝑌𝑌. Уравнение параболы принимает вид: 𝑌𝑌 = 1
4
𝑋𝑋2. 

Чтобы построить найденную кривую, перенесем начало координат в точку 
𝑂𝑂′(4; 2), построим новую систему координат 𝑋𝑋𝑂𝑂′𝑌𝑌, оси которой соответственно па-
раллельны осям 𝑂𝑂𝑋𝑋 и 𝑂𝑂𝑌𝑌, и затем в этой новой системе построим параболу. (рис. 2) 

 
Рис.2. 
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СОВРЕМЕННОЕ МАТЕМАТИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ. 
«ВЕРТИКАЛЬ МАТЕМАТИКИ» ВНЕДРЕНИЕ ПРОЕКТА  

В ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ПРОЦЕСС МАОУ «ГИМНАЗИЯ №1» Г. БРЯНСКА 
 

Левшенкова Юлия Александровна 
 

Аннотация. В материале рассматривается современное математическое 
образование. В статье освещен проект «Вертикаль математики», который реали-
зуется в МАОУ «Гимназия №1» г. Брянска. Автор обращает внимание на показате-
ли диагностических работ в группах изучения математики, делает вывод о важно-
сти хорошей математической подготовки. Данная статья может быть полезна 
учителям математики, заместителям директора учреждений общего образования. 

Ключевые слова: математическая подготовка, группы изучения математи-
ки, диагностические работы, мотивация, результаты. 
 

MODERN MATHEMATICS EDUCATION. «VERTICAL OF MATHEMATICS» 
IMPLEMENTATION OF THE PROJECT INTO THE EDUCATIONAL PROCESS 

OF MAOU «GYMNASIUM No. 1» OF BRYANSK 
 

Yulia A. Levshenkova 
 

Abstract. The material examines modern mathematical education. The article high-
lights the “Vertical of Mathematics” project, which is being implemented at the MAOU 
“Gymnasium No. 1” in Bryansk. The author draws attention to the indicators of diagnos-
tic work in mathematics study groups and draws a conclusion about the importance of 
good mathematical preparation. This article may be useful to mathematics teachers and 
deputy directors of general education institutions. 

Keywords: mathematical training, mathematics study groups, diagnostic work, mo-
tivation, results. 
 

В современном обществе города являются драйверами развития. В городах 
концентрируется развитие наукоемких и интеллектуальных отраслей. Эта особен-
ность привела к тому, что именно города и их жители формируют запросы на разви-
тие тех или иных профессий. Более половины перспективных профессий требуют 
хорошей математической подготовки: молекулярный диетолог, проектировщик 3d 
печати, реконструктор, разработчик роботов. Именно улучшение базового и про-
фильного математического образования подвигло коллектив МАОУ «Гимназия №1» 
г. Брянска обратить свой взор на проекты, связанные с математическим направлени-
ем. Одним из ведущих проектом Высшей Школы Экономики является «Математиче-
ская вертикаль», он направлен на многоцелевую предпрофильную подготовку по ма-
тематике и смежным областям. 

https://nauchniestati.ru/spravka/metod-geometricheskih-mest-tochek/?ysclid=lovyhrx2h789252628
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С 2019 года гимназия является базовой школой Высшей Школы Экономики и 
реализует проект в своих стенах. На сегодняшний день в учебном заведении в про-
екте задействованы пять параллелей. Обучение проводится по специлизированному 
учебному плану, занятия проводятся не только по математике, но и по робототехни-
ке, прототипированию, 3d моделированию. 

Средствами контроля и обеспечения достоверности результатов деятельности 
в рамках данного проекта являются: наблюдение за организацией совместной дея-
тельности субъектов образовательного процесса; контроль обучения; подведение 
итогов контроля. Ниже приведены результаты диагностических работ, проведенных 
в 2022-2023 учебном году в базовых группах и «группах вертикали». 

В сентябре 2022 года была проведена диагностическая работа в группах вер-
тикали, результаты которой представлены в таблицах: 

 
Результаты административной контрольной работы в 7х классах  

по математике 
 

Класс в классе 
\ писали 

% 
успев. 

% 
КЗ 

«5» «4» «3» «2» Ср. балл 

Группа вертикали 29/26 92 73 5 14 5 2 3,8 
Базовая группа 28/20 70 45 1 8 5 6 3,2 

 
Результаты административной контрольной работы в 8х классах  

по математике 
 

Класс в классе 
\ писали 

% 
успев. 

% 
КЗ 

«5» «4» «3» «2» Ср. балл 

Группа вертикали 30/25 92 80 13 7 3 2 4,7 
Базовая группа 29/22 45 4 1 0 9 12 2,5 

 
Результаты административной контрольной работы в 9х классах  

по математике 
 

Класс в классе 
\ писали 

% успев. % 
КЗ 

«5» «4» «3» «2» Ср. 
балл 

Группа вертикали 25/22 96 65 4 11 7 1 3,9 
Базовая группа 25/15 40 7 0 1 5 9 2,5 

 
В декабре 2022 года была проведена диагностическая работа в группах верти-

кали, результаты которой представлены в таблицах: 
 

Результаты административной контрольной работы в 7х классах  
по математике 

 
Класс в классе 

\ писали 
% 

успев. 
% 
КЗ 

«5» «4» «3» «2» Ср. балл 

Группа вертикали 23/21 95 67 4 10 6 1 3,8 
Базовая группа 27/25 56 12 0 3 11 11 2,68 
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Результаты административной контрольной работы в 8х классах  
по математике 

 
Класс в классе 

\ писали 
% 

успев. 
% 
КЗ 

«5» «4» «3» «2» Ср. балл 

Группа вертикали 30/22 100 90 12 8 2 0 4,5 
Базовая группа 29/21 76 14 0 3 13 5 2,9 

 
Результаты административной контрольной работы в 9х классах 

 по математике 
 

Класс в классе 
\ писали 

% успев. % 
КЗ 

«5» «4» «3» «2» Ср. 
балл 

Группа вертикали 24/22 96 77 5 12 4 1 4 
Базовая группа 34/19 85 48 2 11 10 4 3,4 

 
В мае 2023 года была проведена ВПР. В «группах вертикали» профильная 

ВПР. Результаты которой представлены в таблицах: 
 

Результаты ВПР в 7х классах по математике 
 

Класс в классе 
\ писали 

% 
успев. 

% 
КЗ 

«5» «4» «3» «2» Ср. балл 

Группа вертикали 22/22 100 77 6 11 5 0 4 
Базовая группа 27/25 84 40 5 5 11 4 3,4 

 
Результаты переводной работы в 8х классах по математике 

 
Класс в классе 

\ писали 
% 

успев. 
% 
КЗ 

«5» «4» «3» «2» Ср. балл 

Группа вертикали 31/31 100 74 4 19 8 0 3,9 
Базовая группа 31/31 84 35 2 9 15 5 3.3 

 
По результатам видно, что «группы вертикали» показывают более высокие по-

казатели. Мотивация учащихся в этих группах на изучение наук математического 
направления выше, чем в базовых. Обучение в профильных группах, конечно, может 
быть успешным, так и сложным, но с помощью опыта педагогов и усилия учащихся 
можно достичь высоких результатов и глубокого понимания математики. Нам очень 
хочется, чтобы каждый учащийся был востребован, а «Вертикаль математики» – это 
отличная возможность сделать первый шаг в свое желаемое будущее. 
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УДК: 378 
 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ РОБОТОТЕХНИКА В ШКОЛЕ 
 

Леоке Инесса Викторовна 
 

Аннотация. В современном мире нас все больше окружает робототехника, 
которая распространена практически во всех сферах деятельности и производ-
ства. Потребность в роботах возрастает с каждым день, это обусловлено необ-
ходимостью автоматизации производства и быта. В данной статье рассмотрены 
виды конструкторов способы их программирования, методы используемые в про-
цессе обучения робототехнике. 

Ключевые слова: робототехника, конструктор, методы обучения, про-
граммное обеспечение. 
 

EDUCATIONAL ROBOTICS AT SCHOOL 
 

Inessa V. Leoke 
 

Abstract. In the modern world, we are increasingly surrounded by robotics, which is 
widespread in almost all spheres of activity and production. The need for robots is in-
creasing every day, this is due to the need to automate production and everyday life. This 
article discusses the types of designers, their programming methods, methods used in the 
process of teaching robotics. 

Keywords: robotics, constructor, teaching methods, software. 
 

Робототехника стала неотъемлемой частью жизни человечества. Роботы при-
меняются в различных сферах: в промышленности, в медицине, в сельском хозяй-
стве, в науке и т.д. Для развития данных сфер требуется подготовка, большого числа 
специалистов в области робототехники. Что, безусловно, ставит новые задачи перед 
современной системой образования, а именно внедрение робототехники в образова-
тельный процесс. 

В мире существует огромное количество наборов для создания роботов, рас-
смотрим некоторые из них: «Трик образовательный», Arduino и LEGOMindstorms 
EV3. 

Конструктор «Трик образовательный» создан отечественными производителя-
ми на базе контроллера Arduino. Роботы, собранные из данного конструктора, могут 
издавать речь, работать с датчиками и моторами. Программирование осуществляется 
в среде TRIKStudio, с помощью блоков, данный процесс полностью интерактивен, 
есть возможность моделирования на компьютере. 

Платформа Arduinoэто электронный конструктор, созданный на базе микро-
контроллеров, что требует специальные навыки в сборке и соблюдение техники без-
опасности. Программирование данных роботов осуществляется на языке С++. 

Более удобный набор для детей является EV3, так как онпредставляет собой 
всем известный конструктор LEGO, данный набор более адаптирован для детей всех 
возрастов. Роботы, сконструированные из LEGO, не требуют особых знаний языков 
программирования, процесс программирования заключается в последовательном до-
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бавлении блоков в среде разработки Mindstorms, так же программирование может 
быть осуществлено на языке java или C++. 

Исходя из выше сказанного, можно сделать следующий вывод, для подготовки 
кадров в области робототехники более удобным является набор Lego. Данный набор 
подходит для разного возраста и уровня подготовки. 12.07.2022г. генеральный ди-
ректор российского подразделения Lego Евгений Чихачев объявил о решении «пре-
кратить коммерческую деятельность в России на неопределенный срок» [1]. Для то-
го чтобы избежать нехватку конструкторов Lego необходимо российским произво-
дителям создать аналог данных конструкторов. 

Для обучения конструированию и программированию роботов используют 
следующие методы: метод проектов, метод взаимного обучения, и метод проблемно-
го обучения. 

«Е.С. Полат трактует метод проектов как способ достижения дидактической 
цели через детальную разработку проблемы, которая завершится вполне реальным, 
практическим результатом, оформленным тем или иным образом» [2]. Использова-
ние метода проектов на занятиях по робототехнике помогает организовать работу, 
по следующему плану: 

- выявление проблемы; 
- определение цели; 
- постановка задач; 
- поиск решения задач; 
- решение задач; 
- анализ и оформление результатов; 
- защита проектов. 
Данная работа над техническим проектом дисциплинирует детей, заставляет 

мыслить критически. 
Метод взаимного обучения на занятиях по робототехнике, способствует уче-

никам самостоятельно разобраться в решении конструкторской задачи, дети с удо-
вольствием делятся полученными знаниями со сверстниками и помогают им решить 
подобные задачи. 

Проблемные методы – это методы, основанные на создании проблемных ситу-
аций, активной познавательной деятельности обучающихся, состоящей в поиске и 
решении сложных вопросов, требующих актуализации знаний, анализа, умения ви-
деть за отдельными фактами явление. 

Создать проблемную ситуацию – значит поставить перед учащимися задачу, 
которая активизирует самостоятельную деятельность учащихся, направленную на 
разрешение проблемной ситуации, в результате чего происходит творческое овладе-
ние знаниями, навыками и умениями. 

Проанализировав выше сказанное можно сделать следующий вывод, что в 
обучении образовательной робототехнике нельзя выбрать один более эффективный 
метод обучения, следовательно, нужно использовать несколько методов – комбини-
рованный метод. По мнению Хуторского А.В. «творческие уроки, как правило, ком-
бинированные, то есть включают 3-4 сменяемых друг друга вида деятельности уче-
ников» [3]. 
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Робототехника стала неотъемлемой частью жизнедеятельности человека, что 
привело к необходимости подготовки специалистов в данной сфере. Данная сфера не 
имеет ограничений в выборе конструктора, метода обучения и языка программиро-
вания, что способствует мотивации. Мотивация активизирует деятельность человека, 
способствует саморазвитию и созданию совершенно нового, инновационного, что 
существенно изменит жизнедеятельность человечества. 
 

ЛИТЕРАТУРА 
1. RGRU: Российская газета: сайт. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

https://rg.ru/2022/07/12/lego-reshil-polnostiu-ujti-iz-rossii.html?Tgm= (Дата обращения: 16.11.2023). 
2. Новые педагогические и информационные технологии в системе образования / Под ред. 

Е.С.Полат. – Москва: Академия. – 2009. – 268 с. 
3. Хуторской А.В. Современная дидактика: учебник для. – Москва: Издательство Юрайт. – 

2021. – 406 с. 
 
УДК: 378 
 

ПРИМЕНЕНИЕ МЕТОДА ИГРОВОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ 
В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОЦЕССЕ 

 
Леоке Инесса Викторовна 

Ушакова Галина Николаевна 
 

Аннотация. В статье описывается использование игрового проектирования 
при проведении уроков технологии. Отдельно описан метод игрового проектирова-
ния, виды и этапы игры при обучении, методики контроля. 

Ключевые слова: игра, школьники, познавательный интерес, метод игрового 
проектирования. 
 

APPLICATION OF THE GAME DESIGN METHOD IN THE EDUCATIONAL 
PROCESS 

 
Inessa V. Leoke 

Galina N. Ushakova 
 

Abstract. The article describes the use of game design when conducting technology 
lessons. The method of game design, types and stages of the game during training, meth-
ods of control are described separately. 

Keywords: game, schoolchildren, cognitive interest, method of game design. 
 

Современному обществу необходимы личности, которые могут свободно опе-
рировать полученными знаниями, быстро адаптироваться к изменяющимся внеш-
ним условиям и решать поставленные перед ними задачи используя творческий 
подход. Исходя из этого, на данном этапе развития общества школьное образование 
должно быть направлено на раскрытие потенциала каждого ребенка, на воспитание 
в детях умения развиваться самостоятельно, желания самосовершенствоваться. 

Весьма важно, чтобы ученики относились к учебному процессу положительно, 
это способствует лучшему усвоению знаний и, в том числе, сохранению здоровья. В 
процессе игры у детей возникает побуждение к реализации исследовательской дея-
тельности, а от нее зависит возможность быстрой адаптации человека к быстро из-
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меняющимся внешним условиям, стрессовым ситуациям, следовательно, реализует-
ся цель школы – развитие личности ученика. В процессе игры внимание переключа-
ется, и, если у ребенка большое количество положительных эмоций, утомляемость 
снижается. 

Любой метод, ориентированный на личность, является сберегающим здоровье. 
Метод игрового проектирования как раз и относится к таким, потому что, используя 
ее, учитель может индивидуально подходить к каждому ученику, давать задания по 
силам или на пределе возможностей, в игровых ситуациях у детей появляется воз-
можность проявить свои индивидуальные качества, активизируется их познаватель-
ный интерес, стимулируется самореализация, что, в совокупности, способствует 
улучшению и укреплению психического здоровья. 

При использовании в учебном процессе игр, учитель способствует развитию у 
детей памяти, мышления, логики, наблюдательности, внимания, познавательной ак-
тивности и, кроме того, вызывает интерес к изучаемому предмету, не утомляя уче-
ников, а делая материал интересным для них. 

Игра не мотивированна на результат, она не продуктивна сама по себе, в пе-
риод раннего развития человеческого общества она имела культовый оттенок, маги-
ческий, была связана с поведением людей во время ритуалов. 

В образовательном процессе с помощью игр педагоги решают ряд актуальных 
задач, которые способствуют как усвоению материала, так и формированию всесто-
ронне развитой и эмоционально здоровой личности учеников. 

Г.М. Коджаспирова и А.Ю. Коджаспиров, проведя многочисленные исследо-
вания, приводят такую классификацию игр: 

«Игра предметная – в процессе игры с различными вещами дети учатся ис-
пользовать предметы по назначению. 

Игра ролевая – общая групповая игра, в которой дети принимают на себя раз-
личные социальные роли (мать, отец, воспитатель, врач, ребенок, студент и т.д.) в 
специально созданной сюжетной среде. 

Игра символическая – игра, в которой реальность воспроизводится в виде зна-
ков и символов, а действия осуществляются в виде абстракций и символов. 

Игра сюжетная – игры, позволяющие детям воссоздавать сюжеты реальных 
людей, историй, сказок и т.д. 

Компьютерные обучающие и развивающие игры – игровые программы многих 
типов (абстрактно-логические, сюжетные, ролевые) расширяют кругозор учащихся, 
стимулируют их познавательные интересы, формируют разнообразные навыки и 
способствуют психофизическому развитию. Однако чрезмерное увлечение играми 
может быть вредно для детей» [1]. 

Использование игрового проектирования на уроках позволяет учащимся стать 
активными и полноправными участниками образовательного процесса. Игры пред-
ставляют учебный материал в наглядной форме, что способствует лучшему усвое-
нию материала, а также меняют отношения между преподавателями и студентами, 
превращая их в «творческих партнеров». Это способствует взаимопониманию, по-
вышает интерес студентов к процессу обучения и способствует повышению квали-
фикации преподавателей. 
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Данный метод в основном направлен на изучение конкретного предмета через 
моделирование навыков, ситуаций и отношений; их главная особенность – изучить 
детали предмета в легкой и увлекательной форме, не утомляя учащихся, вызвать у 
них интерес к предмету и дополнительной информации, повысить их познаватель-
ный интерес. Также его можно классифицировать по нескольким признакам с уче-
том специфики преподаваемого предмета: 

«Игры-заигрывания» – они не оказывают прямого влияния на формирование у 
детей знаний и умений, дети воспринимают их только как развлечение и отдых от 
учебы, а учитель наблюдает и делает выводы. Задача таких игр – повлиять на трудо-
вое воспитание детей. 

Игры, моделирующие процесс производства конкретных вещей, продуктов, 
строительных конструкций, материалов и т.д. Они делятся на две структурные 
группы: 

– игра-ознакомление, которая дает теоретические знания по материаловеде-
нию, машиноведению, охране труда, эргономике. Они призваны познакомить уче-
ников с изучаемым предметом; 

– разминочные игры – разминочные игры требуют от учеников освоения ос-
нов того или иного предмета. Кроме всего прочего, эти игры являются хорошим ин-
дикатором усвоения учащимися материала. Как правило, их рекомендуется исполь-
зовать для повторения и закрепления пройденного материала. 

Приведем общую схему проведения игрового занятия, каждую игру можно 
разделить на 4 этапа, которые могут быть реализованы в соответствии с логикой иг-
ры. 

1. Подготовительный этап: на этом этапе осуществляется изучение программ-
ного материала (если целью игры является систематизация и закрепление), подго-
товка сценария игры и необходимого оборудования. 

2. Процессуальный этап: проведение игры. 
3. Этап группового обсуждения: ведущий анализирует игру и делает оконча-

тельные выводы. 
4. Послеигровой этап: мотивационная проработка и психологическая реабили-

тация участников игры для усиления чувства достижения. 
К ведущему игры (педагогу) предъявляются следующие требования: 
1) он должен свободно ориентироваться в предмете, по которому происходит 

игра, быть компетентным в профессиональных вопросах, уметь отвечать на возни-
кающие в ходе игры вопросы участников; 

2) необходимы профессиональные навыки: ведущий должен как можно мень-
ше вмешиваться в процесс игры, воздерживаться от подсказок, стремиться повысить 
мотивацию самих учащихся; он должен уметь использовать возможности для под-
держки учеников, не только вербально, но и жестами, мимикой; 

3) ведущий должен уметь контролировать ход игры, поддерживать дисципли-
ну на должном уровне; он должен быть решителен и смел; 

4) у каждого ведущего должна вырабатываться своя, неповторимая и узнавае-
мая манера ведения игры, она включает как личный опыт преподавания, так и опыт, 
накопленный педагогами до него; подходить к игровому процессу и его ведению 
стоит творчески, осмысленно и осознанно. 
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Две крайности способны испортить педагогический эффект от игры – это по-
теря контроля над участниками и слишком строгая дисциплина, не позволяющая 
раскрыть потенциал учеников. 

Для поддержания игровой дисциплины часто используют следующие приемы, 
которые кратко изложим: 

1. Игра должна проводиться динамично, для того чтобы участники не от-
влекались от нее. 

2. Для слишком пассивных и не проявляющих игровую активность участ-
ников необходимо заранее составить ряд вопросов, дополнительных заданий или 
предложить интересные для них роли. 

3. Если дисциплина кем-то систематически нарушается, желательно ис-
пользовать невербальные средства общения, такие как взгляд, мимика, жест, чтобы 
не отвлекать других играющих разбором поведения нарушителя. 

4. Необходимо четко разграничивать понятия нарушения дисциплины и 
отсутствие интереса и принимать соответствующие педагогические решения. 

5. Если ученики чрезмерно увлекаются, бурно выражают эмоции, спорят, 
говорят все одновременно, можно напомнить им о времени игры и ее условиях, ко-
торые можно изменить во время игры, а можно ими дополнить следующую. 

Таким образом, для повышения качества образования преподаватели приме-
няют в своей профессиональной деятельности различные методы обучения, среди 
них метод игрового проектирования. Данный метод имеет большое преимущество. 
Это связано с тем, что игры сопровождают человека на протяжении всей его жизни 
и поэтому занимают доминирующее положение в деятельности школьников. 

Все обучающие игры должны поддерживать тот или иной принцип, предло-
женный И.И. Пидкасистым. Например, активность учащихся в игре, личностная 
направленность игры и ее эффективность. 

Разработка и реализация педагогических игр имеет определенную структуру: 
определение педагогических и игровых целей, определение результата игры, разра-
ботка содержания педагогической игры, разработка сюжета педагогической игры, 
формулирование правил педагогической игры, выбор средств проведения игры, пла-
нирование действия игры, определение критериев оценки. 
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Аннотация. В статье исследуется подходы к преподаванию дисциплины 

«История России» в школе, начиная с XVIII века по сегодняшний день. Рассмотре-
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Обучение предмету «История России» в школах имеет особое значение, по-
скольку позволяет ученикам понимать прошлое нашей Родины и ее развитие. Исто-
рические события помогают понять, как возникали и развивались различные поли-
тические, экономические и социальные системы. Обучающиеся узнают о ключевых 
датах и событиях, которые повлияли на формирование современной России. 

Изучение «История России» позволяет сформировать у молодых людей граж-
данское сознание, патриотизм и, конечно же, критическое мышление. Этот предмет 
помогает школьникам понять, что будущее России зависит от того, какой путь мы 
выберем сегодня. 

Актуальность сравнительного анализа подходов к преподаванию дисциплины 
«История России» состоит в том, что методы обучения истории России в школах 
менялись со временем в соответствии с развитием науковедения и образования. В 
связи с этим, необходимо провести сравнительный анализ, выявить их сильные и 
слабые стороны, определить, какие подходы более эффективны для достижения 
определенных учебных целей. Это позволит сделать выводы о том, какие методы и 
подходы следует использовать в преподавании данной дисциплины для повышения 
эффективности образовательного процесса. 

Проведение сравнительного анализа подходов к преподаванию дисциплины 
«История России» имеет научную новизну, так как существует недостаточное коли-
чество исследований, посвященных данной теме. При этом данная дисциплина яв-
ляется основополагающей для многих специальностей, поэтому такое исследование 
будет иметь важное значение для образовательной практики в целом.  

В первую очередь, изучение истории России велось в формате скучного пере-
числения событий и дат, без учета их общественного, экономического и культурно-
го значения. Однако в 20-м веке подход к обучению претерпел изменения, и стало 
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пониматься, что необходимо изучать конкретные события, анализировать их соци-
альные, экономические и культурные последствия. В настоящее время важным ас-
пектом обучения истории России является развитие умения критически мыслить, 
умение анализировать факты, искать причинно-следственные связи и сравнивать 
различные точки зрения. Современные методы преподавания акцентируют внима-
ние на использовании активных форм обучения, таких как дискуссии, дебаты, про-
екты, исследования и презентации. Все эти методы направлены на развитие навыков 
самостоятельной обработки материала учащимися. Некоторые школы также уделя-
ют большое значение применению современных технологий, например, интерак-
тивных досок, аудио- и видеоматериалов, чтобы сделать процесс обучения более 
увлекательным и эффективным. 

В первой половине XIX века в российских лицеях и гимназиях происходило 
формирование классической модели исторического образования. Изложение мате-
риала в учебнике было повествовательным и чрезмерно фактологичным. Отличи-
тельной чертой исторического образования в дореволюционной России была 
направленность образования в духе государственного централизма. [5] В учебнике 
воплощались идеи православия и диктатуры, как непоколебимой основы российско-
го государства. Большое внимание уделялось формированию национального само-
сознания подрастающего поколения. Преподавание истории основывалось на «репе-
тиционном методе», который включал повторение фактов, механическое запомина-
ние их. Новым этапом в развитии российской историографии были исторические 
труды Соловьева, в частности его 29-томная «История России с древнейших вре-
мен». В этом фундаментальном труде последовательно реализуются принципы ис-
торизма, а сама история России рассматривается как естественный и органичный 
процесс мирового развития. [3] 

С 1860-х годов до начала XX века преподавание истории в русских школах 
осуществлялось по учебникам Д.И. Иловайского, С.Е. Рождественского. Авторы 
этих учебников пытались красочно представить исторические явления и события. В 
тоже время научная сторона истории как науки была отражена в учебниках Соловь-
ева («Учебник русской истории»,1859). [4] 

Перемены, произошедшие в нашей стране в конце ХХ в., определили необхо-
димость коренных перемен в содержании исторического образования. Наблюдалась 
широкая популярность учебников В.О. Ключевского и С.Ф. Платонова, в частности 
эта учебники: «Краткое пособие по русской истории», «Учебник русской истории 
для средней школы» и «Сокращенный курс русской истории для средней школы», 
опубликованные в 1914 году. Однако в то же время активно проводились поиски 
новых идейных и структурно-содержательных основ для создания учебной литера-
туры, предназначенной для обучения учащихся средних учебных заведений. [2] 

В учебниках 2000-х годов и позднее наблюдается изменение в подходе к кри-
тике советского прошлого. Авторы учебников все еще обращают внимание на ха-
рактерные черты тоталитарных систем, но отказываются от использования термина 
«тоталитаризм». Это может быть связано с желанием избежать однозначной оценки 
и предоставить учащимся возможность самостоятельно анализировать и принимать 
собственные выводы. 
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Еще одной основной тенденцией в учебниках 2000-х и 2010-х годов является 
сокращение разделов, посвященных политическим репрессиям. Это может быть свя-
зано с желанием упорядочить материал и оставить больше места для других аспек-
тов истории. 

Тем не менее, в современных учебниках все еще подчеркивается роль пропа-
ганды и идеологической обработки в жизни советского общества. Это позволяет 
учащимся лучше понять механизмы контроля и манипуляции, используемые тота-
литарными системами. Такой подход помогает школьникам развивать критическое 
мышление и осознанное отношение к информации. 

В 2013 году по инициативе президента Российской Федерации Владимира Пу-
тина была начата работа по созданию концепции нового единого учебника истории 
России. Представленная Концепция нового учебно-методического комплекса по 
отечественной истории включает Историко-культурный стандарт. Одной из важных 
составляющих Историко-культурного стандарта является перечень рекомендуемых 
для изучения тем, понятий и терминов, событий и персоналий. Это позволяет обес-
печить единый комплексный подход к изучению истории и формированию истори-
ческого мышления учащихся. [1] 

В новом учебнике истории акцент делается на диалектической взаимосвязи 
между теоретическими подходами к предмету и дидактико-методическим содержа-
нием. Это значит, что учебник объединяет различные теоретические концепции и 
подходы, чтобы представить ученикам всеобщую историю в наиболее полном и це-
лостном виде. Принцип системности и целостности позволяет рассмотреть истори-
ческие события и процессы в контексте их взаимосвязей и влияния друг на друга. В 
результате ученик получает более полное понимание истории и может лучше усваи-
вать материал. 

С 1 сентября 2023 года старшеклассники обучаются по новому, единому учеб-
нику по истории, автором которого является Владимир Мединский. В его заявлении 
он также отметил, что этот учебник будет первым подобным по содержанию после 
распада СССР. Это означает, что данный учебник будет использоваться во всех 
школах России для преподавания истории учащимся старших классов. Единствен-
ный государственный статус учебника гарантирует его единообразие, соответствие 
учебной программе и наличие актуальной информации. Такой подход способствует 
повышению качества образования и стандартизации знаний [6]. Однако уже сегодня 
данный учебник вызывает много споров и разногласий. Одной из возможных про-
блем является субъективный подход автора к интерпретации исторических событий. 
Поскольку история часто вызывает споры и различные точки зрения, учебник может 
быть нацелен на пропаганду определенного идеологического взгляда или искажение 
фактов в пользу определенной политической пропаганды. Если учебник слишком 
сосредоточен на одном периоде или стране, это может исказить представление о 
мировой истории и влиять на формирование исторического сознания учащихся. 

Таким образом, мы провели сравнительный анализ подходов к преподаванию 
дисциплины «История России» в школе. Рассмотрели, как менялась изучения пред-
мета в школах, и какими учебниками пользовались учителя, в зависимости от поли-
тического режима страны. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СЕРВИСА «WORDWALL» ПРИ ОБУЧЕНИИ 
ИНОСТРАННОМУ ЯЗЫКУ 

 
Охлупина Валерия Васильевна 

 
Аннотация. Статья описывает применение возможностей интерактивных 

веб-приложений на примере сервиса «Wordwall» при изучении иностранного языка. 
Упражнения, создаваемые с помощью данной платформы, позволяют повысить 
эффективность усвоения устной и письменной речи. 

Ключевые слова: веб-приложение, иностранный язык, обучение, интерактив-
ный формат, устная и письменная речь, геймификация. 
 

USING THE «WORDWALL» SERVICE WHEN TEACHING 
A FOREIGN LANGUAGE 

 
Valeria V. Okhlupina 

 
Abstract. The article describes the use of interactive web applications on the exam-

ple of the «Wordwall» service when learning a foreign language. Exercises created with 
the help of this platform can improve the efficiency of mastering oral and written speech. 

Keywords: web application, foreign language, training, interactive format, oral and 
written speech, gamification. 
 

Внедрение цифровых инструментов в образовательный процесс позволяет по-
высить уровень усвоения знаний на занятиях иностранного языка. 

Среди множества имеющихся сервисов хочется обратиться к платформе 
«Wordwall». Возможности ее инструментов позволяют организовать занятие в двух 
форматах: интерактивном дистанционном и традиционном (с применением печат-
ных материалов, разработанных с помощью «Wordwall»). 

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202209240008
https://docviewer.yandex.ru/?tm=1697108901&tld=ru&lang=ru&name=dais-18-12-2011.pdf&text=%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%84%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F+%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2+%D0%BF%D0%BE+%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B8+%D0%B7%D0%B0+%D0%B2%D1%81%D0%B5+%D0%B2%D1%80%D0%B5%D0%BC%D1%8F+%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8C%D1%8F&url=https%3A//elar.urfu.ru/bitstream/10995/19764/1/dais-18-12-2011.pdf&lr=11067&mime=pdf&l10n=ru&sign=636793db88a5338baf468c7cbf450970&keyno=0
https://docviewer.yandex.ru/?tm=1697108901&tld=ru&lang=ru&name=dais-18-12-2011.pdf&text=%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%84%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F+%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2+%D0%BF%D0%BE+%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B8+%D0%B7%D0%B0+%D0%B2%D1%81%D0%B5+%D0%B2%D1%80%D0%B5%D0%BC%D1%8F+%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8C%D1%8F&url=https%3A//elar.urfu.ru/bitstream/10995/19764/1/dais-18-12-2011.pdf&lr=11067&mime=pdf&l10n=ru&sign=636793db88a5338baf468c7cbf450970&keyno=0
https://histrf.ru/read/articles/uchilishche-mudrosti-i-dobrodeteli-kak-200-let-nazad-prepodavali-istoriyu
https://histrf.ru/read/articles/uchilishche-mudrosti-i-dobrodeteli-kak-200-let-nazad-prepodavali-istoriyu
https://spbvedomosti.ru/news/nasledie/uchenie-po-tablitse-kak-prepodavali-istoriyu-v-xix-veke/
https://docs.edu.gov.ru/document/b12aa655a39f6016af3974a98620bc34/download/3243/
https://docs.edu.gov.ru/document/b12aa655a39f6016af3974a98620bc34/download/3243/
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В случае, когда содержание задания сформировано, можно установить его 
оформление и правила выполнения, переключая шаблоны. Одно и то же упражнение 
может быть представлено посредством различных шаблонов. 

Задания с помошью шаблонов могут строиться в игровой форме. Формат 
упражнений разнообразен. Шаблоны позволяют создать различные формы заданий: 
от анаграмм и кроссвордов до викторин, как для одного участника, так и для груп-
пы.  

Приведем пример использования некоторых шаблонов. 
1. Поиск слов. При составлении упражнения может быть задана опреде-

ленная тематика. После чего учащемуся предлагается найти и выделить слова из 
правого поля на отработку заданной темы. Выделенные слова окрашиваются разны-
ми цветами. Упражнение выполняется на время с фиксацией результата. 

Данное упражнение полезно для закрепления лексического материала, разви-
вает внимание. 

 
 

Рис. 1. Поиск слов по теме «Weather» («Погода») 
 

2. Анаграмма. Учащемуся предлагается набор букв, из которых путем пе-
ретаскивания собирается верное слово заданной тематики. Верно собранное слово 
окрашивается другим цветом. Время выполнения задается преподавателем. Данное 
задание позволяет запомнить написание слов и довести до автоматизма правиль-
ность их написания. 

Помимо слов, анаграмма позволяет работать с порядком слов в предложении и 
запоминать принципы его построения, понимать структуру.  

 
 

Рис. 2. Анаграмма по теме «Weather» («Погода») 
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3. Флэш-карты. Задание основано на использовании утверждений опреде-

ленной тематики, оформленных в виде карточек. На оборотной стороне которых 
располагается ответ, с которым учащийся может как согласиться, так и отклонить 
его. 

Данные задания способствует пониманию изучаемой темы и полезны для про-
ведения опроса. 

 
 

Рис. 3. Флэш-карты по теме «Weather» («Погода») 
 

Подводя итог, следует отметить, что использование сервиса «Wordwall» – де-
монстрация геймификации образовательного процесса. Обучение в форме игры по-
вышает мотивацию обучающихся и облегчает восприятие материала, способствует 
его лучшему усвоению. 
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В 5-6 КЛАССАХ 

 
Пермякова Марина Юрьевна 

 
Аннотация. Автор статьи обращает внимание на актуальную проблему 

обучения школьников доказательствам на уроках геометрии. В частности, в ста-
тье утверждается, что для решения этой проблемы нужна планомерная систе-
матическая работа, начиная с 5-6 классов. Необходима пропедевтика доказа-
тельств в процессе обучения математике учащихся 5-6 классов. Автором выделены 
умения, формирование которых на уроках математики и во внеурочной деятельно-
сти, является одним из направлений этой работы. 

Ключевые слова: пропедевтика доказательств, умение сравнивать, умение 
обобщать, умение рассуждать, умение делать выводы. 
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IN GRADES 5-6 

https://wordwall.net/ru
https://multiurok.ru/index.php/files/geimifikatsiia-s-ispolzovaniem-servisa-wordwall.html
https://skillbox.ru/media/education/kak-sozdavat-interaktivnye-uprazhneniya-v-wordwall/?ysclid=lokd424lwg495008771
https://skillbox.ru/media/education/kak-sozdavat-interaktivnye-uprazhneniya-v-wordwall/?ysclid=lokd424lwg495008771


101 
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Abstract. The author of the article draws attention to the current problem of teach-

ing schoolchildren proofs in geometry lessons. In particular, the article argues that to 
solve this problem, systematic systematic work is needed, starting from grades 5-6. Pro-
paedeutics of evidence is necessary in the process of teaching mathematics to students in 
grades 5-6. The author has highlighted skills, the formation of which in mathematics les-
sons and in extracurricular activities is one of the areas of this work. 

Keywords: propaedeutics of evidence, the ability to compare, the ability to general-
ize, the ability to reason, the ability to draw conclusions. 
 

Доказательство, как совершенно новая форма работы для школьников появля-
ется на уроках геометрии в 7 классе. Учащиеся впервые встречаются с доказатель-
ством теоремы и с решением задачи, в условии которой требуется доказать то или 
иное математическое утверждение. Доказательство теорем в первую очередь пре-
следует цель усвоения их учащимися, но эта цель не является единственной. По-
скольку необходимо научить учащихся доказывать самостоятельно математические 
факты. Для этого обучение геометрии необходимо сводить не только к накоплению 
теоретических знаний, но и формировать умения думать и выполнять логические 
действия анализа, синтеза, обобщения, сравнения, аналогии, классификации. Уме-
ние выполнять верно геометрическое доказательство является показателем новой 
ступени математического развития школьника. Эти предметные результаты прове-
ряются при выполнении выпускниками заданий итоговой аттестации по математике 
(ОГЭ и ЕГЭ). Следовательно, начинать учить доказательствам необходимо посте-
пенно, начиная с начальной школы [1]. В, частности, в 5-6 классах пропедевтике до-
казательств надо уделять значительно больше внимания. 

Среди направлений такой работы можно выделить следующие: 
1. Знакомство учащихся с наиболее интересными и важными фактами систе-

матического курса геометрии. 
2. Выполнение заданий, направленных на формирование логических действий 

(сравнение, обобщение, классификация, аналогия и др.). 
3. Развитие потребностей к логическим обоснованиям, рассуждениям [4]. 
Анализ учебников математики для 5-6 классов показывает, что большая часть 

задач на доказательство содержит в условии требования: показать, что данный кон-
кретный объект обладает нужным свойством; объяснить почему, данный объект или 
явление обладает конкретным свойством; объяснить свой ответ или свои действия. 
Например, как в заданиях 1,2 [2, 3]. 

Задание 1. Докажите, что произведение двух натуральных чисел кратно каж-
дому из множителей. 

Задание 2. Объясните, почему площадь каждой закрашенной фигуры равна
.1 2см  
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Рис. 1. Площадь закрашенной фигуры 

Для пропедевтики доказательств в курсе математики, на наш взгляд, таких за-
дач не достаточно. Основной акцент в обучении математике учащихся 5-6 классов 
должен быть сделан на формирование мыслительных операций и логического мыш-
ления, которые помогут им при изучении доказательств. В частности, особое вни-
мание следует уделить формированию умений сравнивать, обобщать, рассуждать, 
делать выводы. Выполнить это можно путем использования как обычных арифме-
тических упражнений, так и специально подобранных задач и упражнений логиче-
ского типа. Такие задания можно применять как в урочной, так и во внеурочной де-
ятельности по математике. 

Рабочая программа внеурочной деятельности в этом случае имеет интеллекту-
альное направление, вид внеурочной деятельности – познавательный. Занятия в об-
щем случае должны носить занимательный характер, быть направлены на развитие 
познавательного интереса к предмету и повышать уровень математической культу-
ры учащихся, расширяя их кругозор. Основной целью программы является пропе-
девтика геометрического курса математики для учащихся 5-6 классов. Каждое заня-
тие такой программы будет направлено на формирование определенных умений, 
необходимых в дальнейшем для выполнения доказательства математических пред-
ложений. 

Например, для достижения цели по формированию умения сравнивать пред-
меты и фигуры, можно использовать следующие задания. 

Задание 3. Посмотрите на рисунки. Сравните, что общего в данных фигурах и 
в чем их различие. 

 

 

 

 

 

 
Рис. 2. Сравнение фигур 

Задание 4. В чем сходство и в чем различие геометрических фигур, изобра-
женных на рисунке. 
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Рис. 3. Сходство и различие фигур 

Для достижения цели по формированию умения классифицировать математи-
ческие понятия, заданные в графической форме, вполне обоснованным будет ис-
пользование следующих типов заданий. 

Задание 5. Подумай, что объединяет фигуры верхнего ряда. Выбери среди 
пронумерованных ту фигуру, которая к ним подходит. 

 

 

 

 

 

 

 

а)   б)   в)   г) 

Рис. 4. Соответствие фигур по общим признакам 

Задание 6. Выбери среди пронумерованных фигур ту, которая подходит к фи-
гурам верхнего ряда. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
а)    б)   в)   г) 

Рис. 5. Соответствие фигур верхнего и нижнего ряда 
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Предложенные задания направлены на формирование умений находить общий 
признак объектов, находить объекты с похожими признаками и находить объект, 
который не обладает выделенным свойством. 

Задание 7. Всякий квадрат является прямоугольником или нет? 
Основным видом деятельности ученика при ответе на вопрос задания 7 явля-

ется выстраивание рассуждения, а потом его доказательство путем оперирования 
математическими терминами, определениями и их свойствами. 

Доказательства занимают особое место в школьном курсе математики. 
Научить школьника самостоятельно выполнять доказательство - одна из самых 
сложных задач в обучении математике. Для этого необходима планомерная подго-
товительная работа, которая может быть организована в разных направлениях. Один 
из путей пропедевтики доказательств мы видим в формировании необходимых уме-
ний у учащихся 5-6 классов с помощью системы специально подобранных для этого 
заданий в урочной и внеурочной деятельности по математике. 
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Abstract. The article emphasizes the importance of geographical knowledge. The 
ways of influence of modern technologies on geographical literacy are analyzed. The main 
recommendations for improving the geographical literacy of the population are proposed. 
The article is a practical contribution to the development of methods and approaches to 
the formation of geographical literacy of the population. 

Keywords: geographical literacy; literacy level; geographical knowledge; educa-
tion; geographical education; research; geographical skills; geographical educational 
program. 
 

Качественная система географического образования и просвещения необхо-
дима любому государству, стремящемуся к интенсивному развитию национальной 
науки, культуры, экономики и к достойной роли в мировой политике и экономике. 

«Географическая грамотность – это уровень знаний и понимания человека о 
месте, где он живет, и о взаимосвязях его окружения» [3, с. 183]. В современном 
информационном обществе, где доступ к географической информации более удобен 
и широк, формирование географической грамотности населения становится необхо-
димым, чтобы люди понимали сложные проблемы, с которыми сталкивается наш 
планета, и способствовали их решению. 

Человек является неотъемлемой частью природы, а его деятельность оказыва-
ет существенное влияние на окружающую среду. Географическая грамотность по-
могает осознать эту взаимосвязь и ориентироваться в изменяющемся окружении. 

С пониманием необходимости развития географической грамотности, многие 
страны активно внедряют методы и подходы, гарантирующие эффективное обуче-
ние этим знаниям. При этом особое внимание уделяется формированию у населения 
навыков анализа, интерпретации и применения географической информации. 
Неотъемлемой частью процесса формирования географической грамотности являет-
ся ознакомление с такими ключевыми понятиями, как местоположение, простран-
ство, масштаб, картография, региональная и глобальная интеграция и многие дру-
гие. От умения определять и анализировать причинно-следственные связи и влияние 
географических факторов на различные аспекты жизни зависит уровень географиче-
ской грамотности. 

«Повышение культурного уровня населения, знание географии способствует 
расширению культурного кругозора людей, дает представление о разнообразии ми-
ровых культур и способствует более глобальному мышлению. Географическая гра-
мотность помогает осознать важность бережного отношения к природным ресурсам 
и состоянию экосистем. Это способствует принятию решений, направленных на 
сбережение окружающей среды и устойчивое развитие» [2, с. 412]. 

Школы и университеты играют ключевую роль в формировании географиче-
ской грамотности. Важно разрабатывать и внедрять эффективные программы обу-
чения, которые включали бы как теоретическое изучение географических предме-
тов, так и практическую работу на местах. 

«Современные технологии позволяют значительно расширить доступ к гео-
графической информации. Онлайн-карты, спутниковые снимки и интерактивные 
инструменты помогают людям лучше понимать глобальные проблемы, а также изу-
чать и свободно обмениваться географическими данными»[4, с. 89]. 
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Можно выделить следующие способы влияния современных технологий на 
географическую грамотность (рис. 1). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

Рис. 1. Способы влияния современных технологий на географическую грамотность 
 

Современные технологии делают географическое образование более доступ-
ным и увлекательным. Они позволяют людям более глубоко понимать разнообразие 
нашей планеты, ее культурное наследие и глобальные проблемы. Это способствует 
увеличению географической грамотности населения и способствует лучшему пони-
манию сложных географических вопросов. 

Способы влияния современных технологий на гео-
графическую грамотность 

1. Интерактивные карты и приложения: 
Современные мобильные приложения и веб-
сервисы предоставляют доступ к интерактив-
ным картам, которые позволяют пользовате-
лям исследовать местности, изучать геогра-
фические особенности и получать информа-
цию о географии в реальном времени. Напри-
мер, Google Maps и Яндекс. Карты предостав-
ляют детализированные карты и сведения о 
местности. 

2. Географические образовательные 
платформы: Существуют специали-
зированные образовательные плат-
формы, такие как National Geographic 
Education, Coursera и Khan Academy, 
которые предлагают онлайн-курсы и 
ресурсы по географии. Эти курсы мо-
гут помочь углубить знания о различ-
ных аспектах мировой географии. 

 

3. Виртуальная реальность (VR) и до-
полненная реальность (AR): VR и AR 
технологии позволяют создавать иммер-
сивные географические образовательные 
опыты. Пользователи могут исследовать 
различные местности, путешествовать во 
времени и пространстве, и учиться о гео-
графии через визуальные и интерактивные 
приложения. 

     
      

    
   

   
     

      
    
 

 

4. Социальные сети и обмен опы-
том: Социальные сети и форумы 
предоставляют площадку для обмена 
географической информацией и 
опытом. Пользователи могут зада-
вать вопросы, делиться интересными 
фактами о местах, исследовать чу-
жие путешествия и учиться на их 
опыте. 

     
    

    
    

   
    

    
      

5.Специализированные географические 
приложения: Существуют приложения, спе 
циализированные на определенных аспектах 
географии, такие как геология, климатология, 
демография и даже астрономия. Эти прило-
жения помогают пользователям углубиться в 
конкретные темы. 

   
     
     

     
     

6. Онлайн-ресурсы для учителей и 

студентов: Учителя и студенты имеют 
доступ к онлайн-ресурсам, которые 
предоставляют учебные материалы, 
карты и задания по географии. Это 
упрощает процесс обучения и позволя-
ет лучше изучать мир. 
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На базе МБОУ школы № 40 г. Рязани с начала нового учебного года на уроках 
географии среди обучающихся 7- х классов проводился эксперимент. 

Учащиеся 7 «Б» класса обучались по классической системе обучения, с при-
менением учебников, контурных карт и рабочих тетрадей. В обучении 7 «А» класса 
использовались современные технологии обучения: интерактивные карты, геогра-
фические информационные системы (ГИС), спутниковые изображения. Каждую не-
делю проводилось сравнение результатов усвоения материала, по средствам тести-
рования и опроса. 

Для анализа использовались статистические методы, такие как сравнение 
средних значений, анализ дисперсии, корреляционный анализ и регрессионный ана-
лиз. Эти методы позволили определить наличие статистически значимого положи-
тельного влияния современных технологий обучения на географические знания. 

Результаты статистического анализа показывают, что группа, использующая 
современные технологии обучения, имеет более высокие средние оценки по знани-
ям географии, меньшую вариацию результатов и более сильную связь между ис-
пользованием технологий и уровнем знаний. Это может подтвердить положительное 
влияние современных технологий обучения на географические знания (рис. 2). 

 

 
 

Рис. 2. Влияние современных технологий обучения на географические знания 
 

Таким образом, результаты статистического анализа подтверждают положи-
тельное влияние современных технологий обучения на географические знания, что 
свидетельствует о возросшей потребности в их интеграции в традиционные образо-
вательные учреждения. Однако важно учитывать, что эффективность технологий 
обучения может различаться в зависимости от контекста обучения и индивидуаль-
ных особенностей учащихся. 

Для повышения географической грамотности населения в целом можно выде-
лить следующие рекомендации: 
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а) уделять больше внимания внедрению географического образования в 
школьные программы; 

б) расширять интеграцию современных технологий обучения в традиционных 
образовательных учреждениях для улучшения изучения географии; 

в) поощрять возможности получения географического образования на протя-
жении всей жизни с помощью неформальных средств, таких как онлайн-курсы, 
практикумы и семинарские занятия; 

г) внедрять разработки и использовать цифровые инструменты, адаптирован-
ные к различным стилям обучения и удовлетворяющих потребностям различных 
групп населения. 

«Развитие географической грамотности населения в современных условиях 
неразрывно связано с инновационными технологиями обучения. Эффективное ис-
пользование современных образовательных средств способствует формированию 
компетентных граждан, готовых к активному участию в глобальных процессах и 
принятию обоснованных решений» [4, с. 90]. 

Географическая грамотность населения помогает людям осознавать взаимо-
связь между собой и окружающей средой, развивает культурный уровень и способ-
ствует решению экологических проблем. Формирование географической грамотно-
сти требует совместных усилий образовательных учреждений, средств массовой 
информации, информационных технологий и активной личной позиции каждого че-
ловека. Только путем развития и совершенствования этих направлений можно до-
стичь более географически грамотного общества. 
 

ЛИТЕРАТУРА 
1. Амвросьева Л.В. Вопросы методики преподавания географии в школе: приемы работы с 

географической картой [Электронный ресурс] // Научно-методический электронный журнал «Ка-
лининградский вестник образования». – 2019. – №1. – Режим доступа:  https://cyberleninka.ru/ 
article/n/voprosy-metodiki-prepodavaniya-geografii-v-shkole-priemy-raboty-s-geograficheskoy-kartoy 
(Дата обращения: 19.11.2023). 

2. Лаврентьева И. А. Подходы к методике преподавания географии в новых условиях обра-
зовательного процесса // Ученые записки Казанского филиала «Российского государственного 
университета правосудия». – 2016. – Т. 12. – С. 410-415. 

3. Соколова Е. А. Уровень географической грамотности населения России // Материалы 
научно-практической конференции молодых ученых географов, Москва, 28 марта 2019 года. – 
Москва: Издательство «Перо». – 2019. – С. 181-184. 

4. Тимербулатова Л. Р. Инновационные модели обучения на уроках географии // Наука 21 
века: вопросы, гипотезы, ответы. – 2015. – № 6(15). – С. 86-92. 
 
УДК: 82.09 
 

ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ВОЗМОЖНОСТИ МУЛЬТИПЛИКАЦИОННЫХ 
ФИЛЬМОВ В ПРОЦЕССЕ ОБУЧЕНИЯ МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ 

 
Устинова Мария Вячеславовна 
Бажук Оксана Владимировна 
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фильмов в процессе обучения младших школьников. Мультипликационные фильмы 
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имеют большой потенциал в образовательном процессе для младших школьников, 
помогая им понимать, запоминать и анализировать учебный материал. 

Ключевые слова: мультипликационные фильмы, мультфильмы, младший 
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Abstract. The article examines the possibilities of animated films in the process of 
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В современном образовательном процессе мультфильмы являются мощным 
источником влияния на сознание и подсознание обучающихся. 

Мультипликационный формат обучения доступен для детей школьного воз-
раста и позволяет им осваивать учебные предметы. Мультфильмы усиливают 
наглядность, что положительно влияет на восприятие зрительной информации, по-
вышает осознанность воспринимаемого материала, формирует стойкий познава-
тельный интерес, позволяет длительное время удерживать внимание на необходи-
мом материале. 

Современные анимационные фильмы являются ключевым механизмом в со-
циализации младших школьников, влияя на формирование их мировосприятия и 
общего взгляда на мир. За счет своего эмоционального содержания и структуриро-
ванных поведенческих сценариев, мультфильмы не только захватывают внимание 
ребенка, но и способствуют формированию стандартных реакций на различные си-
туации. Мультфильмы привлекают детей своей яркой графикой и понятным содер-
жанием, которое способствует эффективному обучению. 

В исследованиях А.Ф. Бурухиной [1], Е.Н. Владыкиной [2], А.Ф. Лалетиной 
[3], Ю.Е. Красного [4] и др. было доказано, что мультипликационные фильмы явля-
ются одним из уникальнейших инструментов воздействия на ребенка благодаря 
своим сюжетам.  

Главная образовательная ценность мультипликационных фильмов заключает-
ся в универсальности воздействия на ребенка. Мультфильмы обладают богатыми 
педагогическими возможностями, а именно: 

- расширяют представления об окружающем мире, знакомят с новыми слова-
ми, явлениями, ситуациями; 

- показывают примеры поведения, что способствует социализации, поскольку 
дети учатся, подражая; 

- формируют оценочное отношение к миру, развитие мышления, понимание 
причинно-следственных связей; 
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- развивают эстетический вкус, чувство юмора; 
- помогают реализовать эмоциональные потребности. 
Однако технологический потенциал мультипликационных фильмов можно ре-

ализовать при методическом грамотном применении. Цифровые технологии уже 
давно пришли на смену привычным образовательным методам. Сегодняшняя муль-
типликация стала инструментом, который не только добавляет разнообразие в процесс 
обучения, но и помогает детям и подросткам прокачивать навыки общения, социализа-
ции, критического мышления.  

Главная цель и задача современного образования: формировать универсаль-
ные учебные действия у учащихся младшего школьного возраста, развивать их спо-
собности и умения, формировать мотивацию к обучению. Для успешного достиже-
ния поставленной цели необходимо правильно выбрать мультипликационный сю-
жет, который будет наиболее эффективно способствовать решению поставленных 
задач. 

В зависимости от возраста ребенка, мультипликация может быть разной по 
содержанию (таблица 1). 
 

Таблица 1 – Типы и содержание мультипликационных фильмов для детей младшего 
школьного возраста 

Тип мультипликационных фильмов Содержание 
Развлекательные мультипликационные фильмы мультфильмы, созданные для развлечения. Мо-

гут содержать в себе юмор, музыку, песни, сти-
хи, танцы, шутки. 

Познавательные мультипликационные фильмы мультфильмы, которые содержат познаватель-
ную информацию. В них есть смысл, который 
необходимо усвоить. 
Пример данных мультфильмов можно донести 
детям основы географии, математике, литерату-
ры. 

Поучительные мультипликационные фильмы мультфильмы, которые содержат глубокий 
смысл и мораль, заставляют задуматься о по-
ступках, о чувствах. 

Проблемные мультипликационные фильмы мультфильмы, содержащие проблемный сюжет, 
в котором персонаж решает определенную про-
блемную ситуацию. 

 
Для использования мультипликационных фильмов в урочной деятельности 

необходимо учесть время их показа. Минимальное время – от 3 до 7 минут, а мак-
симальное время – не более 14 минут. 

Таким образом, необходимо учитывать, что мультипликационные фильмы 
должны соответствовать программному материалу и теме урока. Это означает, что 
каждый мультфильм должен иметь четкую структуру, содержать дидактические 
элементы и выражать основную идею урока. 
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Аннотация. В статье обозначена актуальность формирования правосозна-
ния младших школьников. Многоаспектно рассмотрено понятие: «правосознание» в 
юридической и психолого-педагогической литературе. На основе анализа научной 
литературы нами были выделены уровни, структурные элементы и основные кри-
терии правосознания. 

Ключевые слова правовая культура, правосознание, уровни правосознания, 
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CONCEPT, ESSENCE, STRUCTURE 
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Abstract. The article indicates the relevance of the formation of the legal conscious-

ness of younger schoolchildren. The concept of «legal consciousness» in the legal and 
psychological-pedagogical literature is considered in many aspects. Based on the analysis 
of scientific literature, we have identified levels, structural elements and the main criteria 
of legal awareness. 

Keywords: legal culture, legal awareness, levels of legal awareness, education, le-
gal ideology, legal psychology, formation. 
 

В условиях современного российского образования важным направлением в 
области воспитания является формирование правовой культуры общества. Для до-
стижения поставленной цели педагогам необходимо особое внимание уделять раз-
витию правового сознания у обучающихся. В исследованиях В.В. Оксамытного, 
Н.А. Власенко, Л.А. Петручак отмечается взаимосвязь правовой культуры и право-
сознания индивида. Авторы указывают, что высокий уровень правовой культуры 
личности и общества напрямую зависит от степени сформированности правового 
сознания гражданина. 

Многие отечественные педагоги и юристы такие как, С.И. Володина, А.В. 
Малько, Н.И. Матузова, А.П. Семитко, Л.И. Семина в своих работах правосознание 
определяют, как первостепенное условие успешного существования индивида в 
правовом государстве. Исходя из вышеизложенного тезиса, ученые предлагают 
начинать развитие правового сознания в общеобразовательных учреждениях с це-
лью подготовки будущего поколения к реализации собственной личности в обще-

https://%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA.%D1%80%D1%84/library/kinopedagogika_kak_effektivnij_dialog_uchenika_i_u_215456.html
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стве. Для достижения поставленной задачи педагогу важно иметь представления о 
понятии: «правосознание», его структурных компонентах, уровнях и критериях 
сформированности у индивида. 

Обратимся к определению термина: «правовое сознание». В трудах А.В. 
Малько, Н.И. Мутузова, Р.С. Байниязова, А.А. Тамберга, А.Р. Ратиновой, Н.В. Крас-
нова предложены собственные трактовки к данному понятию. Рассмотрим некото-
рые подходы определения правосознания: 

• система знаний о правовой сфере общества, ее истории возникновения, 
современное состояние права, основные идеи, которые определяют правовое регу-
лирование общества; 

• отражение правовых представлений и правовой действительности в 
юридических знаниях; 

• отношение человека к действующему законодательству, собственным 
правам и обязанностям, а также соблюдение или нарушение законов личностью; 

• ценностное и точное восприятие индивидом юридической информации 
[2]. 

Таким образом, мы можем сделать вывод, что правосознание представляет со-
бой многогранное понятие, которое сочетает в себе знания, отношение и деятель-
ность личности в условиях общества. Наиболее комплексное определение, которое 
совмещает в себе вышеизложенные подходы, в своих работах представил И.А. Иль-
ин. Автор определяет правовое сознание, как особую форму общественного созна-
ния, которая включает в себя систему юридических знаний, собственное отношение 
к правовым явлениям и осуществление деятельности индивида на основе действу-
ющего законодательства. 

Для построения педагогического процесса важно знать и учитывать структур-
ные элементы правосознания личности. Как правило, большинство юристов, среди 
наиболее известных деятелей в правовой сфере, мы можем отметить, А.Б. Венгеро-
ва, С.С. Алексеева, А.Г. Спиркина выделяют два компонента правового сознания 
индивида: правовая идеология и правовая психология. 

В работе Г.Х. Ефремовой правовая идеология определяется, как совокупность 
взглядов, идей, теорий, представлений, в которых оценивается правовая действи-
тельность и правовые явления в обществе. На уровне конкретной личности правовая 
идеология выражена информативностью индивида в правовой области. Отсутствие 
определенной базы юридических знаний обеспечивает недостаточную реализацию 
собственного потенциала личности в правовой деятельности. Е.А. Лукашова в своем 
исследовании отмечает, что правовая идеология представляет собой основной эле-
мент правового сознания индивида, поскольку оснащает человека необходимыми 
умениями и знаниями для правотворческой деятельности и сохранения правопоряд-
ка в обществе. 

Обратимся ко второму компоненту правосознания – правовая психология. 
Л.И. Петражицкий особое внимание в своих работах уделял данному элементу. 
Юрист отмечает, что правовая психология – это оценивание индивидом желаемого и 
существующего законодательства, которое выражается в виде настроения, эмоций, 
чувств личности, группы, общества. Значимость второго элемента правового созна-
ния состоит в том, что человек испытывает эмоциональные реакции на правовую 
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действительность или правовое явление и формирует собственную модель поведе-
ния с учетом испытываемых эмоций.  

Итак, можно отметить, что правосознание состоит из двух основных компо-
нентов: правовая идеология и правовая психология. Наличие достаточной степени 
сформированности указанных компонентов определяет уровень развития правового 
сознания личности. 

При анализе научной литературы, мы выяснили три уровня развития правосо-
знания индивида. В исследовании Г.И. Саундуца, юрист отмечает следующие уров-
ни правового сознания: 

1. Обыденное правосознание. Данный уровень формируется вследствие 
личного опыта человека, индивид имеет базовые представления о праве, знает необ-
ходимые для осуществления деятельности права и обязанности, владеет навыками 
разрешения конфликта. Эмоциональное восприятие правовой действительности 
преобладает над рациональным. 

2. Профессиональное правосознание. Для достижения второго уровня 
необходима специальная подготовка и осуществление юридической деятельности. 
Индивид свободно владеет юридическими нормами, понимает систему права, осо-
знает значение закона в жизни общества, обладает правовыми навыками для защиты 
собственных свобод. 

3. Научное правосознание. Указанный уровень основывается на проведе-
ние индивидом исследований в области права, осуществление законодательной дея-
тельности, наличие полноценного знания о правовой системе ее формах, методах, 
механизмах [4]. 

Для определения уровня развития правосознания О.В. Зандовой были разра-
ботаны три критерия: когнитивный, аксеологический и поведенческий компонент. 

Когнитивный компонент представляет собой систему юридических знаний, 
которая основана на представлениях о нормативно-правовых актах, основных пра-
вах и обязанностях индивида; знание о правовых институтах, их функций в обще-
стве; понимание значения и роли законодательства в стране. 

Аксеологический компонент основан на отношении личности к правовым яв-
лениям. Главными показателями высокого уровня сформированности предложенно-
го критерия – это наличие у индивида уважение к правам и обязанностям, закону; 
законопослушность; положительное отношение к справедливости, ответственности; 
нетерпимость к правонарушениям; наличие оценочных суждений при реализации 
правовых норм. 

Поведенческий компонент обеспечивает конкретное поведение индивида. Ос-
новными показателями указанного критерия являются: наличие навыка принятия 
самостоятельных решений по защите и реализации собственных прав; готовность 
личности планировать и осуществлять правомерную деятельность; умение приме-
нять юридические знания на практике [1]. 

Таким образом, мы можем сделать вывод, что формирование правосознания 
является актуальной задачей в системе образования. Особое внимание педагогу 
необходимо уделять собственным знаниям, умениям и навыкам в области правовой 
культуры. Для построения педагогического процесса важно помнить о сущности 
правосознания, его структуре, которая состоит из двух элементов: правовая идеоло-
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гия и правовая психология, об уровнях развития правового сознания: обыденное, 
профессиональное и научное, а также о наличии точных критериев оценки уровня 
сформированности правосознания. 
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Аннотация. В данной статье рассматривается роль информационно-

коммуникативных технологий в процессе обучения математике. Информационно-
коммуникативные технологии (ИКТ) объединяют в себе различные наборы техни-
ческих инструментов и ресурсов, которые используются для сбора, обработки, 
хранения, управления и использования информации, а также технологии для обще-
ния. Было выявлено, что при внедрении и использовании ИКТ в процессе обучения в 
школе особую важность обретает уровень знаний и подготовки преподавателей. 
Важно, чтобы подготовленные учителя эффективно интегрировали ИКТ в обуче-
ние. 
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Abstract. This article examines the role of information and communication technol-

ogies in the process of teaching mathematics. Information and communication technolo-
gies (ICT) combine various sets of technical tools and resources that are used to collect, 
process, store, manage and use information, as well as technologies for communication. It 
was revealed that when introducing and using ICT in the learning process at school, the 
level of knowledge and training of teachers is of particular importance. It is important that 
trained teachers effectively integrate ICT into teaching. 
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Информационно-коммуникативные технологии (ИКТ) объединяют в себе раз-
личные наборы технических инструментов и ресурсов, которые используются для 
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сбора, обработки, хранения, управления и использования информации, а также тех-
нологии для общения. Информационно-коммуникативные технологии являются од-
ним из базисов современного общества. Уровень государственного прогресса и раз-
вития напрямую зависит от уровня развития и использования ИКТ в различных сфе-
рах деятельности, в том числе в образовании. ИКТ способны разрешить проблемы, 
связанные с нехваткой финансирования образования, нехватки учителей и других 
ресурсов. 

ИКТ образуются на стыке двух терминов и категорий: коммуникация и ин-
формация, т.е. информационные технологии и связь. Согласно определению ЮНЕ-
СКО, сформулированному в 2000 г., информационные технологии – это научная, 
технологическая и инженерная дисциплина и совокупность методов управления, ис-
пользуемых при операциях с информацией [1]. Согласно определению Р. Прайтерча, 
ИКТ – это сети, которые предоставляют новые возможности для обучения посред-
ством использования цифровых ресурсов. Согласно определению С. Блюртона 2002 
года, ИКТ консолидируют информационные и коммуникационные технологии, яв-
ляясь комплектом технологических инструментов и устройства, используемым для 
создания, распространения, хранения и управления информацией. 

ИКТ изменяют современные процессы, в том числе преподавание математики, 
добавляя элементы прикладного использования ИКТ в учебную среду. Новые циф-
ровые ИКТ – это не одна или две технологии, это комбинация физического обору-
дования, программного обеспечения, мультимедиа и каналов системы. Сегодня ИКТ 
в области образования включают в себя широкий спектр быстро развивающихся 
технологий, таких как персональные компьютеры, цифровые камеры, Интернет, об-
лачные вычисления, электронные таблицы, облачные технологии, локальные сети, 
потоковое воспроизведение, широкий спектр специализированных приложений, 
текстовые процессоры, виртуальная среда, симуляторы, электронные библиотеки, 
инструменты видеоконференцсвязь, эмуляторы и т. д. ИКТ обеспечивают цифровые 
ресурсы, благодаря которым ученики, учителя и другие участники образовательного 
процесса могут получить доступ к учебным материалам и курсам материал из любо-
го места в любое время. 

При внедрении и использовании ИКТ в процессе обучения в школе особую 
важность обретает уровень знаний и подготовки преподавателей. Важно, чтобы под-
готовленные учителя эффективно интегрировали ИКТ в обучение. 

Выполненный анализ актуальных зарубежных и отечественных исследований 
выявил, что ИКТ открывает дополнительные возможности и потенциал для учени-
ков: 

− геометрические изображения могут быть представляться студентам с 
помощью проектора в двумерном и трехмерном изображениях, что повысит 
качество усвоения материала и позволит лучше закрепить материал; 
− с помощью Интернета актуальная информация и данные всегда доступ-
ны для студентов; 
− используя различные теории тригонометрии, можно сделать ИКТ зави-
симыми от практических приложений и так далее [4, 5]. 
Таким образом, ИКТ имеют широкое применения для решения проблем ака-

демической работы в ходе обучения математике. 
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При использовании ИКТ на уроках математики в первую очередь уделяется 
особое внимание математике. Некоторые примеры использования ИКТ в математи-
ке: 

− портативные, графические калькуляторы; 
− компьютеризированные графики; 
− специализированное программное обеспечение; 
− электронные таблицы и базы данных и т. д.  
Используя ИКТ в качестве инструмента обучения, учителя могут максимизи-

ровать влияние ИКТ в математическое образование [6]. 
Мощность использования ИКТ увеличивается, когда инструмент используется 

для решения проблем, происходит концептуальное развитие и развитие критическо-
го мышления при освоении математики. Используя ИКТ в качестве инструмента, 
обучающиеся продуктивно проводят время разработки стратегии для решения 
сложных проблем и развития глубокого понимания различных тем математики. 

Для извлечения максимальной пользы от применения ИКТ, их конструктивно-
го и эффективного применения, обучающимся необходимо овладеть базовыми тех-
ническими навыками: 

1. Использование графических калькуляторов и электронных таблиц для выпол-
нения расчетов. 

2. Использование графического калькулятора для построения графиков, что по-
вышает их точностью. 

3. Решение квадратных уравнений посредством графических калькуляторов и 
электронных таблиц. 

4. Использование геометрических и тригонометрических приложений. 
5. Рисование геометрических фигур: треугольника, куба и т. д. 
6. Измерение и составление характеристики для процессов и явлений в текущий 

момент и условиях. 
Таким образом, ИКТ могут использоваться в большинстве областей математи-

ки. 
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Аннотация. В работе рассматриваются особенности экологического обра-
зования в курсе физической географии 5 класса. Выделены характерные особенно-
сти экологического компонента начального курса физической географии. Рассмот-
рена значимость практико-ориентированной экологической деятельности учащих-
ся при изучении курса. Отдельное внимание уделяется формированию элементов 
экологической культуры в процессе освоения курса. 
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Abstract. The paper discusses the features of environmental education in the course 

of physical geography of the 5th grade. The characteristic features of the ecological com-
ponent of the initial course of physical geography are highlighted. The importance of 
practice-oriented environmental activities of students during the course is considered. 
Special attention is paid to the formation of elements of ecological culture in the process 
of mastering the course. 
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В настоящее время в образовательном пространстве большое внимание уде-
ляется экологическому образованию, которое является важнейшим элементом 
формирования экологической культуры школьника. Современная школа развива-
ется в условиях разрушения идеалов и отсутствия четких ориентиров развития. А 
ситуация такова, что сегодня в руках школы, сосредотачиваются силы, которые 
так или иначе, в близких и отдаленных следствиях, могут воздействовать на эко-
логическую составляющую личности учащихся, а именно к формированию у них 
экологической культуры. В силу этого экологическое образование должно осу-
ществляться со школьной скамьи [3 с.3, 9]. В системе обучения оно должно носить 
характер непрерывного и целенаправленного процесса, цель которого – сделать 
каждого человека экологически грамотным, носителем экологической культуры 
[2, с.15]. 

В средней общеобразовательной школе экологическое образование носит 
междисциплинарный характер. Однако школьная география по сравнению с дру-
гими учебными дисциплинами отличается большей экологизацией. В школьном 
образовании, курс географии – единственный предмет, рассматривающий эколо-
гические проблемы на трех уровнях: глобальном, региональном и локальном на 
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основе краеведческого подхода. Не менее важно и то, что он включает материал 
оценочного характера. Такой подход является важной составной частью целостно-
го процесса воспитания экологического сознания. Особое внимание в работе уде-
ляется не только научно-теоретическим основам, но и формированию ценностных 
ориентаций, эстетического восприятия окружающей среды. Начальный курс гео-
графии в 5 классе, имеет большую важность не только для лучшего понимания, 
доступности и усвоения учащимися экологических знаний, но и для развития по-
знавательной самостоятельности, активности, формирования элементов экологи-
ческой культуры школьников [1, с. 35]. 

Важнейшей методологической составляющей, обеспечивающей реализацию 
экологического компонента программы по географии 5 класса и формирование на 
его основе экологической культуры, выступает творческая деятельность учащих-
ся, основанная на решении учащимися проблемных вопросов и заданий, выполне-
нии практических работ оценочного характера, способствующих развитию цен-
ностных ориентаций. 

Кроме того, для формирования экологической культуры важное значение 
имеют работы на местности по оценке характера воздействия человека на окру-
жающую среду. На их основе у школьников вырабатывается привычка правильно, 
критически оценивать свое поведение в природе, поступки других людей, выбрать 
линию поведения, соответствующую законам природы и общества. Знание и со-
блюдение учащимися правил поведения в природе во время экскурсий, туристиче-
ских и краеведческих походов, свидетельствуют о степени наличия в них элемен-
тов экологической культуры [4, с.2]. 

Ключевая особенность рассматриваемого географического курса является то, 
что в нем начинается формирование представления о географии как науке о Земле и 
обществе. В процессе его изучения закладываются основы ценностных ориентаций 
учащихся, понимание ими взаимосвязей между отдельными компонентами приро-
ды, человеком и окружающей средой, необходимости соблюдения в повседневной 
жизни правил поведения в природе. Общие глобальные вопросы взаимодействия 
природы и общества конкретизируются примерами хозяйственной деятельности 
населения, бережного отношения к природе, закрепляются в ходе выполнения уча-
щимися элементарной практической работы по изучению и охране окружающей 
природной среды. 
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Аннотация. В настоящее время развитие педагогики как науки привело к вы-
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педагогике. Поэтому понятие «педагогическая технология» на данный момент 
имеет немалое количество формулировок и классификаций. В данной статье рас-
смотрены различные определения понятия «педагогическая технология», проанали-
зированы технологии, наиболее подходящие для обучения учащихся решению задач 
по физике, а также дано описание применения каждой из технологий при решении 
задач по теме «Кинематика». 
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Abstract. Currently, the development of pedagogy as a science has led to the identi-

fication of the most effective methods of receiving, processing, transmitting and storing in-
formation, which in turn has led to the identification of more technologies in pedagogy. 
Therefore, the concept of «pedagogical technology» currently has a considerable number 
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Для наилучшего понимания того, что понимается под педагогической техно-
логией, рассмотрим определения данному понятию. 

Толковый словарь русского языка предлагает нам следующее определение по-
нятия технологии: «Технология – это совокупность приемов, применяемых в каком-
либо деле, мастерстве, искусстве» [10]. 

Творчески подошел к определению понятию «педагогическая технология» 
В.М. Шепель: «Технология – это искусство, мастерство, умение, совокупность ме-
тодов обработки, изменения состояния» [13]. 

Согласно Б.Т. Лихачеву, педагогическая технология – это «совокупность пси-
холого-педагогических установок, определяющих специальный набор и компоновку 
форм, методов, способов, приемов обучения, воспитательных средств; она есть ор-
ганизационно-методический инструментарий педагогического процесса» [8]. 

В.П. Беспалько дает следующее понятие: «Педагогическая технология – это 
содержательная техника реализации учебного процесса» [1]. 
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И.П. Волков рассматривал педагогическую технологию как «описание про-
цесса достижения планируемых результатов обучения» [2]. 

М.А. Чошанов в своем определении утверждал, что технология обучения – это 
«составная часть дидактической системы» [12]. 

В.М. Монахов дает следующее определение: «Педагогическая технология – 
это продуманная во всех деталях модель совместной педагогической деятельности 
по проектированию, организации и проведению учебного процесса с безусловным 
обеспечением комфортных условий для учащихся и учителя» [9]. 

По М.В. Кларину «Педагогическая технология означает системную совокуп-
ность и порядок функционирования всех личностных, инструментальных и методо-
логических средств, используемых для достижения педагогических целей» [7]. 

С развитием технологий в педагогике появилась необходимость в их класси-
фикации.  

Проанализировав различные классификации педагогических технологий, вы-
делим основные технологии, с помощью которых можно реализовать обучение 
учащихся решению задач по физике: 

1) игровые технологии [11]; 
2) информационные технологии [11]; 
3) технологии проблемного обучения [4]; 
4) групповые технологии [3]; 
5) технологии развивающего обучения [5]; 
6) поэтапного формирования умственных действий [6]. 

Ниже описано, каким образом каждая из этих педагогических технологий мо-
жет быть реализована при решении задач по теме «Кинематика». 

Через игровые технологии можно организовать обобщающий урок по теме 
«Кинематика» путем реализации урока-игры, с помощью которого учащиеся могут 
закрепить пройденный материал, проверить знание физических понятий, величин, 
единиц измерения, а также через решение задач по кинематике. Урок-игра повысит 
вовлеченность учащихся в образовательный процесс. 

Информационные технологии помогут наглядно представить учебный матери-
ал через презентации и иллюстрации, проверить знания учащихся по результатам 
использования раздаточного материала (карточки для самостоятельной работы с за-
дачами по кинематике), визуализировать процессы свободного падения тела и дви-
жения тела, брошенного под углом к горизонту через использования моделей дви-
жения, что также поможет учащимся лучше понять процесс, описанный в задаче и 
быстрее и качественнее решить ее. 

Использование технологий проблемного обучения помогает развивать у уча-
щихся мыслительную деятельность, способность применять усвоенные ранее знания 
для нахождения решения данной проблемы через решение задач. 

Использование групповых технологий помогает обучающимся закрепить по-
лученные знания путем коммуникации в группе, что в свою очередь повышает ско-
рость и эффективность решения задач. 

Технологии развивающего обучения применяются на всех этапах образова-
тельного процесса. При решении задач по кинематике ученик развивает активность 
мыслительной деятельности, способность к коммуникации с учителем и остальными 
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учениками при решении задачи у доски, внимательность при анализе условия зада-
чи. 

Технологии поэтапного формирования умственных действий предполагают 
реализацию следующей последовательности этапов: 

1) мотивация; 
2) объяснение учителя; 
3) внешнее действие; 
4) внешнеречевые действия; 
5) внутриречевые действия; 
6) переход к дейcтвиям в уме. 
Технологии поэтапного формирования умственных действий помогают уче-

нику на всех этапах решения задач. При прочтении задачи ученик получает мотива-
цию к ее решению, на этапе анализа условия происходит материальное или психо-
логическое осмысление задачи, ее наложение на жизненный опыт ученика. Решение 
первых задач по теме сопровождается озвучиванием всех действий, выполняемых 
учеником для ее решения. Этап внутриречевых действий реализуется в процессе 
решения задач самостоятельно, ученик уже не оглашает свои действия, а озвучивает 
их «про себя». Заключительный этап – переход к действиям в уме – формирует у 
ученика способность решить задачу, не озвучивая своих действий вовсе, таким об-
разом время решение задачи сокращается, сам процесс автоматизируется и выходит 
из сферы сознания. 
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Abstract. The paper shows the possibilities of the course «The world around us» in the 
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Общество 21 века активно развивается в сфере науки и техники. Постоянно 
появляются новые и совершенствуются уже имеющиеся технологии, которые помо-
гают человеку в жизни и улучшают ее. В современном мире ничто не стоит на ме-
сте, все развивается и меняется, современная жизнь предъявляет человеку новые 
требования, в связи с тем, что человечество испытывает острую потребность в ак-
тивных, нестандартно и творчески мыслящих людях, способных быстро решать по-
ставленные временем и обществом задачи, принимать верные решения, имеющих 
собственное мнение и способных его отстоять. Младший школьный возраст не яв-
ляется исключением из данного правила, так как с самого раннего возраста у детей ста-
раются сформировать перечисленные качества и умения как родители, так и учителя 
школ. 

Следует отметить, что на современном этапе развития образования уделяется 
серьезное внимание развитию творческих способностей у младших школьников, так 
как творческие способности – это, в первую очередь, возможность продуктивно 
мыслить, формировать новые образы воображения, умение анализировать, сопо-
ставлять, видеть связи там, где они на первый взгляд не имеют место быть, прояв-
лять наблюдательность и т.д. [1, с. 110]. Данный вопрос на сегодняшний день явля-
ется одним из актуальных вопросов школы и одной из целей ФГОС [2, с. 15]. 

Курс «Окружающий мир» для начальной школы имеет все возможности для 
формирования творческих способностей, так как при его изучении младшие школь-
ники могут столкнуться с одной стороны с нестандартными, а с другой стороны 



123 

творческими заданиями. В УМК «Окружающий мир» образовательной программы 
«Школа России» предполагается реализация системно-деятельностного подхода, ко-
торый является методологической основой нового стандарта.Учителем используют-
ся различные формы и методы работы, которые помогают развить в ученике его 
творческие способности и критическое мышление, проводятся интересные виктори-
ны, игры-путешествия, беседы, которые способны заинтересовать младших школьников, а 
также пробудить в них творческую активность. 

Незаменимыми инструментами в пробуждении творчества, воображения и не-
стандартного мышления являются листы бумаги, кисти, краски, пластилин, ручки и 
карандаши. При помощи этих предметов младшие школьники могут, например, 
написать сочинение от лица какого-нибудь растения или животного, составить крос-
сворд или ребусы по разным темам, касающимся курса «Окружающий мир», сма-
стерить поделку или нарисовать рисунок. Полет творчества и фантазии гарантиро-
ван. 

Также огромную роль в развитии творческих способностей ребенка на уроках 
окружающего мира играет проектная деятельность. В процессе групповой или ин-
дивидуальной работы дети выбирают интересующую их тему и с большим энтузи-
азмом ищут информацию как из печатных источников, так и из интернет-ресурсов. 
Данный вид работы не только сплачивает товарищей по проекту, учит слушать и 
слышать друг друга, а также учит самоконтролю и самооценке своей работы, но еще 
и расширяет кругозор, учит работать с информацией, выбирать главное, уметь пред-
ставлять свою работу с последующей защитой. 

Проектная деятельность может сопровождаться проблемным обучением, когда 
перед детьми встает какой-то вопрос, на который они должны путем проб и ошибок 
без помощи учителя ответить. Умение выходить из таких сложных ситуаций, прояв-
ляя креатив, и есть творческие способности [1, с. 114]. 

Уроки окружающего мира способствуют развитию красивой, лаконичной, 
связной речи, умению самостоятельно думать, размышлять, сочинять, делать выво-
ды. Кроме того, они могут быть связаны с продуктивнымивидами деятельности. 
Учащиеся занимаются рисованием, аппликацией, конструированием, моделирова-
нием. На протяжении изучения всего курса детям предлагается создавать различные 
памятки. Так, например, в 3 классе при изучении темы «Охрана животных», детям 
нужно составить памятку «Правила друзей природы» и к этим правилам нарисовать 
условные знаки [3, с. 87]. В 4 классе при изучении темы «Планеты солнечной систе-
мы» детям нужно слепить из пластилина модели планет [4, с. 9]. Можно сказать, что 
данные задания абсолютно точно развивают воображение и творческие способности 
младших школьников. 

Таким образом, проанализировав программу А.А. Плешакова «Окружающий 
мир» и учебные пособия, прилагающиеся к данному курсу, можно сделать вывод, 
что все это дает возможность педагогу развивать творческие способности школьни-
ков. Хотелось бы добавить, что процесс обучения в школе должен строиться таким 
образом, чтобы ребенок смог понять и познать себя, свой внутренний мир, смог раз-
вить свою фантазию, мышление, воображение и в итоге стал тем самым активным, 
нестандартно и творчески мыслящим человеком, который способен быстро решать 
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задачи и принимать верные решения, а также имеющим собственное мнение и спо-
собным его отстаивать. 
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Актуальность. Необходимость внедрения ФГОС НО нового поколения в об-
разовательные учреждения требует тщательного пересмотра основных направлений 
работы, основанных на системно-деятельностном подходе к обучению, развитию 
УУД и навыков самообучения, которые способствуют саморазвитию и самосовер-
шенствованию через активное обучение новому социальному опыту [3]. При этом 
знания, умения и навыки не только формируются и применяются, но и сохраняются 
благодаря активным действиям самостоятельных учащихся. 

Важно не только создать новые условия, но и изменить сам процесс обучения, 
освоить новые формы организации обучения, новые образовательные технологии и 
создать новую информационно-образовательную среду. 

Несмотря на проводимые реформы в начальном образовании, существует 
множество проблем, с которыми учащиеся все еще сталкиваются. Внесенные изме-
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нения в программы, методы и образовательные материалы предложили ряд реше-
ний, но не привели к достаточному повышению эффективности обучения. 

Проблема внедрения нетрадиционных методов уроков в начальной школе ак-
туальна и для теории, и для практики. Современная система образования стремится 
формировать высокообразованные и интеллектуально развитые личности, способ-
ные строить целостную картину мира и понимать глубинные связи между явления-
ми и процессами в этой картине. Мы считаем, что нетрадиционные уроки играют 
ключевую роль в улучшении и модернизации организационных форм обучения. 

Вопросы о нетрадиционных формах организации учебных занятий и о коллек-
тивном способе обучения были исследованы такими учеными, как А.Г. Ривин, В.К. 
Дьяченко, X.Й. Лийметс, А.Д. Семенова, М.А. Мкртчян, И.Г. Литвинская, М.В. Кла-
рин, А.А. Ярулов, А.Ю. Карпинский, В.В. Архипова. 

Использование нетрадиционных уроков в образовательном процессе способ-
ствует развитию у школьников познавательного интереса, мыслительных процессов 
и положительной мотивации к учению. 

Цель статьи – раскрыть технологию использования нетрадиционных уроков 
по русскому языку у младших школьников. 

Основная часть. В настоящее время, когда начальная школа активно развива-
ется, каждый учитель должен проявлять творческий подход к своей работе. Это 
означает, что уроки необходимо проводить разнообразным и увлекательным спосо-
бом. Учителя начальных классов должны быть специалистами в различных областях 
знаний, таких как математика, русский язык, литературное чтение, технология и 
другие предметы. 

Однообразие урока, когда проводится проверка домашнего задания, задаются 
вопросы, объясняется новый материал, закрепляется и дается домашнее задание, со 
временем вызывает у ребенка скуку и притупляет их внимание. Мы предлагаем ис-
пользовать нетрадиционные формы урока по русскому языку. Задания, которые 
ученики получают на таких уроках, помогают им находиться в атмосфере поиска и 
экспериментирования. Когда дети участвуют в обсуждениях и выполняют творче-
ские задания, это способствует развитию их личности и укрепляет уверенность в 
своих силах. 

Нетрадиционный урок имеет целью не просто развлечение, а обучение с инте-
ресом. Ребенок уже с малых лет должен понимать, что достижения требуют усилий 
и труда. Каждый урок вносит свой вклад в решение задач и выполняет конкретные 
функции, которые являются частью более широкого учебного материала. 

Формула эффективности урока состоит из двух компонентов – тщательной 
подготовки и мастерства проведения урока. Поэтому важно следовать рекомендаци-
ям по проведению нетрадиционных уроков. Некоторые из этих рекомендаций вклю-
чают следующее: 

- нетрадиционные уроки лучше использовать в качестве итогового этапа для 
обобщения и закрепления знаний, умений и навыков учащихся; 

- частое использование таких форм организации урока нецелесообразно, так 
как это может вызвать потерю интереса к предмету и процессу обучения; 

- нетрадиционный урок требует тщательной подготовки, включая разработку 
конкретных целей обучения и воспитания; 
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- при выборе форм нетрадиционных уроков учителям необходимо учесть свои 
личные особенности, уровень готовности и специфику класса и учащихся в целом 
[1, с. 2, 3]. 

Следовательно, не существует готовых методик организации нетрадиционных 
уроков, но учителя исходят из понимания, как проводить такие уроки. Мы предлага-
ем технологию использования нетрадиционных уроков по русскому языку для 
младших школьников (рис.1). Нетрадиционные формы уроков, представленные в 
технологической карте, делают русский язык более доступным, увлекательным и 
привлекательным для всех учащихся. Они способствуют активному участию уча-
щихся и развитию необходимых знаний, умений и навыков. 
 

 
Рис. 1. Технологическая карта проведения нетрадиционных уроков по русскому языку у младших 

школьников 
 

На уроках русского языка уделяется большое внимание словарной работе, 
чтобы поддерживать интерес детей к этому этапу урока и стимулировать их готов-
ность к словарной работе дома. Рассмотрим несколько нетрадиционных вариантов 
словарных диктантов: 
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1. Загадки: учитель читает загадки, а ученики отгадывают слова, которые за-
писывают, подчеркивая непроверяемые буквы и ставя ударение. 

2. Картинный диктант: учитель показывает картинки с изображением предме-
тов, и учащиеся пишут слова, соответствующие изображениям. Можно проводить 
этот диктант разными способами, например, комментированное письмо или дик-
тант-молчанку. 

3. Грамматическая эстафета с элементами соревнования: на доске выписаны 
слова с пропущенными орфограммами. Ученики делятся на команды и одновремен-
но вставляют в слова пропущенные орфограммы. Побеждает команда, которая 
быстрее справляется с заданием и делает наименьшее количество ошибок [2, с. 9, 
11]. 

Вывод. Все эти нетрадиционные формы уроков в начальной школе популярны 
благодаря своей игровой основе, оригинальному проведению и возрастным особен-
ностям младших школьников. Открытые уроки с использованием таких форм всегда 
являются выигрышными, поскольку они предлагают не только игровой подход и 
оригинальную подачу материала, но и активную работу учащихся. Однако нетради-
ционное построение урока требует больших затрат времени, сил и ресурсов. К со-
жалению, не всегда хватает времени для подготовки к таким урокам, и не каждый 
урок должен быть организован в виде игры, чтобы не вызывать усталости и потери 
интереса к предмету. 
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ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ МЕХАНИЗМЫ КОРРЕКЦИИ 
ЭМОЦИОНАЛЬНОГО ВЫГОРАНИЯ ПЕДАГОГОВ, 

РАБОТАЮЩИХ В УСЛОВИЯХ КРАЙНЕГО СЕВЕРА 
 

Шерешкова Елена Андреевна 
Вихарева Юлия Викторовна 

 
Аннотация. Работа направлена на выявление психологических механизмов 

коррекции эмоционального выгорания педагогов. Представлены материалы экспе-
риментального исследования, полученного на выборке педагогов. Результаты кон-
статирующего эксперимента дали возможность разработать программу по кор-
рекции эмоционального выгорания педагогов и апробировать ее в эксперименталь-
ной группе (N=9). В процессе апробации были выявлены психологические механизмы 

https://moluch.ru/th/4/archive/25/709/
https://base.garant.ru/197127/53f89421bbdaf741eb2d1ecc4ddb4c33/
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коррекции эмоционального выгорания педагогов. Контрольный эксперимент показал 
наличие статистически значимых сдвигов в экспериментальной группе (t-критерий 
Стьюдента). Разработанная программа может быть использована в психологиче-
ской работе с педагогами, имеющими высокий или средний уровень эмоционального 
выгорания. 

Ключевые слова: эмоциональное выгорание, педагоги, психологические меха-
низмы, коррекция эмоционального выгорания. 
 

PSYCHOLOGICAL MECHANISMS OF CORRECTION 
OF EMOTIONAL BURNOUT OF TEACHERS 

WORKING IN THE CONDITIONS OF THE FAR NORTH 
 

Elena A. Shereshkova 
Yuliya V. Vikhareva 

 
Abstract. The work is aimed at identifying psychological mechanisms for correcting 

teachers' emotional burnout. The materials of an experimental study obtained on a sample 
of teachers are presented. The results of the ascertaining experiment made it possible to 
develop a program for correcting teachers' emotional burnout and to test it in an experi-
mental group (N=9). In the process of approbation, psychological mechanisms of correc-
tion of teachers' emotional burnout were revealed. The control experiment showed the 
presence of statistically significant shifts in the experimental group (Student's t-test). The 
developed program can be used in psychological work with teachers who have a high or 
medium level of emotional burnout. 

Keywords: emotional burnout, teacher, psychological mechanisms, correction of 
emotional burnout. 
 

Проблема эмоционального выгорания педагогов в настоящее время стоит до-
вольно остро. В результате эмоционального выгорания наступает физическое и пси-
хическое истощение, такому истощению особенно подвержены учителя школ. Это 
связано с тем, что трудовая деятельность учителя связана с регулярным общением с 
другими людьми, большой ответственностью, эмоциональными переживаниями. 

Проблеме эмоционального выгорания посвящено достаточно большое количе-
ство исследований как отечественных, так и зарубежных. Исследованием проблемы 
эмоционального выгорания в отечественной психологии занимались такие ученые, 
как Б.Г. Ананьев, Л.Г. Дикая, А.А. Реан, Л.М. Митина, В.В. Бойко, Е.П. Ильин М.В. 
Борисова, Н.В. Назарук, Т.И. Ронгинская, О.А. Баронина. В зарубежной психологии 
проблемой эмоционального выгорания занимались К. Маслач, С. Джексон, Б. Перл-
ман, Е. Хартман и другие. 

Многими авторами отмечается, что эмоциональное выгорание – выработан-
ный личностью механизм психологической защиты в форме полного или частичного 
исключения эмоций (понижения их энергетики) в ответ на психотравмирующие 
воздействия (Г. Фройденбергер, К. Маслач, С. Джексон, В.В. Бойко, Н.Е. Водопья-
нова). 

Противоречие – между обширностью исследований уровня эмоционального 
выгорания педагогов и отсутствием таковых по проблеме эмоционального выгора-
ния педагогов, работающих в условиях Крайнего Севера; между необходимостью 
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коррекции эмоционального выгорания педагогов, работающих в условиях Крайнего 
Севера и отсутствием научно-обоснованных методов его коррекции. 

Цель исследования: коррекция эмоционального выгорания педагогов, работа-
ющих в условиях Крайнего Севера. 

Предмет исследования: процесс коррекции эмоционального выгорания педа-
гогов. 

Гипотеза исследования: процесс коррекции эмоционального выгорания педа-
гогов, работающих в условиях Крайнего Севера, будет эффективным, если актуали-
зировать психологические механизмы. 

Методы исследования: 
1. Теоретические (анализ психолого-педагогической литературы, научное 

обобщение, научное сравнение). 
2. Эмпирические («Диагностика профессионального выгорания» (К. Маслач, 

С. Джексон в адаптации Н.Е. Водопьяновой), методика диагностики уровня эмоцио-
нального выгорания (В.В. Бойко). 

3. Методы качественной и количественной обработки данных (методы мате-
матической статистики). 

Теоретико-методологические основы: модель эмоционального выгорания В.В. 
Бойко, концепция эмоционального выгорания К. Маслач. 

Эмоциональное выгорание – выработанный личностью механизм психологи-
ческой защиты в форме полного или частичного исключения эмоций (понижения их 
энергетики) в ответ на психотравмирующие воздействия. 

Коррекция эмоционального выгорания педагогов – это, прежде всего, лич-
ностная психологическая подготовка специалиста. Здесь имеется в виду практиче-
ское обучение, направленное на развитие стрессоустойчивости профессионала. 

Исследование проводилось с воспитателями и учителями, выборка составила 
100 человек в возрасте от 22 до 65 лет, из них имеющих стаж работы на Крайнем 
Севере от 2 до 48 лет. 

Результаты констатирующего эксперимента показали, что большинство педа-
гогов ощущают эмоциональное истощение, что проявляется в исчерпании эмоцио-
нальных, физических, энергетических ресурсов. Также, большинство педагогов не 
чувствуют отстранение от окружающих, они не раздражительны в ситуации обще-
ния. Помимо этого, у большинства педагогов может возникнуть чувство вины за 
собственный негативизм, снижение профессиональной и личной самооценки, появ-
ление чувства собственной несостоятельности, безразличия к работе. Фаза «Напря-
жение» у большинства педагогов не сформирована. Фаза «Резистенция» у большин-
ства педагогов находится в стадии формирования Фаза «Истощение» не сформиро-
валась в большинстве случаев. 

По результатам констатирующего эксперимента нами была разработана про-
грамма коррекции эмоционального выгорания педагогов. 

Целью программы является коррекция эмоционального выгорания педагогов. 
Задачами программы выступают следующие: 
• расширить знания педагогов о проблеме эмоционального выгорания; 
• обучить педагогов психотехническим приемам саморегуляции негативных 

эмоциональных состояний; 
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• обучить педагогов навыкам дыхательной гимнастики и релаксации; 
• отработать и закрепить навыки на практике. 
Ориентировочное количество тренингов: 10. 
Продолжительность тренингов: 120 минут. 
Количество участников: 9. 
Принципы, лежащие в основе программы. 
Принцип единства диагностики и коррекции. Задачи коррекции эмоциональ-

ного выгорания педагогов поставлены на основе полной диагностики показателей 
эмоционального выгорания. 

Деятельностный принцип. Предполагает обучение педагогов навыкам релак-
сации (в частности, в тренинговой работе), в коммуникативной деятельности педа-
гогов между собой. 

Принцип комплексности методов психологического воздействия. Программа 
предполагает использование многообразия приемов и техник арт-терапии, сказкоте-
рапии, беседы и др., способствующих снижению уровня эмоционального выгорания. 

Учет эмоциональной сложности материала. Программа предполагает приме-
нение методов, приемов и техник, которые создают благоприятный эмоциональный 
фон, стимулируют положительные эмоции. 

Принцип сотрудничества. Программа предполагает использование методов 
организации коллективной деятельности с целью снижения уровня эмоционального 
выгорания педагогов. 

Критерии отбора в тренинговую группу: высокий уровень по шкалам профес-
сионального выгорания педагогов, сформированная фаза эмоционального выгора-
ния, или фаза, находящаяся в стадии формирования, низкий уровень жизнеспособ-
ности. 

Механизмы коррекционного воздействия: 
Внешние: 
1. Сообщение информации. Информирование педагогов об эмоциональном 

выгорании и жизнеспособности в целом. Информационный обмен между педагога-
ми («Рациональное использование времени», «Продуктивный копинг», «Удоволь-
ствие»). 

2. Внушение надежды. Появление надежды на успех решения проблемы эмо-
ционального выгорания под влиянием улучшения состояния других участников тре-
нинга и собственных достижений («Мои ресурсы в работе», «Миссия современного 
педагога», «Спасибо»). 

3. Интерперсональное влияние. Получение новой информации о себе за счет 
обратной связи. Возможность возникновения в группе эмоциональных ситуаций, с 
которыми участники ранее не могли справиться, их вычленение, анализ и проработ-
ка («Обратись к коллеге за помощью», «Я учусь у тебя…», «Давление»). 

4. Механизм индивидуализации личности. Механизм становления независи-
мого педагога, который характеризуется в индивидуальных чертах личности («Карта 
моей жизни», «План моего дня», «В чем смысл моей работы?»). 

Внутренние: 
1. Рефлексия. Познание педагогами собственной деятельности, умение ви-

деть в ней успехи и ошибки, исправлять их в процессе тренингов тренингов («Важ-
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ные и неважные дела», «Мои эмоции на уроке», «Ценности»). 
2. Эмпатия. Процесс эмоционального отклика личности на переживания дру-

гой, который проявляется в понимании партнера, сочувствии и сопереживании, а 
также активной поддержке и оказания помощи («Айсберг», «Моечная машина», 
«Калейдоскоп эмоций»). 

3. Саморегуляция. Системная характеристика, которая отражает субъектную 
природу личности, включая ее способность устойчиво функционировать в разных 
жизненных условиях («Сосуды долга и права», «Мария Ивановна», «Карусель об-
щения»). 

Условия реализации программы: 
− активная работа всех членов группы; 
− длительность воздействия (занятия проводятся с 06.02. по 27.04.2023); 
− наличие необходимого материала: листы бумаги, цветные карандаши, 

письменные принадлежности. 
− проведение занятий в специально организованном пространстве, в благо-

приятное время и эмоционально положительной обстановке. 
Далее представлена сравнительная характеристика контрольной и экспери-

ментальной групп по уровням эмоционального выгорания педагогов. 
По шкале «Эмоциональное истощение» в экспериментальной группе выявле-

ны незначительные изменения до и после проведения формирующего эксперимента 
(показатель в зоне неопределенности, tэмп = 3,3, изменения на уровне ρ ≤ 0,01). В 
контрольной группе значимых изменений не выявлено (tэмп = 0,6, при ρ ≤ 0,05). 

По шкале «Деперсонализация» в экспериментальной группе выявлены значи-
мые изменения до и после проведения формирующего эксперимента (tэмп = 3,4, при 
ρ ≤ 0,01). В контрольной группе значимых изменений не выявлено (tэмп = 2,1, при 
ρ ≤ 0,05). 

По шкале «Редукция личных достижений» в экспериментальной группе выяв-
лены незначительные изменения до и после проведения формирующего экспери-
мента (показатель в зоне неопределенности, tэмп = 3,3, изменения на уровне ρ ≤ 0,01). 
В контрольной группе значимых изменений не выявлено (tэмп = 0,6, при ρ ≤ 0,05). 

По результатам проведения диагностики уровня эмоционального выгорания 
В.В. Бойко были выявлены результаты по каждой фазе. 

По общему баллу по фазе «Напряжение» в экспериментальной группе выявле-
ны значимые изменения до и после проведения формирующего эксперимента (tэмп = 
4,7, при ρ ≤ 0,01). В контрольной группе значимых изменений не выявлено (tэмп = 1, 
при ρ ≤ 0,05). 

По общему баллу по фазе «Резистенция» в экспериментальной группе выявле-
ны значимые изменения до и после проведения формирующего эксперимента (tэмп = 
7,2, при ρ ≤ 0,01). В контрольной группе показатель находится в зоне неопределен-
ности, то есть, существуют незначительные изменения (tэмп = 3,5, присутствуют на 
уровне ρ ≤ 0,05). 

По общему баллу по фазе «Истощение» в экспериментальной группе выявле-
ны значимые изменения до и после проведения формирующего эксперимента (tэмп = 
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3,6, при ρ ≤ 0,01). В контрольной группе значимых изменений не выявлено (tэмп = 
2,1, при ρ ≤ 0,05). 

По шкале «Неадекватное эмоциональное реагирование» в экспериментальной 
группе выявлены значимые изменения до и после проведения формирующего экс-
перимента (tэмп = 5,2, при ρ ≤ 0,01). В контрольной группе показатель находится в 
зоне неопределенности, то есть, существуют незначительные изменения (tэмп = 2,5, 
присутствуют на уровне ρ ≤ 0,05). 

По шкале «Эмоционально-нравственная дезориентация» в экспериментальной 
группе выявлены значимые изменения до и после проведения формирующего экс-
перимента (tэмп = 5,4, при ρ ≤ 0,01). В контрольной группе показатель находится в 
зоне неопределенности, то есть, существуют незначительные изменения (tэмп = 2,5, 
присутствуют на уровне ρ ≤ 0,05). 

По шкале «Расширение сферы экономии эмоций» в экспериментальной группе 
выявлены незначительные изменения до и после проведения формирующего экспе-
римента (показатель в зоне неопределенности, tэмп = 2,7, изменения на уровне ρ ≤ 
0,05). В контрольной группе значимых изменений не выявлено (tэмп = 0, при ρ ≤ 
0,05). 

По шкале «Редукция профессиональных обязанностей» в экспериментальной 
группе изменений до и после проведения формирующего эксперимента не выявлено 
(tэмп = 0,9, при ρ ≤ 0,05). В контрольной группе значимых изменений так же не выяв-
лено (tэмп = 1, при ρ ≤ 0,05). 

По шкале «Эмоциональный дефицит» в экспериментальной группе выявлены 
значимые изменения до и после проведения формирующего эксперимента (tэмп = 6,6, 
при ρ ≤ 0,01). В контрольной группе значимых изменений не выявлено (tэмп = 0,8, 
при ρ ≤ 0,05). 

По шкале «Эмоциональная отстраненность» в экспериментальной группе вы-
явлены значимые изменения до и после проведения формирующего эксперимента 
(tэмп = 5,3, при ρ ≤ 0,01). В контрольной группе значимых изменений не выявлено 
(tэмп = 1,5, при ρ ≤ 0,05). 

По шкале «Личностная отстраненность (деперсонализация)» в эксперимен-
тальной группе выявлены незначительные изменения до и после проведения форми-
рующего эксперимента (показатель в зоне неопределенности, tэмп = 2,6, изменения 
на уровне ρ ≤ 0,05). В контрольной группе значимых изменений не выявлено (tэмп = 
0,6, при ρ ≤ 0,05). 

По шкале «Психосоматические и психовегетативные нарушения» в экспери-
ментальной группе значимых изменений до и после проведения формирующего 
эксперимента не выявлено (tэмп = 1, при ρ ≤ 0,05); в контрольной группе значимых 
изменений так же не выявлено (tэмп = 2, при ρ ≤ 0,05). 

Таким образом, проанализировав первичную и повторную диагностику с по-
мощью математической статистики в контрольной и экспериментальной группе, 
можно сделать вывод: наша программа является эффективной, гипотеза подтвер-
ждена. 
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В соответствии с Приказом от 12 августа 2022 года «О внесении изменений в 
федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего образо-
вания, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Фе-
дерации о 17 мая 2012 года № 413» в рамках реализации образовательных программ 
среднего профессионального образования (СПО) на базе основного общего образо-
вания предусматривается обязательное изучение дисциплины «География» [1, с. 25]. 

Актуальность изучения дисциплины «География» в рамках СПО в технологи-
ческих вузах определяется, во-первых, исключительным значением формирования 
всесторонне развитой личности обучающегося. Во-вторых, география дает про-
странственное понимание социально-экономических и природных явлений, позво-
ляет понимать взаимосвязи и принципы размещения производственных сил, что в 
свою очередь вооружает обучающихся навыками планирования своей профессио-
нальной деятельности в условиях глобализации, цифровизации и меняющегося ми-
ра. И, наконец, в-третьих, данный предмет воспитывает чувства патриотизма, взаи-
мопонимания с другими народами, уважения культуры разных стран и регионов ми-
ра, ценностных ориентаций личности посредством ознакомления с важнейшими 
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проблемами современности, c ролью России как составной части мирового сообще-
ства. 

Цель современного географического образования – не только овладевание 
обучающимися знаниями и умениями прикладного характера, но и приобретение 
ими метапредметных результатов; воспитание творческой личности, способной к 
успешной самореализации в современном динамически меняющемся мире и приоб-
щение к географической культуре; изучение формирование у молодежи чувства 
патриотизма. 

Учебный предмет «География» входит в общеобразовательный цикл и отно-
сится к общественно-научным предметам. География приобретает особое значение 
как предмет в современных условиях, когда среднее профессиональное образование 
нацелено на формирование кадров, которые уже на выпуске смогут составить до-
стойную конкуренцию опытным работникам производства, а также в контексте со-
циального и профессионального запроса на «мягкие» навыки, креативность и твор-
чество, наличие надпрофессиональных компетенций у выпускника [3, с. 180]. 

Особое место занимает география в системе среднего профессионального об-
разования в высших учебных заведениях, реализующих образовательную програм-
му среднего общего образования в пределах освоения основной профессиональной 
образовательной программы среднего профессионального образования (ОПОП 
СПО) на базе основного общего образования при подготовке специалистов среднего 
звена. География, как общественно-научная дисциплина, относится к общеобразова-
тельному циклу учебного плана ОПОП СПО. 

В содержание учебной дисциплины включены практические занятия и лекции, 
имеющие профессиональную значимость для обучающихся, осваивающих выбран-
ные профессии или специальности СПО [2, с. 90]. 

В системе среднего профессионального образования обучающиеся осваивают 
завершающую часть дисциплины «География», а именно курс «Экономическая и 
социальная география мира». Этот курс завершает формирование у обучающихся 
представлений о географической картине мира, и направлен на понимание геогра-
фических взаимосвязей общества, раскрытия географических аспектов глобальных и 
региональных явлений и процессов, разных территорий. Содержание курса призвано 
сформировать у обучающихся целостное представление о современном мире, о ме-
сте России в этом мире, а также развить познавательный интерес к другим народам 
и странам. 

Возникает вопрос, как в преподавании общеобразовательной дисциплины 
«География» уйти от «школьной» модели обучения и ориентировать обучающихся 
на получение профессии. При этом общеобразовательная дисциплина «География» 
отличается объемностью материала и сложностью понятий. Вследствие возникает 
низкая мотивация обучающихся к ее изучению. И как итог обучающиеся не видят 
связи между получаемыми географическими знаниями и своей будущей професси-
ей. 

Включение географического образования в систему СПО базе основного об-
щего образования целесообразно, если мы учитываем в процессе обучения направ-
ление подготовки обучающихся, тем самым ориентируя обучающегося на выбор 
профессии. В свою очередь использование географических знаний в системе СПО 
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позволяет повышать мотивацию обучающихся к получению знаний и освоению 
профессиональных умений и навыков впоследствии, способствует развитию геогра-
фического кругозора и профессиональной компетентности [4, с. 292]. 

Географическую грамотность обучающихся системы СПО необходимо под-
держивать на высоком уровне, это является частью требований образования в новое 
время, когда учащийся должен быть всесторонне развитой активной творческой 
компетентной личностью. Географические знания способствуют осознанию своей 
профессиональной деятельности на благо страны и необходимы для развития про-
фессионала любого направления. 

Роль географии в профессионализации специалиста связана с ее мировоззрен-
ческой ролью, умением мыслить географически, т.е. комплексно, критично, с пони-
манием закономерностей социально-экономической деятельности [3, с. 183]. 

Географические знания способствуют осознанию своей профессиональной де-
ятельности на благо страны и необходимы для развития профессионала любого 
направления. 
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Итогом успешного освоения студентами программ среднего специального об-
разования является написание и защита выпускной квалификационный работы. 
Проектная деятельность является основой подготовки студентов колледжей к напи-
санию курсовых и выпускных работ. В ходе работы над проектами по дисциплинам 
студенты приобретают навыки научного поиска, подготовки и оформления отчетов, 
публичного выступления. Таким образом происходит формирование профессио-
нальных (hardskills) и надпрофессиональных (softskills) компетенций в ходе учебно-
го процесса [6], студенты готовятся к научно-исследовательской деятельности. Са-
мостоятельная научная работа и выработка навыков грамотного делового письма 
являются актуальными вопросами подготовки специалистов на всех уровнях обра-
зования. 

Выполнение индивидуальных проектов предусмотрено на первом курсе по 
специальностям среднего профессионального образования на базе основного обще-
го образования при освоении дисциплин школьного компонента, куда входят такие 
учебные предметы как химия, физика, география, история, русский язык, литерату-
ра, иностранный язык, информатика и т.п. Наибольший интерес представляют про-
екты, носящие междисциплинарный характер и связанные с выбранной профессией. 
В них студенты имеют возможность применить свои знания изразных предметных 
областей и погрузиться с первого курса в профессию. Например, информационные 
технологии могут быть использованы в разных областях человеческой и научной 
деятельности для сбора, систематизации, обработки, анализа и визуализации данных 
[7]. Этот тип индивидуальных проектов делает научную работу увлекательной для 
студентов, позволяет проявить в полной мере индивидуальность и формирует 
устойчивый интерес к научно-исследовательской деятельности [8]. 

Успешное написание и защита индивидуального проекта зависят от многих 
факторов: выбора научного руководителя, предметной области, темы проекта, изу-
чения научной литературы и подготовки обзора, проведения эксперимента или ис-
следования, подготовки результатов, написания отчета и его защиты. На каждом 
этапе необходима методическая и психологическая поддержка научного руководи-
теля [3] и контроль этапов выполнения проекта, например, с применением балльно-
рейтинговой системы, которая имеет ряд преимуществ: оценивание индивидуаль-
ных достижений, отслеживание динамики освоения предмета и выполнения работ, 
контроль со стороны студента своей успеваемости [2]. 

Выбор научного руководителя зависит, как правило, от области знаний, инте-
ресующей студента или темы, которую он планирует раскрыть в своей работе. Сле-
дующие этапы работы над проектом требуют активного взаимодействия с научным 
руководителем и четкого следования инструкциям методических указаний. Сначала 
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составляется план работы над индивидуальным проектом с указанием сроков вы-
полнения каждого этапа. Здесь формируются навыки планирования, соблюдения 
сроков, подготовки отчетов по каждому этапу выполнения работы. 

Далее следует изучить научную литературу, статьи, которые доступны по вы-
бранной теме. Важно ознакомить студентов с методикой поиска научной информа-
ции в научных библиотеках и сети Интернет, которая за последние 20 лет стала ос-
новным источником информации [1], научитьвыбирать актуальные и достоверные 
источники информации. Научному руководителю следует объяснить, что в совре-
менном информационном обществе существует переизбыток несистематизирован-
ной и недостоверной информации, которую необходимо безошибочно определять и 
отсеивать. Для этого организуются занятия и консультации студентов с применени-
ем интерактивных методов обучения, во время которых проводится совместный 
анализ и обсуждение подобранных источников: определяется их научная новизна, 
актуальность, соответствие тематике, достоверность, научность и т.п. [5]. 

Оформление отчета в соответствии с методическими требованиями является 
важным этапом индивидуального проекта. Умение редактировать и оформлять до-
кументы – необходимое умение не только для учебного процесса, но и для профес-
сиональной деятельности. Большинство студентов не владеют навыками работы в 
офисных программах, не умеют грамотно оформлять документы, невнимательно от-
носятся к требованиям методических указаний. Преподавателям нужно контролиро-
вать не только оформление, но и структуру письменных работ студентов. Сформи-
рованные в ходе работы компетенции делового письменного общения важны при 
подготовке курсовых и выпускных квалификационных работ [3]. Кроме подготовки 
самого отчета для защиты проекта готовится доклад и его презентация, которая 
должна отражать все этапы исследования, включать в себя различные способы 
представления информации: таблицы, рисунки, инфографику и т.п. [4]. В ходе за-
щиты индивидуального проекта студенты учатся выступать перед аудиторией, четко 
излагать суть своего исследования, отвечать на вопросы. 

В заключении можно сказать, что работа над индивидуальным проектом явля-
ется важным этапом формирования компетенций. Вырабатываются необходимые 
навыки самостоятельной работы, исследовательской деятельности, развивается 
творческий подход, происходит формирование личностных качеств, необходимых 
современному специалисту в любой сфере профессиональной деятельности. 
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Роль самооценки в развитии личности переоценить трудно. Самооценка явля-
ется мощным регулятором деятельности и поведения человека. Оценка себя как 
успешного в определенном виде деятельности сопровождается самооценкой лич-
ностных качеств, т.е., оценивая себя как способного к определенному роду деятель-
ности, человек оценивает и те свои качества, благодаря которым он добился успеха. 

Проблеме самооценки посвящены многочисленные исследования зарубежных 
и отечественных ученых таких как: Б.Г. Ананьев, Е.И. Савонько, В.Ф. Сафин, А. М. 
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Байбаков, Л.И. Рувинский, Л.И. Божович, А.И. Липкина, У. Джеймс, Ф. Хоппе, Т. 
Дембо. 

В ГБПОУ «Брянский областной колледж искусств» было проведено исследо-
вание, в котором приняли участие 66 респондентов – студенты обучающиеся на 1-4 
курсах различных специальностей. 

Для исследования самооценки личности студентов 1-4 курсов, нами использо-
валась методика Т.В. Дембо, С.Я. Рубинштейн в модификации А.М. Прихожан. 
Данная методика основана на прямом оценивании (шкалировании) студентами ряда 
личных качеств, таких как способности, характер, уверенность в себе и т.д. Респон-
дентам предлагалось на вертикальных линиях отметить определенными знаками 
уровень развития у них этих качеств (показатель самооценки) и уровень притязаний, 
т.е. уровень развития этих же качеств, который бы удовлетворял данных респонден-
тов [1, с. 100–108 ]. 

Описание исследования 
Методика проводилась фронтально с каждой группой. Обработка результатов 

проводилась по шести шкалам (первая, тренировочная, – «здоровье» – не учитыва-
ется). Каждый ответ выражался в баллах, соответственно ответы студентов получи-
ли количественную характеристику. 

1. По каждой из шкал определяется: а) уровень притязаний – расстояние в мм 
от нижней точки («0») до знака «х»; б) высота самооценки – расстояние в мм от 
нижней точки («0») до знака «–». 

2. Определяется средняя величина показателей самооценки и уровня притяза-
ний по всем шкалам. Средние величины показателей сравниваются с таблицей: 

 
Таблица 1 – Количественные характеристики уровня самооценки и уровня притязаний 

 Низкий Средний Высокий Очень высокий 
Уровень притязаний до 60 60–74 75-89 90–100 
Уровень самооценки до 45 45–59 60-74 75–100 

 
Результаты исследования и их интерпретация 
Исследование проводилось со студентами 1-4 курсов Брянского областного 

колледжа искусств различных специальностей. 
Количество испытуемых составляло 66 человек. Возраст испытуемых: 1 курс – 

от 15 до 16 лет; 2 курс – от 16 до 18 лет; 3 курс – от 17 до 19 лет; 4 курс – от 19 до 22 
лет. 

Результаты исследований уровня самооценки студентов (показатель уровня 
самооценки): 

Проанализировав полученные результаты, мы можем сказать, что среди сту-
дентов 1-х курсов преобладает заниженная самооценка. Из 12 опрошенных респон-
дентов 41% (5 человек) имеют низкий уровень самооценки. Количество баллов ниже 
45 указывает на заниженную самооценку и свидетельствует о крайнем неблагополу-
чии в развитии личности. Эти студенты составляют «группу риска». За низкой са-
мооценкой могут скрываться два совершенно разных психологических явления: 
подлинная неуверенность в себя и «защитная», когда декларирование собственного 
неумения, отсутствия способностей позволяет не прилагать никаких усилий. 25% 
(3студента) имеют высокий уровень самооценки, что свидетельствует о реалистиче-
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ской (адекватной) самооценке. 16% (2 человека) из 12 опрошенных имеют средний 
уровень самооценки, что также относится к норме. И, также 16% (2 студента) имеют 
очень высокий уровень самооценки. 

Среди студентов 2-х курсов преобладает завышенный уровень самооценки, из 
16 человек опрошенных, 43% (7 студентов) имеют завышенную самооценку, что 
указывает на определенные отклонения в развитии личности. Завышенная само-
оценка может свидетельствовать о личностной незрелости, неумении правильно 
оценивать результаты своей деятельности, сравнивать себя с другими; такая само-
оценка может указывать на существенные искажения в формировании личности – 
«закрытости для опыта», нечувствительности к своим ошибкам, неуспехам, замеча-
ниям и оценкам окружающих. 12% (2 человека) опрошенных студентов имеют низ-
кий уровень самооценки, 18% (3 человека) имеют высокую самооценку, что являет-
ся нормой и 25% (4 человека) имеют средний уровень самооценки, т.е. адекватную 
самооценку. 

Из 9 опрошенных студентов 3-х курсов 44% (4 человека) имеют средний, то 
есть адекватный уровень самооценки и 44% студентов имеют высокий, но также 
адекватный или реалистичный уровень самооценки и 11% (1 студент) имеет низкий 
уровень самооценки. 

Из 29 опрошенных студентов 4-х курсов 51% (15 человек) имеют средний 
уровень самооценки, 9 человек – высокий уровень, что также является нормой. Не-
значительное количество опрошенных студентов 10% (3 человека) имеют низкий 
уровень самооценки и 6% (2 человека) – очень высокий уровень самооценки. 

Результаты исследований по методике Дембо-Рубинштейна (показатель уров-
ня притязаний): 

Проанализировав полученные показатели, мы можем отметить, что среди 
опрошенных студентов 1-х курсов 33% (4 человека) имеют очень высокий уровень 
притязаний, что свидетельствует о нереалистическом отношении студентов к соб-
ственным возможностям, также 33% имеют высокий уровень притязаний, что сви-
детельствует об оптимальном представлении студентов о своих возможностях. И по 
16% (по 2 студента) имеют низкий и средний уровни притязаний. 

Среди 16 опрошенных студентов 2-х курсов 37,5% (6 человек) имеют высокий 
уровень притязаний, что является нормой. 31% (5 студентов) имеют очень высокий 
уровень притязаний; 19% (2 человека) имеют средний уровень притязаний; 12,5% (2 
человека) – низкий уровень. 

Из девяти опрошенных студентов 3-х курсов большинство 55% (5 человек) 
имеют очень высокий уровень притязаний; 22% (2 человека) имеют низкий уровень 
и одинаковое количество студентов по 11% (по 1 человеку) имеют средний и высо-
кий уровни притязаний. Хотим заметить, что наиболее оптимальным является 
наиболее высокий уровень. 

И, наконец, среди 29 опрошенных студентов 4-х курсов 37% (11 человек) 
имеют нереалистическое отношение студентов к собственным возможностям, т.е. 
очень высокий уровень притязаний; 31% (9 человек) имеют наиболее оптимальный 
высокий уровень притязаний; 20% (6 студентов) имеют уровень притязаний в пре-
делах нормы (средний); 10% (3 студента) – низкий уровень притязаний. 
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В результате проведенного нами исследования были сделаны следующие вы-
воды: 

Мы можем сказать, что для студентов 1-х курсов по данным нашего исследо-
вания характерна низкая самооценка. Это может быть свидетельством того, что воз-
раст студентов первых курсов является подростковым, а самооценка подростков да-
леко не самостоятельна. Но уже по мере взросления у подростка изменяются харак-
тер и особенности видения себя в обществе, изменяется восприятие общества, 
иерархии общественных связей, меняются мотивы и степень их адекватности обще-
ственным потребностям, что подтверждается результатами исследования уровня са-
мооценки студентов на старших курсах. 

У большинства опрошенных студентов 2-х курсов выявилась очень высокая 
самооценка. Среди студентов 3-х курсов доминирующей является средняя и высокая 
самооценка, что является нормой. И наконец, среди студентов 4-х курсов более по-
ловины опрошенных имеют средний (адекватный) уровень самооценки. 

Исходя из полученных результатов, мы можем сказать, что действительно 
наблюдается динамика самооценки студентов в зависимости от их курса обучения. 
Это на наш взгляд, объясняется тем, что когда студент поступает на первый курс в 
подростковом возрасте, самооценка может быть занижена из-за адаптации к новым 
условиям, смены рода деятельности. Далее ко второму курсу (это также подростко-
вый возраст) у студентов резко поднимается самооценка, т.к. к этому времени сту-
денты достаточно адаптированы, имеют авторитет перед студентами первых курсов. 
К третьему курсу самооценка у студентов приходит в норму, но также наблюдается 
и высокая самооценка. И у студентов четвертых курсов у большинства наблюдается 
реалистическая (адекватная) самооценка, что свидетельствует о том, что к четвер-
тому курсу обучения самооценка приходит в норму. 
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Среднее профессиональное образование – это среднее специальное учебное 
заведение, реализующее основные профессиональные образовательные программы 
среднего профессионального образования базовой и углубленной подготовки [2]. 

Среднее профессиональное образование является значимым этапом в жизни 
молодого человека, позволяющим приобрести необходимые знания и навыки для 
построения успешной карьеры. Является составной частью системы образования и 
предоставляет возможность получить специализированные знания и навыки по кон-
кретной специальности и подготовиться к трудовой деятельности. Играет важную 
роль в формировании профессиональной и социальной идентичности студентов, 
позволяя им развивать свои таланты и предрасположенности [1]. 

Этот тип образование имеет свои особенности. Одной из таких особенностей 
является разнообразие специальностей и направлений обучения. Учащиеся могут 
выбрать ту специальность, которая соответствует их интересам и амбициям. Кроме 
того, образовательный процесс, в среднем профессиональном образовании ориенти-
рован на практическое применение знаний и умений. У студентов есть возможность 
применять свои знания на практике и приобретать опыт, что повышает их конкурен-
тоспособность на рынке труда [1]. 

Среднее профессиональное образование также предоставляет возможность 
для раннего взаимодействия с работодателями, формирования профессиональных 
связей и адаптации к требованиям рынка труда. Учебные программы разрабатыва-
ются с учетом современных потребностей промышленностии бизнеса. Благодаря 
этому выпускники смогут быть востребованы на рынке труда и смогут успешно 
применять свои навыки в реальных условиях. 

Перспективы для выпускников среднего профессионального образования так-
же являются значительными. Специалисты среднего профессионального образова-
ния имеют хорошие возможности для трудоустройства и карьерного роста. 

Кроме того, среднее профессиональное образование также является базой для 
дальнейшего продолжения образования. Многие выпускники выбирают путь про-
должения образования и получают высшее профессиональное образование, что от-
крывает им еще больше возможностей для развития карьеры. Выпускники среднего 
профессионального образования имеют возможность поступить в ВУЗ. Не сдавая 
ЕГЭ, по результатам внутренних экзаменов, которые проводит сам ВУЗ. 

Таким образом, среднее профессиональное образование играет важную роль в 
жизни молодежи и общества в целом. Среднее профессиональное образование дает 
возможность приобрести профессиональные знания и навыки, сформировать про-
фессиональную и социальную идентичность. Среднее профессиональное образова-
ние открывает перед выпускниками широкий спектр перспектив, включая трудо-
устройство, карьерного роста и дальнейшего продолжения образования. 
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Аннотация. В данной статье рассматривается влияние Интернета на обра-
зовательный процесс и возможности, которые он предоставляет педагогам. При-
водятся примеры новых инструментов общения, которые стали доступны уча-
щимся и педагогам благодаря развитию информационно-коммуникационных техно-
логий. Также рассматривается понятие информационной образовательной среды, 
которая состоит из информационных и цифровых образовательных ресурсов, а 
также технологий ИКТ. Статья анализирует различные уровни медиаобразования, 
начиная от компьютерной грамотности и заканчивая информационной культурой 
и менталитетом, и подчеркивает важность владения этими уровнями для успеш-
ного использования ИКТ в образовательном процессе. В статье отмечается, что 
Интернет-образование становится все более актуальным в педагогической прак-
тике, и информатизация образования является приоритетом в России. 

Ключевые слова: ИКТ - технологии, медиаобразование, интерактивные посо-
бия. 
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Abstract. This article examines the impact of the Internet on the educational process 
and the opportunities it provides to teachers. Examples of new communication tools that 
have become available to students and teachers due to the development of information and 
communication technologies are given. The concept of information educational environ-
ment, which consists of information and digital educational resources, as well as ICT 
technologies, is also considered. The article analyzes various levels of media education, 
ranging from computer literacy to information culture and mentality, and emphasizes the 
importance of owning these levels for the successful use of ICT in the educational process. 
The article notes that Internet education is becoming more and more relevant in pedagog-
ical practice, and informatization of education is a priority in Russia. 

Keywords: ICT technologies, media education, interactive manuals. 
 

В нашу жизнь ворвался Интернет и прочно в ней закрепился. Интернет открыл 
огромные возможности перед педагогами в образовательном процессе. По мнению 
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специалистов [1, с. 245], на уроках информатики и во внеурочной деятельности про-
исходит перестройка структуры коммуникативной деятельности обучающихся, они 
изучают новые инструменты общения (форумы; чаты; конференции; блоги; online - 
общение; электронную почту), расширяют круг собеседников. 

Информационная образовательная среда (ИОС) – комплекс информационных 
образовательных ресурсов, в том числе цифровые образовательные ресурсы, сово-
купность технологических средств информационных и коммуникационных техноло-
гий (ИКТ). ИКТ-технологии являются важным инструментом формирования ком-
муникативных учебных действий. Развитие информационно-коммуникационных 
технологий позволяет широко использовать их в образовательном процессе, что 
обусловило необходимость организации информационного или медиаобразования, 
прежде всего, для преподавателей, а также для обучающихся. 

При помощи этих средств педагог и учащийся совместно используют инфор-
мацию, сотрудничают в решении общих проблем, участвуют в решении задач и их 
обсуждении. 

Речь идет о нескольких постепенно усложняющихся уровнях медиаобразова-
ния: формировании информационной или компьютерной грамотности, которое 
предполагает обучение правилам и приемам пользования компьютером для решения 
достаточно простых практических задач и воспитание пользователя других инфор-
мационных средств; информационной образованности, включающей в себя уже 
кроме знаний и умений использования ИКТ, наличие опыта создания и преобразо-
вания информационных объектов; информационной компетентности, включает в 
себя достаточно прочное владение теоретическими знаниями, способами мышления, 
необходимыми для информационной деятельности, а также особым ценностно-
социальным отношением к этой деятельности, готовностью к самостоятельной и 
творческой деятельности с использованием ИКТ; информационной культуры, кото-
рая характеризуется наличием высоких теоретических знаний, культурных умений, 
навыков и опыта, выраженных в культуре поиска, отбора, анализа и интерпретации 
ценной информации, а главное – участием в творческой деятельности, внесением 
собственного вклада в развитие культуры, и информационного менталитета, высше-
го уровня, характеризуемого наличием устойчивых представлений, убеждений, цен-
ностей личности, что позволяет не только искать и брать из Интернета только необ-
ходимую информацию, проявлять открытость, критичность и гибкость в ее исполь-
зовании, а также уметь творить и самореализовываться в информационном про-
странстве. 

В последние 2-3 года в педагогическую практику достаточно активно вошел 
термин Интернет-образование. Информатизация образования является приоритетом 
российского образования. Задача колледжа подготовить своих студентов к возмож-
ности ориентироваться в информационном пространстве, возможности овладевать 
информационной культурой. В настоящее время уже не вызывает сомнения необхо-
димость использования Интернет в процессе обучения и в частности на уроках ин-
форматики. Анализ литературы [2, с.35] позволяет сделать вывод о том, что в со-
временном учебном процессе, пожалуй, сложно обойтись без использования интер-
активных пособий. 
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Компьютерные учебники, задачники, тренажеры, лабораторные практикумы, 
тестирующие и контролирующие системы – это не полный перечень электронных 
средств учебного назначения, которые использует преподаватель информатики в 
своей работе. Но не всегда готовые электронные пособия по информатике могут 
удовлетворить всем требованиям педагога. Внесение изменений в их содержания 
требует больших временных и интеллектуальных затрат. Рационально для решения 
этой проблемы использовать сервисы, в которых учитель может самостоятельно со-
здавать интерактивные упражнения, различные задания, нахождение соответствия, 
заполнения кроссворда. Например, онлайн-сервис для создания кроссвордов «Фаб-
рика кроссвордов» позволяет составить кроссворд как самостоятельно, введя свои 
слова и располагая их на поле, так и сгенерировать кроссворд по списку слов. Для 
разработки блок-схем Сacoo позволяет легко превратить алгоритмы в различные 
диаграммы, блок схемы и графики. Сеть Интернет открывает широкие возможности 
перед педагогом. К ним можно отнести, например, дистанционное обучение, Оnline 
тестирование, участие в дистанционных олимпиадах, виртуальных экскурсиях, ве-
бинарах. 

Работа студентов в Интернет охватывает различные виды деятельности: 
- самостоятельную работу с информацией по той или иной изучаемой теме, 

проблеме; 
- самостоятельную учебную деятельность (в режиме самообразования) для 

углубления знаний, ликвидации пробелов, подготовки к экзаменам, и пр.; 
- учебную деятельность под руководством удаленного учителя в курсе ди-

станционного обучения. 
Подавляющее число педагогов полагает, что Интернет является одним из эф-

фективных средств обучения, а использование информационных технологий побуж-
дает к переосмыслению процесса обучения, ориентируя на построение в масштабах 
учебного заведения интеллектуальной обучающей системы, информационная база 
которой включала бы знания и методический опыт преподавателей применительно 
не только к конкретным учебным дисциплинам, но и связям между ними. 
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Abstract. In this article, the basic principles of composition stuffing have been out-

lined, as well as the history of the development of this technique in Russia. 
Keywords: art, painting, fabrics, stuffing, batik, stuffing, knocking. 

 
Актуальность темы. Художественная роспись ткани является древним и в то-

же время одним из актуальных видов декоративно-прикладного искусства во всем 
мире. Батик появился более двух тысячелетий назад и не теряет своей популярности 
сегодня. Его используют в интерьере, в текстиле, в индустрии моды. В основе со-
временной росписи ткани лежат многовековые техники декорирования и обработки 
ткани, на базе которых создаются новые и инновационные технологии. 

Сегодня в художественной практике художественная роспись (батик) ткани 
является востребованным видом декоративно-прикладного искусства. Об этом сви-
детельствует деятельность различных художественных мастерских, например, ака-
демия модельеров-дизайнеров «GRATA» (Россия), «Мастерская по росписи батика. 
Джокьякарта. Ява» (Индонезия), «Международная онлайн-школа современного ба-
тика» (Россия) и многие другие. Техники художественной росписи ткани, которые 
были разработаны в древности, сегодня являются источником вдохновения для ма-
стеров современного искусства, а также для создания новых приемов росписи. 

В России роспись ткани еще в древние века осуществлялась с помощью наби-
вания рисунка (набойка), известное как печатные рисунки. Рисунок/узор был выре-
зан на доске, которую затем смачивали краской. Далее доска с краской накладыва-
лась на ткань, а затем с помощью деревянного молотка художники начинали стучать 
по доске, набивая рисунок [1, c. 6]. Таким способом украшалась одежда, полотенца, 
скатерти и т.д. Данный аспект подтверждают образцы народного промысла и доски-
набойки, которые размещены в российских музеях народного искусства (рис. 1). 

 

 
Рис.1. Образец набивной ткани и набивная доска (XIX век) 

 
Старинная набойка на Руси очень близка к батику, то есть нагретый резерв 

(например, пчелиный воск, смола и т.д.) вручную наносится на ткань с помощью 
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тампонов (квачи), штампов или досок. Далее, когда резерв застынет, ткань помеща-
лась в глубокий куб (чан), в котором находилась синяя краска. Затем оставляли 
ткань высыхать, после убирали резерв. В результате получался белый рисунок/узор 
на синей ткани. Данный способ росписи получил название кубовая набойка (рис. 2). 

 

 
Рис. 2. Кубовая набойка (конец XIX века) 

 
Позднее в России стали применять еще один способ производства кубовой 

набойки. В данном случае использовать доска, с узором, а фон оставался не закра-
шенным резервом, в качестве которого выступала смесь из глины и воска. По про-
шествии времени доски уже не стали использовать. Художники наносили резерв ки-
сточкой на ткань, которую затем помещали в куб с краской. Места на ткани, где не 
было резерва, окрашивались. В результате получался светлый рисунок на цветном 
фоне. 

В период XVI-XVII столетий набойка в России оказалась под влиянием искус-
ства росписи ткани из Китая и Японии. Поэтому набойка узоров осуществлялась 
черной красной на масляной основе. Актуальны были разные геометрические фор-
мы на черном фоне полотна. Позднее стали появляться узоры с полосами (прямые и 
косые), мелкий горошек, маленькие рыбки и т.д., напоминающие восточные мотивы. 
Вскоре был осуществлен переход от геометрических узоров к формам растений, 
например, ромашки, васильки. Вплоть до конца XIX столетия на Руси в набойке бы-
ло существенно воздействие восточных тканей. 

С конца XVII столетия русские художники стали создавать белоземельную 
набойку, при которой узоры выполнялись резными досками по ткани без краски. 
Узоры на досках могли дополняться металлическими вставками из гвоздей без 
шляп, которые позволяли сделать мелкий горох или различных изогнутых металли-
ческих полосок, соответствующих рисунку, позволяющих обогатить контур ткани. 
Таким образом, роспись ткани была изящной и красивой. Для рисунка подбиралось 
то количество досок, сколько было цветов на узоре. Расписную ткань использовали 
не только в одежде, но и в мебели, интерьере. 

Искусство западных стран также оказало влияние на набойку Руси. Так, в рус-
ском искусстве появились объемные растения (цветы). В образцах XVIII столетия 
уже не было той сочности орнамента и ясной композиции рисунка, которые харак-
терны для тканей XVII столетия. Не было общей простой схемы построения компо-
зиции узоров. В XVIII столетии оставались формы ромашки, лотоса, гвоздики и т.д. 
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А когда появились альбомы с рисунками для тканей из Парижа, то русская набойка 
переняла французское толкование орнамента, такое как изображение райских птиц, 
пейзажей и бытовых сцен. В первой четверти XIX столетия русская набойка утрачи-
вает черты самобытности. В 1828 году в селе Иваново купцом Спиридоновым была 
установлена первая ситцепечатная цилиндрическая машина, положившая начало 
развитию художественного промышленного оформления тканей. 

С конца XIX столетия в России ткани для набойки производили на фабриках. 
Такие ткани использовали не только в интерьере сельском, но также и в городском. 
Можно наблюдать разнообразие цвета. Известными в этот период стали набойки ко-
стромских и ивановских мастеров. На протяжении многих веков русские художники 
развивали набойки, совершенствую узоры и рисунки, мотивами которых были цве-
ты, а позднее птиц, животных, сцен городской и сельской жизни. 

В советский период были предприняты робкие попытки создать новый набив-
ной узор с советской символикой (серп, молот, звезда и прочее) и ввести его в тра-
диционный растительный рисунок/орнамент. Ткани с такой росписью были, как 
правило, неброскими. Внедряя такие ткани, художники стремились связать тради-
ционность и современность, выражали свое отношение к тенденциям развития но-
вой жизни. Как правило, они не думали о том, как можно использовать такие ткани 
в одежде, интерьере. Сельские жители-потребители тяготели к тканям с цветами, 
растениями. В марте 1923 года по результатам исследования тенденций развития 
текстильной промышленности в СССР было установлено, что необходимо уделять 
внимание эстетике ситцепечатания и художественному оформлению тканей. Актив-
но в данную работу включились такие художники, как Л. Попова, В. Степанова, Л. 
Маяковская. Их работы отличались цветом, который был заключен в простой гео-
метрический круг или квадрат. Многие работы этих художниц слишком резки, тя-
желоваты или математически сухи, «сделаны циркулем и линейкой», как говорили 
сами авторы. Эти ткани вошли в историю текстиля как «первая советская мода». 

Советские художники под влиянием Европы приняли их технику и стиль, од-
нако они не знали истоков искусства росписи ткани, поэтому и не могли опереться 
на их традиции. Стоит отметить и тот факт, что в России отсутствовали развитые 
технологии, не были отработаны приемы, а также был недостаток опыта художни-
ков. Художники стали объединяться в артели и производить платки, шали. Также 
артели редко, но принимали большие заказы на производство театральных и сцени-
ческих штор. В это время была мода на шелковые шали в восточном стиле, платья с 
ассиметричным узором и орнаментом. 

В 30-е годы ХХ столетия искусство батика в СССР поддержало правительство 
на федеральном уровне, а именно, были изданы пособия по технологии, сформиро-
ваны артели, которые в будущем реорганизованы были в фабрики. Союзы художни-
ков во многих советских городах воспитали многие поколения мастеров в данной 
технике. Однако историко-экономические условия развития общества не позволили 
развивать батик на высоком художественном уровне с присущим ему индивидуаль-
ным вкусом. Только в середине ХХ столетия данная ситуация изменилась. Стали 
появляться мастерские, фабрики, где трудились известные мастера-художники (А. 
Алексеева, Н. Вахмистров, С. Марголина и другие), которые набирали своих учени-
ков и обучали их росписи по ткани. Мастера создавали первые работы в технике ба-
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тик, основанные на соблюдении канонов геометрического и растительного узора, и 
служащие образцами для производства платков. Также появились первые панно, на 
которых были изображены целые сюжеты, например, «Москва», «Весна». 

В 60-е годы ХХ столетия благодаря достижениям химической промышленно-
сти произошел переворот в текстильном секторе производства. Основную часть 
объемов производства составляли синтетические и искусственные ткани. 

Постепенно работы в технике батик стали выставлять на выставках федераль-
ного уровня. Ведущие позиции занимали работы литовских и латвийских художни-
ков-мастеров, в работах которых были сохранены аграрно-феодальные ремесла. Ос-
нователем современной школы текстиля и батика в Литве является Ю. Бальчиконис. 

В столице России появилась целая сеть организаций, развивающих искусство 
росписи ткани: 

– ХПФ «Виалегпром», где утверждались и рекомендовались к производству 
образцы тканей, изделий; 

– художественный совет фабрики создавали и вырабатывали новые расцветки 
и проекты, которые в последующем отправляли на утверждение в ХПФ «Виалег-
пром»; 

– выставочный комитет МОСХ, который производил отбор образцов работ 
для выставок; 

– художественный союз художников Советского Союза включал в свои ряды 
лучших мастеров по батику, которых союз отправлял на творческие дома, загранич-
ные поездки, на выставки федерального и международного уровня. 

К концу ХХ столетия в России наступил этап бурного развития росписи ткани, 
стали открываться новые направления и техники исполнения, появились новые име-
на мастеров, например, И. Трофимова, С. Давыдов, Т. Шихирева, В. Кравченко, ю. 
Булычев и другие. Каждый мастер внес свой уникальный вклад в развитии батика и 
искусства росписи ткани. 

Таким образом, анализ развития росписи ткани, в том числе батика, сегодня 
занимает заслуженное место в декоративно-прикладном искусстве. 
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Аннотация. Проблема способностей вообще, является одной из традицион-

ных и важнейших проблем педагогики и психологии. Их исследованию были посвя-
щены работы многих отечественных ученых (Б.М. Теплов, Б.Г.Ананьев, Н.В. Кузь-
мина, К.К. Платонов, В.Д. Шадриков и др.). В данной статье рассматривается 
определение понятия «способность». Дается характеристика общим и частным 
способностям, элементарным и сложным. 
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Abstract. The problem of abilities in general is one of the traditional and most im-

portant problems of pedagogy and psychology. The works of many Russian scientists 
(B.M. Teplov, B.G.Ananyev, N.V. Kuzmina, K.K. Platonov, V.D. Shadrikov, etc.) were de-
voted to their research. This article discusses the definition of the concept of «ability». The 
characteristic of general and particular abilities, elementary and complex, is given. 
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Проблемы способностей человека – одна из основных теоретических проблем 
в психологии и педагогике и важнейшая практическая проблема. 

Общеизвестно и общепризнанно, что основная трудность в исследовании спо-
собностей связана с определением самого понятия «способность». На донаучном, 
интуитивном уровне это не имело принципиального значения, однако при научной 
разработке проблемы способностей важно уточнить это понятие, поскольку в какой-
то мере продолжают давить мнения, сложившиеся в предшествующий период. 

Еще со времен Аристотеля и средневековой схоластики способности рассмат-
ривались как некоторые скрытые «качества», «силы», «сущности» и т.д. Конечно 
современная психология в понимании этих «сущностей» продвинулась вперед, но, 
тем не менее, при изучении способностей какой-то элемент таинственности остает-
ся. 

Указывая на недостаточную определенность понятия «способность» исследо-
ватели активно занимались изучением строения специальных способностей: музы-
кальных, педагогических, технических, математических и т.д. В результате психоло-
гия обогатилась большим числом содержательных исследований, не раскрывающих, 
однако самого понятия «способности». Следует, отметить и в других науках многие 
понятия трактовались неверно. 

В психологии категория «способности» относится к основным. Аристотель 
выделял десять основных категорий, под которые подходило все, что подлежит 
осмыслению: субстанция, количество, качество, отношение, место, время, положе-
ние, обладание, действие, страдание. Наиболее общими часто встречают три катего-
рии: вещь, ее свойство (или качество), отношение одной вещи к другой. Следова-
тельно, способность может рассматриваться или как вещь, или как свойство вещи, 
или как отношение одной вещи к другой. Все своеобразие определение способно-
стей, представленных в литературе, можно условно объединить в три группы. В 
первую группу входят определения, характеризующие способности как индивиду-
ально-психологические особенности личности, являющиеся условием успешного 
выполнения той или иной продуктивной деятельности или ее освоения, не сводимые 
к знаниям, умениям или навыка [8,4,6,3]. 



152 

Вторую группу составляют определения, характеризующие способности как 
психологические свойства личности, обеспечивающие успешное выполнение кон-
кретных видов деятельности или их освоение [7,9]. В третью группу входят опреде-
ления, характеризующие способности как синтез свойств человеческий личности 
отвечающих требованиям деятельности и обеспечивающих успешность ее выполне-
ния [4]. 

Менялась производственная техника, менялся и характер деятельности рабо-
чего, а вмести с этим и требования к его способностям: от пахаря требовались одни 
способности, от комбайнера – другие. 

Различия между характером и способностями в том, что характер проявляется 
во всех видах деятельности, а способности только в одном определенном. 

Пока человек не начал определенной деятельности, у него существуют  только 
потенциальные способности к ее выполнению, являющиеся свойствами его лично-
сти. Как только они начинают эту деятельность, его потенциальные способности, не 
только проявляющиеся, но и функционирующие в этой деятельности. 

Все способности человека как психологические явления могут быть разделены 
на четыре группы: во-первых – на элементарные и сложные, во- вторых – на общие 
и частные. 

Элементарные общие способности присущи всем людям, хотя в разной степе-
ни их выраженности, – это основные формы психологического отражения: способ-
ность ощущать, воспринимать, мыслить, принимать и осуществлять решения и за-
поминать. Ведь каждое элементарное проявление этих способностей есть соответ-
ствующие действие, выполненное с различным успехом: сенсорное, мыслительное, 
волевое – и даже может стать соответствующим навыком. Эти элементарные спо-
собности лежат в основе трех групп. 

Элементарные частные способности присущи уже не всем людям (у одних 
больше индивидуальных способностей, у других – меньше) – это более сложные 
свойства личности, такие, например, глазомер, музыкальный слух, критичность 
мышления, доброта, решительность, настойчивость, смысловая память и т.д. Все эти 
и другие более сложные качества личности проявляются в соответствующей дея-
тельности, качество которой и зависит от них. 

Сложные общие способности присущи в той или иной степени всем людям. 
Это способности к общественным видам деятельности: труду, игре, учению, обще-
нию друг с другом, эстетической и нравственной деятельности. Каждая из входящих 
в эту группу способностей представляет собой сложную структуру свойств лично-
сти. Поэтому отличие от элементарных способностей, о которых говорят в един-
ственном числе («воля как способность к достижению цели» и т.д.), о сложных спо-
собностях говорят во множественном (способности к учению, способности к како-
му-либо виду труда, и т.д.). 

Сложные частные способности присущи уже не всем людям, являются спо-
собностями, развивающиеся в истории человечества, сначала к ремеслам, а потом и 
к профессиям. Их называют профессиональными, специфическими, специальными, 
особенными. 

Идея «каждый человек способен ко всему», как было показано основополож-
никами коммунизма, неверна. Правильное утверждение, что каждый человек спосо-
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бен к чему-нибудь полезному для общества [6, с. 170]. Так учащийся не способный 
быть монтажником, шофером, может быть не только способным, но и талантливым 
станочником, оператором, поваром. 

Наибольший интерес в исследованиях отечественных психологов А.Н. Леон-
тьева, С.Л. Рубинштейна, Б.М. Петрова, представляет то, что связано с общением 
или генерализированными способностями. Установлено что в процессе социально-
исторического развития человека одновременно формировались не только частные, 
специальные способности, все более раздробляющиеся по мере дифференциации 
знания деятельности, но и общие способности. Правильнее будет сказать так: на 
ранних этапах человек формировался как целостное существо, поскольку деятель-
ность его была синкретичной. По мере развития общественной практики стали воз-
никать все новые и новые виды деятельности и труда, которые разделяли людей по 
профессиям и специальностям. Соответственно стали формироваться и специальные 
способности, но общие способности не утратились полностью. 

Для системы воспитания крайне важно и то обстоятельство, что общие спо-
собности личности определяют дальнейшую успешность ее деятельности в разных 
видах творчества. К эстетическим способностям относятся особенности общего 
мышления и восприятия: воображения, творчество, образность, эмпатия. При изуче-
нии эстетических способностей следует иметь в виду, что не любая деятельность 
может быть творчеством. Деятельность может быть и формой разрушения социаль-
ного значимого, как для общества, так и для человека. Творческой становится лишь 
та деятельность, которая приобретает определенную ценность для людей и способ-
ствует развитию. 

Анализ определения показал, что единая концепция способностей до настоя-
щего времени отсутствует. Для ее построения требуется изучать внутренние меха-
низмы способностей, в том числе принимая во внимания психофизические аспекты 
способностей, в том числе с использование теории функциональных систем, прини-
мая во внимания психофизические аспекты способностей. Важно учитывать также 
тот факт, что способности формируются и проявляются в деятельности человека 
[13, с.134]. 
 

ЛИТЕРАТУРА 
1. Артемьева Т.И. Методический аспект проблемы способностей. – М.: Наука. – 1977. – 

184 с. 
2. Батаршев А.В. Психодиагностика способности к общению. – М.: ВЛАДОС. – 2001. – 

174 с. 
3. Климов Е.А. Психология. – М.: Культура и Спорт. – 1997. – 296 с. 
4. Общая психология под редакцией В.В. Богословского. – М.: Просвещение – 1973. – 384 с. 
5. Петровский А.В. Введение в психологию. – М.:Академия. – 1946. – 493 с. 
6. Платонов К.К., Голубев Г.Г. Психология. – М.: Высшая школа. – 1973. – 247 с. 
7. Психологический словарь. – М.: Педагогика-Пресс. – 1996. 
8. Психология под редакцией А.А. Смирнова. – М.: Учпедгиз. – 1956. – 559 с. 
9. Рубинштейн С.Л. Основы общей психологии. Т.1. – М. – 1989. – 705 с. 
10. Рудин П.А. Психология. – М.: Учпедгиз. – 1958. – 428 с. 
11. Теплов Б.М. Способности и одаренность. – М. – 1941. 
12. Теплов Б.М. Избранные труды Т.1. – М.: Педагогика. – 1985. – 328 с. 
13. Шадриков В.Д. Психологические способности // Психологический журнал. – Том 27. – 

№1. – 2006. – С. 34. 



154 

14. Шадриков В.Д. Введение в психологию способности человека. – М.: Логос. – 2002. – 
159 с. 
 
УДК 159.9.07 
 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ВЫГОРАНИЕ ПРЕПОДАВАТЕЛЯ. 
ПУТИ ПРЕОДОЛЕНИЯ 

 
Луцкова Татьяна Николаевна 
Арсюкова Анна Николаевна 
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– эмоциональному выгоранию педагогов. Анализируются причины, приводящие пре-
подавателей в состояние стресса. Описаны основные стадии, виды, профилакти-
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Профессиональное выгорание стало значительной проблемой в современном 
обществе. Распространенность этого явления увеличивается из-за быстроты совре-
менной жизни, увеличения загрузки на работе, постоянного доступа к технологиям 
и необходимости постоянного достижения успеха. 

Общество сталкивается с высокими ожиданиями и требованиями, постоянным 
стрессом и отсутствием достаточного времени для восстановления и отдыха. Это 
может привести к перегрузке, усилению чувства недооцененности и утрате мотива-
ции. 

Профессиональное выгорание проходит через несколько стадий. Одна из рас-
пространенных моделей М. Лиденбергера включает три стадии: 

1. Стадия эмоционального истощения (эмоциональная фаза). В начале процес-
са люди испытывают чрезмерную усталость, их энергия снижается, возникает чув-
ство изнурения. Они могут чувствовать себя эмоционально истощенными, раздра-
женными и отчужденными от своей работы. Эмоциональная связь с работой и кол-
легами может снижаться. 

2. Стадия деперсонализации (фаза отчуждения). В этой фазе работники начи-
нают развивать цинизм, относиться к своим обязанностям и клиентам/пациентам 
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безразлично и дистанцироваться от них эмоционально. Они могут развивать отрица-
тельные и критические отношения к своей работе и окружающей среде. 

3. Стадия снижения личной реализации (фаза отсутствия достижений). В этой 
фазе работники чувствуют, что их профессиональные старания бесполезны или не 
оцениваются должным образом. Они могут терять мотивацию, энтузиазм и уверен-
ность в своих способностях. Есть риск разочарования. 

Однако следует отметить, что этапы профессионального выгорания могут 
быть разными для каждого человека. Профессиональное выгорание у преподавате-
лей – это особый вид выгорания, который может влиять на их эмоциональное благо-
получие, мотивацию и профессиональную эффективность. Вот несколько аспектов, 
которые могут быть связаны с профессиональным выгоранием преподавателей: 

1. Высокая нагрузка и требования. Преподаватели часто сталкиваются с высо-
ким уровнем ожиданий и требований со стороны учебных заведений, студентов и 
родителей. 

2. Низкое признание и оценка. Некоторые преподаватели могут чувствовать, 
что их усилия и работа не получают должного признания или оценки. 

3. Сложности взаимодействия. Преподаватели регулярно сталкиваются с раз-
личными проблемами взаимодействия, такими как конфликты со студентами, не-
конструктивная обратная связь и сложные ситуации, связанные с родителями. Это 
может вызывать эмоциональное истощение и ухудшение отношений с участниками 
учебного процесса. 

4. Снижение удовлетворенности работой. Постоянное испытание стрессом, 
конфликтами и ограничениями учебного процесса может привести к снижению удо-
влетворенности работой. Преподаватели могут чувствовать утрату смысла в своей 
работе или становиться безразличными к своим обязанностям. 

5. Изоляция и отчуждение. Преподаватели иногда могут ощущать себя изоли-
рованными от коллег или испытывать отчуждение на рабочем месте. Отсутствие 
поддержки и сообщества могут усилить эмоциональное истощение и снизить моти-
вацию. Для предотвращения профессионального выгорания у преподавателей реко-
мендуется заботиться о собственном физическом и эмоциональном благополучии, 
находить способы источников поддержки и общения, развивать навыки управления 
стрессом и устанавливать границы. Профилактика профессионального выгорания у 
преподавателей может включать ряд мероприятий и стратегий: 

1. Сознательное управление нагрузкой. Преподаватели могут планировать 
свое время и устанавливать реалистичные цели, чтобы избежать перегрузки и чрез-
мерного напряжения. Они также могут разделять задачи и делегировать ответствен-
ность, где это возможно. 

2. Поддержка и сотрудничество. Важно ощущать поддержку и регулярно об-
щаться с коллегами и администрацией. Создание команды, где преподаватели могут 
брать дополнительную поддержку. 

3. Развитие навыков самозаботы. Преподаватели могут учиться и применять 
стратегии самозаботы, такие как регулярное физическое упражнение, здоровое пи-
тание, отдых и сон.  
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4. Установление границ. Важно иметь ясные границы между работой и личной 
жизнью. Преподаватели должны находить время для себя, своих хобби и отдыха, 
чтобы предотвратить истощение и сохранить баланс. 

5. Обратная связь и признание. Регулярная обратная связь со стороны студен-
тов, коллег и администрации может помочь преподавателям чувствовать себя цен-
ными и мотивированными. 

Профессиональное выгорание имеет отрицательные последствия для здоровья 
и благополучия человека. Оно может привести к проблемам в отношениях, психиче-
ским и физическим проблемам, а также к снижению качества работы и уровня удо-
влетворенности. 

Поэтому важно, чтобы работодатели и организации обращали внимание на 
профессиональное выгорание и предпринимали меры по его предотвращению. Это 
может включать создание поддерживающей и благоприятной рабочей среды, уста-
новление равновесия между работой и личной жизнью, обеспечение достаточного 
времени для отдыха и восстановления. 

Профессиональное выгорание неизбежно в современной рабочей среде, но 
осознание этой проблемы и принятие соответствующих мер могут помочь предот-
вратить его развитие и улучшить качество жизни. 
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Abstract. In the article, the author writes about electronic educational resources, 

the need for their designing for students of secondary vocational education and for the 
section of informatics "Technology of creation and transformation of information objects". 
In the paper provides a detailed technological map of the creation of electronic educa-
tional resources in this section. 
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В настоящее время информационные технологии занимают все более значи-
мое место в жизни человека и становятся неотъемлемой частью процесса обучения. 
Одним из важных и актуальных направлений в обучении студентов СПО отводится 
разработке электронных образовательных ресурсов (ЭОР). Это связанно с тем, что 
данные ресурсы включают в себя новые информационные технологии, являются 
красочными интерактивными изданиями и направлены как на самостоятельное 
овладение мультимедийного материала, так и на фронтальный контроль усвоения 
знаний и умений. В связи с этим возрастает роль преподавателя информатики, кото-
рый должен очень тщательно подойти к разработке содержания и интерактивного 
наполнения ЭОР. 

Электронный образовательный ресурс – это образовательный ресурс, пред-
ставленный в электронно-цифровой форме, для использования которого необходи-
мы средства вычислительной техники [2]. 

Использование ЭОР в процессе обучения студентов СПО способствует воспи-
танию и поддержке системности мышления студента, поддержке деятельности спо-
собствующей познанию в получении знаний развитию оттачиванию умений и навы-
ков, осуществлению принципа индивидуализации обучение и сохранения его цело-
сти. 

Использование электронного учебного образовательного ресурса в процессе 
обучения студентов СПО разделу информатики «Технология создания и преобразо-
вания информационных объектов» призвано в первую очередь для облегчения усво-
ения учебного материала. Студенты, под руководством преподавателя знакомятся с 
целями и задачами дисциплины, далее просматривают содержание раздела. После 
преподаватель останавливается на специфики его изучения и рассматривает основ-
ные моменты, направленные как на усвоение учебного материала, так и на контроль. 
Знакомит студентов с источниками для самостоятельного изучения материала и 
также оговаривает требования к выполнению практических работ, уделяя при этом 
внимание на контроль качества усвоения учебного материала[3]. 

По мнению Христочевского С.А. «электронные образовательные ресурсы по 
технологии создания подразделяются на текстовые (гипертекстовые), текстографи-
ческие (ресурсы, представленные на экране компьютера, а не на бумаге, имеющие 
особенности в навигации по тексту) и мультимедийные (интерактивные ресурсы, 
состоящие из визуального или звукового содержания)» [4, C.72]. 

Изучив ФГОС СПО по специальности 51.02.02 Социально-культурная дея-
тельность (по видам) [1] и рабочую программу учебной дисциплины ОУП.08 Ин-
форматика ГБПОУ «Брянский областной колледж искусств», был разработан тема-
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тический план раздела «Технология создания и преобразования информационных 
объектов», на основе разработанного содержания выделены лекции, практические 
задания и задания для тестирования и разработан электронный образовательный ре-
сурс, представленный в таблице 1. 

 
Таблица 1 – Технологическая карта разработки электронного образовательного ресурса по 

разделу «Технология создания и преобразования информационных объектов» 

Этап создания образовательного ресурса Визуальное представление 

Создание обложки, выбор цветовой палит-
ры, шрифтов 

 

Создание иконки для вкладок 

 

Выбор фонового изображения 

 

Расположение обложки на сайте 
Определение ширины для содержимого 
(1000px) 

 

Подстановка фона 

 

Разработка меню (структуры) и раскрыва-
ющегося меню 
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Создание блока для текста 

 

Размещение и оформление текста на стра-
нице «Главная» 

 

Верстка лекций 

 

Оформление страниц лабораторных работ 

 

Составление глоссария 

 

Подготовка средств контроля 
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Оформление страницы «Обратная связь» 

 
 
Разработанная структура электронного образовательного ресурса раздела ин-

форматики «Технология создания и преобразования информационных объектов» 
направлена на более эффективное получение профессиональных знаний и усвоение 
материала. В первую очередь ЭОР будет практически и наглядно демонстрировать 
профессиональные возможности и стимулировать развитие профессиональных 
практических навыков студентов СПО. 

Интернет-ресурс разработан в удобной интерактивной форме, отражает акту-
альную информацию по представленным темам с возможностью решения практиче-
ских работ и обратной связью с преподавателем. 

Выполненная работа на примере создания электронного учебника по разделу 
«Технология создания и преобразования информационных объектов» может слу-
жить некоторым образцом практической разработки структуры любого учебного 
материала для представления в виде гипертекстового электронного учебного посо-
бия. Разработанный образовательный ресурс может быть использован на занятиях 
информатики для студентов специальностей гуманитарного профиля. 
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Аннотация. Статья посвящена актуальной проблеме сферы образования – 
анализу качества образовательных услуг. Выделены показатели качества образо-
вания. Представлены данные анкетирования участников образовательного процес-
са Института пищевых технологий и дизайна – филиал ГБОУ ВО НГИЭУ - сту-
дентов, родителей и работодателей. Сделаны выводы относительно требований к 
повышению качества образования. 
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ния, оценка качества, образовательные услуги, образовательная организация, по-
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the analysis of the quality of educational services. The indicators of the quality of educa-
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parents and employers are presented. Conclusions are drawn regarding the requirements 
for improving the quality of education. 

Keywords: secondary vocational education, quality of education, quality assess-
ment, educational services, educational services, educational organization, quality im-
provement, competitiveness. 
 

Качество образования в настоящее время является одной из наиболее актуаль-
ных тем для обсуждения. Это обусловлено быстрыми темпами развития науки, 
внедрением инновационных технологий и более строгими требованиями работода-
телей к выпускникам. 

Среднее профессиональное образование (СПО) становится все более востре-
бованным. Оно занимает одно из ведущих мест в подготовке кадров для многих от-
раслей экономики. Чтобы оставаться конкурентоспособными на рынке образова-
тельных услуг, образовательные организации среднего профессионального образо-
вания должны готовить высококвалифицированные кадры, соответствующие высо-
ким требованиям работодателей. 

Не менее строгие требования к качеству образования предъявляют и студенты, 
а также их родители. Студенты и родители являются не только заказчиками и по-
требителями образовательных услуг, но и субъектами образовательного процесса. 

Оценка качества образовательных услуг СПО проведена на базе Института 
пищевых технологий и дизайна – филиала ГБОУ ВО НГИЭУ в городе Нижний Нов-
город. Проведено анкетирование 300 студентов, их родителей и 10 работодателей, 
участвующих в образовательном процессе. 

В качестве предмета анализа выступило мнение студентов, их родителей и ра-
ботодателей, участвующих в образовательном процессе относительно материально-
технической базы образовательной организации, качества образовательного процес-
са, компетентности преподавателей, социального обеспечения, а также организации 
различных научных, воспитательных и других мероприятий. 



162 

Анкета состоит из открытых и закрытых вопросов. Открытые ответы требуют 
более полного и развернутого ответа. В закрытых вопросах необходимо оценить по 
десятибалльной шкале важность каждого показателя и отметить удовлетворенность 
его качеством. Анкета состоит из 50 вопросов. 

Вопросы анкеты охватывали сферу материально-технической базы организа-
ции (состояние аудиторий, их оснащенность, наличие электронных ресурсов обра-
зовательной организации и т.д.), качества образовательного процесса, компетентно-
сти преподавателей (владение предметом, культура речи преподавателя, владение и 
умение пользоваться техническими средствами и т.д.), социального обеспечения 
(общежитие, стипендии и т.д.), организации различных мероприятий. 

В ходе опроса выяснилось, что родители заинтересованы в качественном об-
разовании своих детей. Абсолютно все родители, т.е. 100% отметили важность этого 
показателя. Далее по важности родители отметили сферу социального обеспечения 
и компетентности преподавателей. Материально-техническая база организации и 
организация различных мероприятий, для родителей студентов, являются наименее 
важными показателями. 
 

 
Рис.1. Диаграмма показателей качества (родители) 

 
Практически половина родителей не считает важным показателем организа-

цию различных мероприятий. Они не хотят, чтобы их дети участвовали в общего-
родских субботника, ездили на экскурсии и различные познавательные мероприя-
тия. 

В целях повышения качества родители предлагают обратить особое внимание 
на качество изучаемого материала. Изучаемый материал должен быть предложен в 
доступной для студента форме, легкоусвояемый и актуальный для нашего времени. 
Многие родители предложили повысить строгость и контроль в отношении студен-
тов, а также уделять больше внимания индивидуальным консультациям. 

Ответы студентов отличаются от ответов их родителей. На первое место, по 
важности, студенты ставят организацию различных мероприятий. Далее, не менее 
важным, они считают оснащенность материально-технической базы образователь-
ной организации. Наименее важным показателем качества студенты считают соци-
альное обеспечение. 
 

материально-техническая 
база

качество образовательного 
процесса

компетентность 
преподавателя

социальное обеспечение

организация различных 
мероприятий
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Рис.2. Диаграмма показателей качества (студенты) 

 
Большинство студентов считают важным показателем качества организацию 

мероприятий. Они отмечают, что хотели бы уделять больше времени досуговым ме-
роприятиям, а также многие из опрошенных хотели бы принимать участия в различ-
ных молодежных и бизнес форумах. 

Работодатели единогласно выбрали самым важным показателем качества об-
разовательных услуг компетентность преподавателя. Они уверены, что от самого 
преподавателя и от его умения преподнести изучаемый материал, зависит половина 
успеха. 
 

 
Рис.3. Диаграмма показателей качества (работодатели) 

 
Работодателей практически не интересует организация в учебном заведении 

различных мероприятий. Это можно объяснить тем, что работодатели заинтересова-
ны, в первую очередь, профессиональным кадрами, поэтому и делают упор именно 
на сам процесс обучения. 

Из ответов работодателей видно, что они предлагают поднять качество обра-
зовательных услуг путем улучшения материально-технической базы образователь-
ной организации и повышения квалификации преподавателей. 

Самым последним вопросом в анкете был вопрос «Будете ли вы рекомендо-
вать обучение в Институте пищевых технологий и дизайна – филиал ГБОУ ВО 
НГИЭУ». И 91% опрошенных (студенты, родители, работодатели) ответили утвер-
дительно. Не будут рекомендовать обучение в данной образовательной организации 
лишь 2% опрошенных. 

Таким образом, по результатам изучения степени важности показателей каче-
ства и удовлетворенности ими участниками образовательного процесса, можно сде-
лать вывод о том, что качество образования действительно является актуальной те-
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мой обсуждения. Большинство респондентов хотели бы видеть современную, хоро-
шо оснащенную учебную аудиторию, в которой работает преподаватель, знающий 
свою дисциплину, владеющей актуальной информацией и высоким уровнем про-
фессионализма. 

Улучшение данного показателя способствует повышению конкурентоспособ-
ности Института пищевых технологий и дизайна – филиал ГБОУ ВО НГИЭУ среди 
других образовательных организаций среднего профессионального образования 
Нижегородской области. А также повысит заинтересованность других работодате-
лей в выпускниках этой учебной организации. 
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Аннотация. Подготовка конкурентоспособного специалиста, обладающего 

достаточным уровнем теоретических знаний, компетентного в различных вопро-
сах, способного легко адаптироваться в быстроизменяющихся условиях современ-
ной реальности – это одна из основных задач высшего учебного заведения. Диагно-
стика профессиональной направленности студентов является важным этапом в 
процессе образования и выбора будущей профессиональной деятельности, она по-
могает сделать осознанный выбор, скорректировать направленность личности и 
увеличить шансы на успех в овладении профессией. 

Ключевые слова: профессиональная направленность, личностная направлен-
ность, коллективистская направленность, ценности. 
 

DIAGNOSTICS OF PROFESSIONAL ORIENTATION OF STUDENTS 
STUDYING AT A TECHNICAL UNIVERSITY 

 
Alina O. Aleynikova 

 
Abstract. Training a competitive specialist with a sufficient level of theoretical 

knowledge, competent in various issues, able to easily adapt to the rapidly changing con-
ditions of modern reality is one of the main tasks of a higher educational institution. Diag-
nostics of the professional orientation of students is an important stage in the process of 
education and the choice of future professional activity, it helps to make an informed 
choice, adjust the orientation of the personality and increase the chances of success in 
mastering the profession. 

Keywords: professional orientation, personal orientation, collectivist orientation, 
values. 
 

Проблема профессионального становления личности – одна из важнейших 
проблем современного общества, которая особенно актуальна в студенческие года, в 
тот период времени, когда молодые люди определяются со своими взглядами на бу-
дущее. Развитие общества и государства во многом зависит от ценностей, интере-
сов, взглядов, которые преобладают в молодежной среде. На этом этапе развития 
личности возможно повлиять на формирование ценностных ориентаций, что под-
тверждают работы многих педагогов и психологов (Б.Г. Ананьев, Н.А. Асташова, 
В.Г. Калашников, Н.В. Кузьмина, Н.А. Низовских). 

Для изучения жизненных ценностей, определения направленности личности 
студентов мы применили методику диагностики направленности личности, разрабо-
танную чешскими психологами В. Смекалом и М. Кучером, в основе которой лежит 
модифицированная анкета Б. Басса. Данная методика позволяет диагностировать 
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доминирующую направленность личности среди трех возможных (личностная, кол-
лективистская, деловая). Личностная направленность или направленность на себя 
предполагает преобладание мотивов собственного благополучия, стремление к лич-
ностному первенству, престижу. Люди такого типа рассматривают работу как воз-
можность удовлетворить свои притязания. Коллективистская направленность или 
направленность на взаимодействие связаны со стремлением к совместной деятель-
ности, с потребностью в общении, хороших отношениях с коллективом. Деловая 
направленность или направленность на задачу отражает увлечение процессом дея-
тельности, стремление к овладению новыми умениями и навыками. 

Опросник состоит из 30 утверждений, каждое из которых можно охарактери-
зовать тремя высказываниями. Из возможных вариантов необходимо выбрать два, 
из которых первое наиболее соответствует правде, а второе является менее ценным 
с точки зрения испытуемого. Получив результаты теста, мы определяли уровень 
профессиональной направленности бакалавров по формуле: Кпн=

(1×НС)+(2×ВД)+(3×НЗ)
90

, 
где НС – направленность на себя, удовлетворение своих амбиций, желаний, власт-
ность, соперничество, ВД – направленность на общение, выполнение совместной 
деятельности, НЗ – профессиональная направленность, заинтересованность в каче-
ственном выполнении поставленных задач. При вычислении коэффициента профес-
сиональной направленности были получены значения от 0,5 до 2,5, которые диффе-
ренцируют следующим образом: низкий уровень (0,5-1,2), средний уровень (1,2-1,9) 
и высокий уровень профессиональной направленности (1,9-2,5). 

В тестировании принимали участие студенты групп О-23-ИСТ-итпк, О-23-
ИСТ-сапр, О-23-ИСТ-истд 1 курса очной формы обучения БГТУ в количестве 72 че-
ловек. Полученные результаты представлены в таблице 1, представленной ниже. 

 
Таблица 1 

Уровень профессиональной ориентации Количество студентов % 
Высокий 12 17 
Средний 31 43 
Низкий 29 40 

 
Как показали результаты исследования, у студентов преобладает средний и 

низкий уровень профессиональной направленности, только 17% испытуемых про-
демонстрировали высокий уровень рассматриваемого параметра. Анализ показате-
лей свидетельствует о преобладании личностных ценностей и коммуникативной 
направленности, что бесспорно очень важно для человека, над деловыми умениями. 
Целесообразно диагностировать профессиональную направленность личности с по-
мощью других методик для получения более полной и объективной картины, по-
скольку выбор программы, соответствующей интересам и потребностям студента, 
содействует лучшим показателям успеваемости, получению удовлетворения от про-
цесса обучения и профессиональному росту в будущем. 

Направленность на получение качественного образования, интерес к будущей 
профессии, активное приобретение студентами профессиональных компетенций в 
процессе учебной деятельности – это то, над чем следует работать для обеспечения 
успешного профессионального становления личности. 
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Аннотация. Цель работы - изучить пути реализации системы дистанцион-

ного обучения в высшей школе в современных условиях, а также некоторые про-
блемы его функционирования. Для реализации поставленной цели авторами прове-
ден анализ данной и связанных с ней тем, различных позитивных и негативных ас-
пектов дистанционных методик. 

Ключевые слова: высшее профессиональное образование, дистанционное обу-
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Abstract. The purpose of the work is to study ways to implement a distance learning 

system in higher education in modern conditions, as well as some problems of its function-
ing. To achieve this goal, the authors analyzed this and related topics, various positive 
and negative aspects of distance learning techniques. 
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gy. 
 

Современная цифровая модель образования, имеющая своей целью решение 
насущных проблем российской экономики, подразумевает повышенное внимание 
реализации мер, способствующих продвижению инновационности высшего профес-
сионального образования [1]. Главное в этом процессе – технологии обучения, ори-
ентированные на формирование специалистов, способных участвовать в реализации 
инновационной экономической политики нашей страны. Эти специалисты должны 
быть гибкими, мобильными, конкурентоспособными на рынке труда. Современная 
модель высшей школы должна опираться на персонализированное, самоопределя-
ющее образование с использованием цифровых технологий. Особенностью данной 
модели является использование в процессе профессиональной подготовки потенци-
ала социальных сетей, в которых преподаватели и студенты на принципах сотворче-
ства и конструктивизма, решают учебные задачи с дальнейшим выходом на форми-
рование инноваторской культуры. Дистанционное обучение студентов – одна из та-
ких Оно обеспечивает дистанционное учебное взаимодействие преподавателя и сту-
дентов, не теряет все характерные для учебного процесса составляющие. Реализация 
дистанционного обучения может происходить на основе использования информаци-
онно-телекоммуникационных сетей или любых других средств, обеспечивающих 
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интерактивное взаимодействие субъектов образовательного процесса. Цель дистан-
ционного обучения – предоставление качественных образовательных услуг студен-
там непосредственно по месту их проживания или временного нахождения. 

Основные преимущества дистанционного обучения перед традиционным 
аудиторным – его технологичность, которая выражается в использовании современ-
ного технического и программного обучения, что воплощается на практике в ком-
плексную информатизацию образовательного процесса. Очевидными достоинства-
ми дистанционного обучения являются следующие аспекты его реализации: разви-
тие сетевых контактов, обмен опытом между студентами и преподавателями, адап-
тация дистанционного обучения к образовательным потребностям студентов с огра-
ниченными возможностями здоровья, а также к иностранным студентам; повыше-
ние конкурентоспособности вузов за счет привлечения на дистанционное обучения 
студентов из различных регионов РФ и других стран. 

Тем не менее, на сегодняшний момент имеются и некоторые проблемы ди-
станционного обучения в высшей школе. Так  разработка образовательных про-
грамм в дистанционном обучении требует тщательного планирования, а также 
научно-методической и материально-технической поддержки. Характер поддержки 
определяется информационными технологиями, используемыми для моделирования 
учебных курсов и всего процесса профессиональной подготовки в целом. Важной 
проблемой дистанционного обучения является поддержание обратной связь между 
преподавателями и студентами и преодоление коммуникативного барьера. Разреше-
ние данной проблемы позволит снизить уровень искажения информации и повысить 
уровень доверия между преподавателями и студентами. 

Виртуальные университеты как самостоятельная единица в процессе высшего 
профессионального образования стали новой формой организации дистанционного 
обучения. Обучение в виртуальном университете дает возможность полностью пе-
рейти на дистанционный формат получения профессионального образования. Этот 
формат профессиональной подготовки в высшей школе является очень перспектив-
ным, однако не реализован в полной мере в силу трудностей общественного призна-
ния и недостаточной проработкой механизмов лицензирования и аккредитации вир-
туального университета. 

Идеальной моделью дистанционного обучения в высшей школе, по нашему 
мнению, является такая организация процесса профессиональной подготовки, кото-
рая содержала бы в себе интегрированную информационно-цифровую среду, в ос-
нове которой должен находиться принцип открытости: открытое поступление и 
планирование обучения; свободный выбор темпа, времени и места обучения. В та-
кой модели могут быть реализованы все потенциальные возможности системы выс-
шего профессионального образования. Мы смогли проверить свои выводы на при-
мере наших двух нестоличных вузов. В вузах постоянно осуществлялся мониторинг 
реализации образовательных программ с применением дистанционных образова-
тельных технологий. При реализации образовательного процесса в дистанционном 
режиме приходилось сталкиваться с некоторыми проблемами. Это и некачественное 
интернет-соединение в местах проживания студентов, и отсутствие у них компью-
терной техники, позволяющей использовать дистанционные образовательные тех-
нологии, и зачастую низкий уровень владения обучающимися современной компь-
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ютерной техникой. В процессе работы проявилась и низкая компьютерная грамот-
ность некоторых преподавателей, они нуждаются в повышении своей компетентно-
сти в плане дистанционных образовательных технологий. 

Изучение литературы, анализ опросов студентов и преподавателей, собствен-
ный опыт свидетельствуют о том, что эффективны технологии, разумно сочетающие 
очное и дистанционное обучение. 
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Аннотация. В статье рассматривается роль наставничества при подготов-
ке учителей иностранного языка средней школы, обучающихся по направлению 
«Лингвистика». Описаны возможные формы наставничества и целесообразность 
их разработки в вузе. Дана оценка эффективности организации наставничества на 
занятиях по грамматике для совершенствования знаний по иностранному языку и 
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Abstract. The paper looks at the role of mentoring in the education of secondary 

school teachers of a foreign language, enrolled in the Linguistics program. It describes 
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На церемонии открытия Года педагога и наставника, состоявшейся 2 марта 
2023 года, президент России Владимир Путин указал на необходимость введения 
наставничества на всех образовательных уровнях, поскольку оно необходимо для 
создания суверенной системы образования в стране. Таким образом, организация 
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наставничества в процессе профессиональной подготовки учителей средней школы 
представляется особенно актуальной. Наставничество целесообразно внедрять в хо-
де преподавания любого предмета, включенного в курс профессиональной подго-
товки педагога средней школы. Оно может быть реализовано в форме парной и 
групповой работы, во времякоторой студент с более высоким уровнем подготовки 
оказывает помощь учащимся, успеваемость которых по изучаемой дисциплине 
находится на недостаточно высоком уровне. 

Наставничество может определяться как процесс взаимодействия с более 
старшим, опытным и обладающим более высоким уровнем знаний человеком, кото-
рый оказывает помощь и содействие в профессиональном и личностном становле-
нии, развитии и совершенствовании [2, с. 30]. Несмотря на то, что наставничество, 
согласно определению, подразумевает взаимодействие между более опытным и 
старшим по возрасту профессионалом и начинающим специалистом, данная кон-
цепция может быть применима к совместной учебно-познавательной деятельности, 
в ходе которой учащийся с более высоким уровнем подготовки в рамках дисципли-
ны передает свои знания и приемы работы сверстникам. 

В качестве наставничества могут рассматриваться различные формы взаимо-
действия студентов вуза: проведение презентации, выступление одного из студентов 
в качестве консультанта по определенному вопросу, взаимная помощь при подго-
товке к экзамену, оказание помощи студентам, пропустившим занятие или испыты-
вающим проблемы при освоении дисциплины, или совместное освоение нового ма-
териала [4, с. 172]. В результате участия студентов в любом из указанных видов дея-
тельности происходит не только передача знаний, но также обмен опытом и учеб-
ными приемами. 

Без сомнения, наставничество играет важную воспитательную роль в форми-
ровании личности всех участников учебного взаимодействия. Благодаря ему проис-
ходит формирование коммуникативных, адаптивных и этических компетенций [3, с. 
96]. Указанные гибкие навыки наряду сознанием преподаваемой учебной дисципли-
ны крайне необходимы учителям средней школы, которые находят им широкое 
применение в своей профессиональной деятельности при общении с учениками, их 
родителями и коллегами. 

При подготовке учителей иностранного языка средней школы необходимо 
учитывать основные требования, предъявляемые к ним в процессе профессиональ-
ной деятельности. К ним относятся знания в предметной области, умение менять 
социальные роли в зависимости от ситуации, гуманизм, а также желание понять по-
зицию учащегося [1, с. 100]. Кроме того, учитель должен быть методически грамот-
ным и уметь эффективно использовать учебный материал в ходе занятия [5, с. 28]. 
Для того, чтобы уровень профессиональной подготовки педагога соответствовал 
указанным требованиям, необходимо, чтобы помимо теоретической подготовки в 
области методики преподавания иностранного языка и педагогики, а также изучения 
иностранного языка на аудиторных занятиях и в ходе выполнения домашних зада-
ний, будущие учителя вовлекались в процесс наставничества. Благодаря наставни-
ческой деятельности, студенты, обучающиеся по лингвистическим направлениям, 
получают возможность приобрести опыт передачи знаний другим людям, который 
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впоследствии может экстраполироваться на их дальнейшую педагогическую дея-
тельность. 

Наставничество реализуется многими педагогами, работающими со студента-
ми-бакалаврами, обучающимися по направлению 45.03.02 «Лингвистика» в государ-
ственном автономном образовательном учреждении высшего образования «Санкт-
Петербургский политехнический университет Петра Великого». Основной трудно-
стью, с которой сталкивается преподаватель на занятии, является неодинаковая под-
готовленность учащихся по иностранному языку, обусловленная такими причинами, 
как частое отсутствие по болезни, медленный темп усвоения материала или изна-
чально низкий уровень знаний (что нередко наблюдается на младших курсах). При 
изучении грамматики английского языка различие в языковой подготовке студентов 
является одной из главныхпроблем. Вот почему целесообразно организовывать 
наставничество при изучении именно этой учебной дисциплины. 

Первым этапом организации наставничества является разделение группы сту-
дентов на команды по 3-4 человека, в каждой из которых хотя бы один учащийся 
владеет иностранным языком на более высоком уровне, чем его партнеры, и для ко-
торого характерно трудолюбие и ответственное отношение к учебе. На втором этапе 
преподаватель осуществляет устный фронтальный опрос студентов по изучаемой 
теме, задавая вопросы по теории и предлагая студентам перевести предложения с 
минимальным контекстом, иллюстрирующие правила. Особое внимание во время 
опроса уделяется студентам, которые, по всей вероятности, недостаточно усвоили 
учебный материал. Ниже приведены примеры вопросов по теме Conditional Sentenc-
es, заданных на аудиторном занятии: 

• What verb forms are used in the main and subordinate clauses if the condition 
refers to the past, and the result refers to the present? 
• Translate the following sentence: «Если бы Джеймс не провалился на эк-
замене в прошлом семестре, он сейчас учился бы на третьем курсе». 
На третьем этапе, в конце занятия, помимо общего домашнего задания, препо-

даватель предлагает каждой малой группе дополнительные упражнения на закреп-
ление материала, которые либо разработаны им самим, либо доступны в интернете. 
На четвертом этапе студенты, испытывающие трудности с пониманием темы, дела-
ют попытку выполнить задания самостоятельно. Они также должны сформулиро-
вать и записать вопросы, которые они хотели бы задать члену команды с более вы-
соким уровнем языковой подготовки. На пятом этапе команды встречаются на ди-
станционной платформе, и сильный учащийся, выступая в качестве консультанта, 
отвечает на вопросы других членов команды и, если электронный обучающий ре-
сурс, в котором выполнялось задание, не обеспечил достаточной обратной связи, 
исправляет их ошибки, давая необходимые объяснения. На последнем, шестом эта-
пе, который имеет место на следующем аудиторном занятии, педагог проводит 
фронтальный опрос по той же теме и выявляет окончательный уровень усвоения ма-
териала всеми студентами. Учащимся, не ответившим на вопросы, в рамках седьмо-
го этапа, аналогичного предыдущему, предлагаются дополнительные задания, вы-
полнение которых обсуждается и анализируется совместно со студентом-
консультантом на дистанционной платформе. 
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В конце осеннего семестра 2022 года было проведено анкетирование 55 сту-
дентов первого курса, обучающихся по направлению «Лингвистика», среди которых 
широко применялось наставничество в описанном выше формате. Цель анкетирова-
ния состояла в выявлении отношения учащихся к наставничеству. Анкета включала 
следующие вопросы: 

o Улучшились ваши знания по грамматике в результате обсуждения до-
машнего задания в командах? 
o Помогла ли работа в командах лучше понять приемы и техники изуче-
ния нового материала? 
o Стало ли ваше отношение к учебе более ответственным благодаря рабо-
те в командах? 
46 участников опроса (83,6%) указали на положительную динамику усвоения 

грамматики благодаря работе в командах. 39 студентов (70,9%) считают, что ко-
мандная работа способствует освоению эффективных приемов и техник. 42 респон-
дента (76,4%) согласились, что в результате групповой работы с элементами настав-
ничества отношение к учебе становится более ответственным. 

Результаты анкетирования указывают на то, что в целом все студенты, как с 
более сильным уровнем подготовки, так и испытывающие проблемы при изучении 
грамматики, положительно оценили применение наставничества при выполнении 
«выравнивающих» домашних заданий. Таким образом, организация наставничества 
на занятиях по грамматике при подготовке учителей иностранного языка средней 
школы является эффективным способом как совершенствования знаний по ино-
странному языку, так и формирования навыков учебно-познавательной деятельно-
сти. 
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Аннотация. В данной статье рассматривается навык «говорения» как вид 
речевой деятельности, который позволяет овладеть языком и использовать его в 
разных сферах жизни. Дается определение понятию «говорения», описываются ви-
ды речи, с которыми сталкиваются современные учителя в средней школе при обу-
чении английскому языку. Рассматриваются диалогическая и монологическая речь, 
проводится их анализ и вывод, какая речь наиболее эффективна. 

Ключевые слова: английский язык, «говорение», вербальная коммуникация, не-
вербальная коммуникация, диалогическая речь, реактивность, ситуативность, 
стандартный диалог, свободный диалог, монологическая речь, метод «сверху вниз», 
метод «снизу вверх». 
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Abstract. The article considers the skill of the «speaking» like a kind of speech ac-
tivity, that could help to command of English language and use it in different spheres of 
life. It defines the concept of «speaking», describes the types of speech that modern teach-
ers in high school face when teaching English. Dialogue and monologue speech are con-
sidered, their analysis is carried out and the conclusion is made which speech is most ef-
fective. 

Keywords: English, «speaking», correctness of speech, verbal communication, non-
verbal communication, dialogic speech, reactivity, situational, common dialog, free dia-
logue, monologous speech, «top-down» method, «bottom-up» method. 
 

В современном мире существует потребность изучать иностранные языки, в 
частности английский язык. Учащиеся разных возрастов, приступая к изучению 
иностранного языка, прежде всего, хотят научиться говорить на этом языке. Для 
этого необходимо использовать специальные упражнения и задания, применять ме-
тоды и технологии, а значит должны быть и уроки, направленные главным образом 
на развитие умений говорения. 

Что же такое «говорение»? «Говорение» – это вид речевой деятельности, через 
которое происходит коммуникация между участниками разговора. По сути, «гово-
рение» – это облечение своих мыслей в устную форму. Важно научиться облекать 
свои мысли в правильную форму и именно этим и занимается «говорение» [1;37]. 

По Ф. Кайнцу, самой совершенной является та речь, пользуясь которой гово-
рящий сознательно соотносит языковые знаки с соответствующим содержанием, 
обусловленным речевой ситуацией. Такая речь обозначается им терминами «иници-
ативная» или «спонтанная». Формируя свои мысли, говорящий руководствуется 
собственной инициативой, самостоятельно выбирает предметно-смысловое содер-
жание и языковой материал, включая выразительные средства языка [3;27]. 

Речь, как говорение – это вербальная коммуникация, т.е. вербальный процесс 
общения с помощью языка. Средством вербальной коммуникации являются слова с 
закрепленными за ними в общественном опыте значениями. Слова могут быть про-
изнесены вслух, про себя, написаны или же заменены у глухих людей особыми же-
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стами, выступающими носителями значений (так называемая дактилология, где 
каждая буква обозначается движениями пальцев, и жестовая речь, где жест заменяет 
целое слово или группу слов). 

Когда осуществляется проговаривание, реальное звучание речи, то коммуни-
катор кодирует информацию собеседнику (реципиенту), а тот декодирует получен-
ную информацию. В свою очередь реципиент сам превращается в коммуникатора 
(меняются коммуникативные роли) и своим высказыванием дает знать, что он при-
нял и понял сообщенное. В диалогическом общении коммуникативные роли попе-
ременно меняются, в результате чего постепенно складывается взаимопонимание, 
оказывается возможным согласование действий и поведения общающихся, без чего 
было бы невозможно достичь результата в совместной деятельности [5;88]. 

В общении людей закономерно включены эмоции общающихся. Они создают 
невербальный аспект обмена информацией, невербальную коммуникацию. 

К невербальной коммуникации относятся жесты, мимика, интонации, паузы, 
поза, смех, слезы и т.д., которые дополняют и усиливают, а иногда и заменяют сред-
ства вербальной коммуникации – слова. Человеку, который говорит о своем горе, 
собеседник выражает свое сочувствие словами, которые сопровождает знаками не-
вербальной коммуникации: опечаленным выражением лица, понижением голоса, 
прижиманием руки к щеке и покачиванием головы, глубокими вздохами и т.д. 
[4;57]. 

Важное значение имеет размещение общающихся для усиления действия вер-
бальной коммуникации. Иногда преподаватель размещает учеников не «в затылок 
друг другу», как это принято в классе, а по кругу, лицом друг к другу. Это способ-
ствует лучшей коммуникабельности общающихся и приобретение навыков общения 
на иностранном языке. 

В общении средства невербальной коммуникации обычно соответствуют це-
лям и содержанию словесной передачи информации. Это соответствие особо важно 
для педагога, для которого средства как вербальной, так и невербальной коммуни-
кации являются инструментом его профессиональной деятельности. Педагог одно и 
то же слово должен уметь произносить с множеством различных интонаций, вкла-
дывая в него значение то приказа, то просьбы, то совета и т.д. [2;16]. 

Устную речь делят на диалогическую и монологическую. 
Наиболее простой разновидностью устной речи является диалог, т.е. разговор, 

поддерживаемый собеседниками, совместно обсуждающими и разрешающими ка-
кие-либо вопросы. Для разговорной речи характерны реплики, которыми обмени-
ваются говорящие, повторения фраз и отдельных слов за собеседником, вопросы, 
дополнения, пояснения, употребление намеков, понятных только говорящим, разно-
образных вспомогательных слов и междометий. Особенности этой речи в значи-
тельной мере зависят от степени взаимопонимания собеседников, их взаимоотноше-
ний. В свободной, семейной обстановке педагог строит диалог совсем не так, как в 
классе при общении с учениками. Большое значение имеет степень эмоционального 
возбуждения при разговоре. Смущенный, удивленный, обрадованный, испуганный, 
разгневанный человек говорит не так, как в спокойном состоянии, не только упо-
требляет иные интонации, но часто пользуется другими словами, оборотами речи 
[1;43]. 
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В диалоге есть следующие характеристики: 
1) реактивность; 
В данной характеристике есть трудность для обучающихся, которая состоит в 

совершенно непредсказуемой реакции партнера по общению. Например, он может 
переменить тему для разговора. И трудно справиться с ситуацией, когда реакции нет 
вообще. Чтобы продолжить диалог, надо менять первоначальную логику разговора, 
применять разные коммуникативные приемы для осуществления цели диалога. Не-
редко учителю надо помочь ученикам сформировать необходимые социальные 
навыки диалогического общения, то есть умение входить в контакт с людьми, под-
держивать разговор с помощью простых реплик реагирования, использовать пра-
вильную мимику, жесты, интонацию и т.д. Диалог предполагает не только умение 
говорить, но и умение слушать. Следовательно, учащимся необходимо овладеть 
определенным набором реплик реагирования, сформировать готовность к взаимо-
действию в неожиданных ситуациях, овладеть необходимыми компенсаторными 
технологиями. 

2) ситуативность. 
Ситуативность предполагает, что диалогическое общение на уроке будет 

успешном в случае, если ученики понимают речевую задачу общения, которая скла-
дывается из разных ситуаций. Ситуативность составляет суть и предопределяет ло-
гику данной формы общения [1;48]. 

При обучении диалогу выделяются свободные диалоги и стандартные. 
Стандартные диалоги предполагают разные социальные роли, которые люди 

примеряют на себя в течение всей своей жизни. Это может быть роль покупателей, 
пассажиров, водителей, врачей, пациентов, учеников и так далее. В таких диалогах 
общение сводится к репликам: «Как дела? Как дела в школе? Ты поел? Уроки сде-
лал? Быстро мой руки (чисти зубы, садись обедать, ложись спать, опять телевизор 
смотришь, лежишь на диване, играешь на компьютере, забыл купить хлеб? т.д. и 
т.п.». 

К свободным диалогам относятся различные беседы, дискуссии, интервью, где 
логика разговора не сводится к социальным ролям. 

Однако в реальном общении граница между свободными и стандартными диа-
логами очень подвижна, и стандартный диалог легко может перерасти в свободный. 

Чтобы ученик смог составить собственный диалог, учитель предлагает ему в 
качестве опоры: 

- тексты диалогов-моделей; 
- содержание речевой установки учителя на составление видоизмененных диа-

логов; 
- описание ролей, получаемых отдельно каждым из участников диалога; 
- картинки или видеосюжет, проигрываемый без звука [5; 105]. 
Вторая разновидность устной речи – монолог. Это может быть рассказ учите-

ля, развернутый ответ ученика, доклад и т.п. Монологическая речь заключает в себе 
большую композиционную сложность, она требует завершенность мысли, в ней 
надо строго соблюдать грамматические правила, следовать строгой логики и после-
довательности. Формирование у обучающихся монологической речи представляет 
сложную задачу, которую педагогам приходится решать на протяжении всех лет 
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обучения. И если у взрослых людей, свободно владеющих речью, есть проблемы 
при выступлении с устным сообщением (докладом, публичным выступлением и т. 
п.), то это говорит о том, что им оказывали недостаточное внимание учителя школы 
к монологической речи на иностранном языке [3;40]. 

Чтобы обучить учащихся монологической речи, в отечественной методике 
обучения иностранным языкам используют два основных метода: 

1) «сверху вниз»; 
Такой метод предполагает обучение монологической речи на основе прочи-

танного текста. Он имеет ряд преимуществ. Грамотно отобранный текст дает хоро-
шую языковую и речевую опору, он является образцом для подражания и закрепле-
ния устойчивых языковых выражений. Учитель использует такой текст, чтобы уча-
щиеся могли:  

• комментировать заголовок текста; 
• отвечать на вопросы по тексту; 
• выбирать глаголы, прилагательные, идиоматические выражения, тропы, 

с помощью которых автор выражает свое отношение к людям, событиям, природе и 
т.д.; 

• кратко пересказать текст, дать рецензию на текст; 
• рассказать текст от лица главного героя (злодея, наблюдателя, сплетни-

ка, журналиста и т.д.); 
• придумать, додумать другую концовку текста. 
2) «снизу вверх». 
Данный метод обучает монологической речи без опоры на текст, опираясь на 

тематику и проблематику обсуждаемых вопросов, изученной лексики и грамматики, 
а также речевых структур. Такой метод используется, когда ученики еще не умеют 
читать или когда учебные тексты для чтения не могут предложить серьезную со-
держательную основу для развития навыков говорения. Это касается начальной 
школы. Что касается средней и старшей школы, то такой метод является актуаль-
ным, когда языковой и содержательный уровень знаний по обсуждаемой теме или 
проблеме достаточно высок. И тогда монологи могут строиться на основе многих 
текстов, прочитанных или прослушанных на родном и иностранном языках [3;46]. 

В обучении монологу и диалогу есть много общего, но, тем не менее, следует 
признать, что для учебного общения диалогическая речь представляет гораздо 
больше трудностей, чем монологическая. Конечно, многое зависит от ситуации, 
психологических особенностей учащихся и других факторов, но у данного утвер-
ждения есть вполне объективное обоснование. 

Обобщая все вышесказанное, можно сделать вывод, что говорение как вид ре-
чевой деятельности – достаточно сложный и многогранный процесс. Также говоре-
ние может протекать в диалогических и монологических формах. Для эффективного 
овладения навыками говорения обучающимися необходимо использовать диалог, 
исходя из практики в области преподавания иностранному языку. 
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Аннотация. В статье освещается роль оперативной памяти в процессе игры 

в шахматы, а также связанные с этим аспекты когнитивных процессов. Опера-
тивная память играет значимую роль в обработке информации, принятии решений 
и выполнении сложных задач. Она обеспечивает поддержку текущей деятельности 
и является ключевым компонентом когнитивной активности в реальном времени. 
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Память – психический процесс, заключающийся в закреплении, сохранении и 
последующем воспроизведении полученного ранее опыта, делающий возможность ее 
вторичного использования в деятельности или возвращение в сферу сознания [1, с. 89]. 
Память играет ключевую роль в формировании нашего опыта, обучении, принятии 
решений и адаптации к окружающей среде. Она может быть классифицирована на раз-
личные типы, такие как оперативная память, кратковременная и долговременная па-
мять, в зависимости от продолжительности и способа хранения информации. 

Оперативная память проявляется при выполнении конкретного вида деятельно-
сти, обслуживает ее при помощи сохранения информации, которая поступает как из 
кратковременной, так и из долговременной памяти [1, с. 92]. Активно используется во 
время решения задач, обучения, принятия решений и выполнения различных познава-
тельных операций. 
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Роль оперативной памяти в когнитивных процессах: 
1. Обработка информации. Оперативная память играет важную роль в обработке 

информации в реальном времени. Она позволяет нам сохранять актуальные данные, 
необходимые для выполнения задач, например, поддерживать в уме цифры во время 
их суммирования или решения сложной задачи. 

2. Работа с информацией. Оперативная память помогает в манипуляции инфор-
мацией, выявлении связей между элементами, а также переносе информации между 
различными когнитивными задачами. 

3. Принятие решений. Она оказывает влияние на наши способности принятия 
решений, планирование и выполнение действий, позволяя удерживать необходимую 
информацию для реализации целей. 

4. Учебный процесс. Оперативная память имеет важное значение в обучении, по-
скольку поддерживает временное хранение новой информации до ее перехода в долго-
временную память. 

Одной из самых популярных игр, которые позволяют развить интеллект, требу-
ют от нас планирования и расчетов являются шахматы. Шахматы развивают логику и 
дальновидение. Для достижения успеха нужно уметь не только считать и предвидеть, 
но и держать в голове множество возможных вариантов развития событий. В итоге за-
действуются многие мозговые центры: от зрения до памяти [2, с. 19, 20]. 

Исследования роли оперативной памяти в различных аспектах когнитивной дея-
тельности, включая шахматы, помогают понять, как этот компонент памяти влияет на 
процессы принятия решений, стратегическое мышление и выполнение сложных задач. 

Оперативная память отвечает за хранение информации, сравнивая и сопоставляя 
текущую ситуацию с информацией в долговременной памяти, и принимает решение. 
Способность к обработке и эффективность оперативной памяти ограничены тем фак-
тором, что она может хранить только около семи отдельных битов информации едино-
временно. Однако эффективность оперативной памяти может быть улучшена с помо-
щью долговременной памяти. Если человек располагает соответствующими данными в 
долговременной памяти, оперативная память может получить к ней доступ и впослед-
ствии применить в отношении действующей ситуации. Ярким примером воздействия 
долговременной памяти на оперативную является разрыв способностей между опыт-
ными и начинающими шахматистами. Гроссмейстеры обладают огромным запасом иг-
ровой информации в своей долговременной памяти. Это позволяет им быстро получать 
доступ к нужной информации и применять ее (стратегии, игровой опыт) с минималь-
ным усилием. В свою очередь начинающие шахматисты имеют ограниченный запас 
знаний, связанных с шахматами. Оперативная память начинающего игрока должна об-
рабатывать движение каждой фигуры и предсказывать последствия. Результатом явля-
ется то, что начинающим шахматистам приходится дольше думать – они часто озабо-
чены игровой ситуацией и совершают менее эффективные [3, с. 344]. Игра также тре-
бует управления эмоциями, так как необходимо оставаться спокойным и рациональ-
ным вне зависимости от того, насколько сложной может быть игровая ситуация. 

Шахматы, как одна из самых интеллектуально развивающих игр, требуют высо-
кого уровня планирования, расчетов, логики и способности удерживать в уме множе-
ство возможных вариантов развития событий. Это стимулирует различные части мозга, 
что способствует улучшению когнитивных способностей. Исследования роли опера-
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тивной памяти в шахматах представляют собой важный аспект для понимания когни-
тивных процессов, применяемых в игре, что может быть полезным для обучения, тре-
нировок и формирования умений шахматистов. 
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Аннотация. В данной статье была изучена и проанализирована межпред-
метная интеграция как фактор реализации иноязычной коммуникативной компе-
тенции у студентов инженерных специальностей в высших учебных заведениях. На 
основе анализа автор пришел к выводу, что применение межпредметной интегра-
ции в контексте реализации иноязычной коммуникативной компетенции у студен-
тов инженерных специальностей является практически оправданным методом и 
целесообразным принципом обучения. Так, повышению мотивации к изучению ино-
странного языка способствует межпредметная интеграция профильных дисци-
плин и использование иноязычных профессионально-ориентированных текстов. 

Ключевые слова: межпредметная интеграция, иноязычная коммуникативная 
компетенция, инженерная специальность, формирование специальных знаний и 
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Abstract. The issue of an interdisciplinary integration as a factor to implement 
communicative foreign language competence among students of engineering special-
tieshas been studied and analyzed in the article. Based on the analysis, the author came to 
the conclusion that the use of interdisciplinary integration in the context of the implemen-
tation of communicative foreign language competence among students of engineering spe-
cialties is a practically justified method and an appropriate teaching principle. Thus, in-
creasing motivation to learn a foreign language is facilitated by interdisciplinary integra-
tion of specialized disciplines and the use of foreign language professionally oriented 
texts. 
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Актуальное значение в контексте современного высшего инженерного образо-
вания приобретает межпредметная интеграция, которая выступает в качестве факто-
ра формирования и реализации иноязычной коммуникативной компетенции у сту-
дентов инженерных специальностей и является эффективным методом обучения 
иностранному языку в высших учебных заведениях. Формирование иноязычной 
коммуникативной компетенции у студентов инженерных специальностей может 
эффективно осуществляться посредством применения межпредметной интеграции 
дисциплин профильного цикла обучения и работы с иноязычными профессиональ-
но-ориентированными текстами, которые знакомят с основами профессиональной-
деятельности. 

Целью данной статьи является изучение и анализ межпредметной интеграции 
как фактора реализации иноязычной коммуникативной компетенции у студентов 
инженерных специальностей в высших учебных заведениях. 

Исследованиям теоретических аспектов и практических особенностей меж-
предметной интеграции как фактора реализации иноязычной коммуникативной 
компетенции у студентов инженерных специальностей посвящены научные работы 
многих современных педагогов, методистов и лингвистов: О.В. Антоновой, Е.С. 
Бессмельцевой, В.В. Ветринской, С.К. Гураль, М.А. Корнеевой, Н.В. Поляковой и 
др. 

Следует отметить, что активное внедрение межпредметной интеграции в 
рамках обучения дисциплинам «Иностранный язык (английский)» и «Иностранный 
язык в профессиональной сфере» занимает приоритетное место в современной 
лингводидактике и практике иноязычного образования в контексте формирования 
иноязычной коммуникативной компетенции у студентов инженерных специально-
стей в высших учебных заведениях. Так, применение методики межпредметной ин-
теграции при обучении профессиональному иностранному языку студентов инже-
нерных направлений подготовки в значительной мере демонстрирует результатив-
ность в реализации иноязычной коммуникативной компетенции, а именно совер-
шенствуются следующие навыки и умения: вести в устной и письменной формах 
иноязычное речевое общение на общепрофессиональные, деловые и специальные 
темы; работать с иноязычными профессионально-ориентированными текстовыми 
материалами (просмотровое или ознакомительное чтение; частичный, выборочный 
или полный перевод; изложение краткого или полного содержания текста); работать 
с аутентичной научной и технической литературой на иностранном языке (конспект, 
реферирование, аннотирование и пр.); предоставление результатов проведенной 
научно-исследовательской работы на иностранном языке [4, с.193]. 

Важно отметить тот факт, что главным и ключевым мотивом изучения дисци-
плин «Иностранный язык (английский)» и «Иностранный язык в профессиональной 
сфере» студентами инженерных направлений подготовки в вузе является заинтере-
сованность в последующем практическом применении данного иностранного языка 
в будущей профессиональной инженерной деятельности. Так, с позиций образова-
тельного процесса, межпредметная интеграция является педагогической категори-
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ей и имеет в своей основе связующую, объединяющую и интегрирующую функции 
обучения. Интеграция иностранного языка с другими дисциплинами образователь-
ного цикла характеризуется функциональностью и вариативностью процесса обуче-
ния, где в образовательном плане, наблюдается обогащение содержательно-
процессуальной составляющей взаимодействующих предметных дисциплин. Со-
гласно современным исследованиям, принято выделять два основных направления в 
реализации межпредметной интеграции иностранного языка с другими дисципли-
нами, а именно: а) расширение предметно-содержательного поля изучаемого ино-
странного языка за счет обогащения экстралингвистической информацией из раз-
личных гуманитарных предметных областей; б) улучшение навыков иноязычного 
речевого общения и формирование на данной основе межпредметных знаний, поз-
воляющих должным образом реализовать образовательную эффективность процесса 
обучения [1, с. 6-9]. 

В рамках данной статьи важно отметить, что межпредметная интеграция иг-
рает существенную роль в формировании и реализации иноязычной коммуникатив-
ной компетенции у студентов инженерных специальностей, а также выступает в ка-
честве главного компонента в повышении мотивационного аспекта изучения ино-
странного языка в высшем учебном заведении. Межпредметная интеграция ино-
странного языка и дисциплин профильного цикла позволяет сформировать у студен-
тов инженерных направлений подготовки заинтересованность в обучении инженер-
ной специализации, а также прилежное и творческое отношение к трудовой дея-
тельности. В свою очередь, межпредметная интеграция предоставляет возмож-
ность сформировать у студентов интегрированный стиль мышления, т.е. делается 
акцент на самостоятельной когнитивной и речемыслительной деятельности [2, с. 
106-109]. 

Имеет необходимость сказать, что применение в образовательном процессе 
межпредметной интеграции в контексте формирования иноязычной коммуника-
тивной компетенции у студентов инженерных специальностей вуза требует исполь-
зования соответствующих профессионально-ориентированных текстовых материа-
лов на иностранном языке, которые будут дополнять и актуализировать знания, 
приобретенные студентами на предметах по инженерной специальности. Так, ис-
пользуемый на практических занятиях по иностранному языку профильный тексто-
вый материал служит дополнением изучаемого материала по дисциплинам инже-
нерного цикла. Соответственно, придерживаясь определенного принципа отбора 
учебного профессионально-ориентированного текстового материала, существует 
перспектива в надлежащем формировании иноязычной коммуникативной компе-
тенции и развитии познавательного интереса у студентов к изучаемому иностран-
ному языку [3]. 

На основании проведенного нами анализа научно-исследовательской, научно-
педагогической и методической литературы, мы пришли к выводу, что применение 
межпредметной интеграции в контексте реализации иноязычной коммуникативной 
компетенции у студентов инженерных специальностей является практически оправ-
данным методом и целесообразным принципом обучения. Повышению заинтересо-
ванности и мотивации к изучению иностранного языка способствует главным обра-
зом межпредметная интеграция профильных дисциплин ииспользование професси-
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онально-ориентированных текстов, которые знакомят студентов с основами инже-
нерной деятельности. 
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Одним из приоритетных направлений развития современного информацион-
ного общества является информатизация образования – совершенствование образо-
вательного процесса на основе внедрения средств информационно-
коммуникационных технологий (ИКТ). Задача современного педагога сегодня со-
стоит в том, чтобы подготовить обучающихся к переходу в информационное обще-
ство, развить в каждом из них ИКТ-компетентность. Информационно-
коммуникационные технологии сегодня являются необходимым инструментом реа-
лизации этой компетентности и необходимым инструментом ее формирования. 
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В современных образовательных системах широкое распространение получи-
ли программы подготовки презентаций, текстовые процессоры, электронные табли-
цы, системы управления базами данных, графические пакеты и т.п. Образование се-
годня приобрело совершенно новое качество благодаря появлению компьютерных 
сетей и других средств ИКТ. Через глобальную компьютерную сеть Internet возмо-
жен мгновенный доступ к мировым информационным ресурсам (электронным биб-
лиотекам, базам данных, хранилищам файлов, интернет-сервисам и т.д.). 

В сети доступны и другие средства информационных и коммуникационных 
технологий – электронная почта, например, чат, который позволяет общаться в ре-
жиме online. При этом с каждым годом существенно возрастает качество звука и 
изображения, объемы файлов, которые можно передавать и получать. С помощью 
специального оборудования и программного обеспечения через Интернет можно 
проводить аудио и видеоконференции. Сетевые средства ИКТ делают возможным 
широкий доступ к учебно-методической и научной информации; позволяют органи-
зовывать и моделировать научно-исследовательскую деятельность, проводить вир-
туальные учебные занятия в режиме реального времени. Для системы открытого и 
дистанционного обучения значительными являются такие технологии, как видеоза-
пись и телевидение. 

Еще одной серьезной технологией являются образовательные электронные из-
дания, распространяемые в Интернете или хранящиеся на информационных носите-
лях. Они позволяют хранить и передавать основной объем изучаемого материала. 
Индивидуальная работа с ними делает возможным глубокое усвоение и понимание 
материала. Образовательные электронные издания позволяют подавать материал в 
динамичной графической форме. Это не значит, что стоит отказываться от традици-
онного источника знаний – книги. Для большинства людей процесс «общения» с 
книгой не заменит никакие, даже ультрасовременные, электронные издания. 

Процесс преподавания получил новые формы, иной характер благодаря нали-
чию в кабинетах персональных компьютеров и ноутбуков с соответствующим про-
граммным обеспечением, мультимедийных проекторов и специальных экранов, ин-
терактивных досок, наличию доступа в сеть Internet. Современный преподаватель 
имеет возможность пользоваться электронными изданиями. Стоят такие издания го-
раздо дешевле, занимают немного места, мобильны. Новые компьютерные техноло-
гии, мультимедийное оборудование, способствует более качественному усвоению 
теоретического материала. 

Современные графические редакторы позволяют создавать первоклассные 3-D 
модели реальных объектов. Учитель и преподаватель сегодня имеют возможность 
пользоваться материалами электронных архивов, каталогов и библиотек. 

Применение ИКТ эффективно на всех стадиях педагогического процесса: на 
этапах предъявления учебной информации, усвоения учебного материала в процессе 
интерактивного взаимодействия с компьютером повторения и закрепления усвоен-
ных знаний и умений, промежуточного и итогового контроля и самоконтроля до-
стигнутых результатов обучения. Такой подход позволяет индивидуализировать 
процесс обучения. 
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В настоящее время существует множество интернет-сервисов, которые могут 
быть полезны в профессиональной деятельности педагога при подготовке и прове-
дении учебных занятий. 

Одним из таких интернет-сервисов, который можно использовать в препода-
вании дисциплины «Материаловедение», является Google Форм – простой, удобный 
и надежный цифровой инструмент, интуитивно понятный и легкий в освоении. 

Данный сервис дает возможность быстро и просто формировать тесты для 
проверки знаний учащихся, настраивать автоматическую проверку и получать гото-
вые результаты с указанием всех ошибок учащихся. После прохождения учащимися 
тестов, система автоматически выдает результаты и проводит анализ. Результаты 
тестирования можно увидеть в форме таблиц, графиков, текста. В режиме реального 
времени можно увидеть как средний результат группы, так и результаты конкретно-
го учащегося. Также можно увидеть, какие вопросы вызвали наибольшие затрудне-
ния, а с какими учащиеся справляются успешно. Онлайн-сервис обладает простым 
алгоритмом работы, что, в свою очередь, повышает мотивацию педагогов к исполь-
зованию данного онлайн-сервиса в своей педагогической деятельности. Наиболее 
эффективен данный интернет-сервис на учебномзанятии для актуализации опорных 
знаний по материалу предыдущей темы. Уместен он будет и при закреплении новых 
знаний. 

Для создания форм и опросов можно также использовать конструктор Yandex 
форм, который схож с сервисом Google Форм.Оба сервиса позволяют создавать 
формы с уникальным набором вопросом и внешним видом. Для вставки есть не-
сколько типов: вопросы с выбором ответа, с открытыми ответами, шкалы с оценка-
ми и другие. Для опросов также настраивается логика. Сервисы поддерживают сов-
местную работу: если в Google Формах достаточно поделиться ссылкой с коллегой, 
то в YandexForms для совместной работы нужен обязательно корпоративный акка-
унт в YandexCloud. 

В учебном процессе курса материаловедения можно использовать также ре-
сурс LearningApps.org, являющийся приложением сервиса Web 2.0. Использование 
данного сервиса в сети Интернет на занятии позволяет сделать процесс обучения 
интерактивным и более мобильным. 

Ресурс LearningApps.org является конструктором интерактивных приложений. 
Он предоставляет возможность любому педагогу пользоваться заданиями, состав-
ленными другими преподавателями, а также создавать свои задания, которые можно 
для удобства объединить темой в один блок. 

Разработанные интерактивные задания можно широко использовать для акту-
ализации опорных знаний по материалу предыдущей темы, для закрепления нового 
материала, для выполнения домашнего задания. Чаще всего это различные задания 
на группировку и классификацию, кроссворды и викторины. Создание приложений 
не требует значительных временных затрат и специальных знаний, так как сервис 
предлагает большой выбор готовых шаблонов, заполнить которые, можно не только 
текстовой информацией, но и графической, звуковой и видео информацией. Основ-
ная идея интерактивных заданий, которые могут быть созданы благодаря данному 
сервису, заключается в том, что учащиеся могут проверить и закрепить свои знания 
в игровой форме, что, в конечном счете, способствует формированию их познава-
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тельного интереса к определенному учебному предмету. Сервис LearningApps и его 
электронные варианты заданий привлекательны тем, что позволяют получить ре-
зультаты практически сразу по завершении задания (упражнения). 

Рассмотренные положительные стороны мотивируют к работе с вышеуказан-
ными сервисами, но также необходимо учитывать, что полноценная работа с ними 
возможна при наличии хорошего Интернета и достаточного количества оборудова-
ния. При подготовке к учебному занятию нужно учесть возможные проблемы с со-
единением через Интернет и предусмотреть запасные варианты работы. 
 

ЛИТЕРАТУРА 
1. Трайнев В.А., Некрестьянова С.Я., Баранов В.И. Цифровые педагогические технологии. 

Пути и методы их оптимального использования (обобщение и практика внедрения): учебное посо-
бие. – Москва: Издательско-торговая корпорация «Дашков и К°». – 2022 – 200 с. 

2. Google Forms [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://www.google.ru/forms/about/. 
3. Forms.yandex [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://forms.yandex.ru/admin/. 
4. Learningapps.org [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://learningapps.org/ 

about.php. 
 
УДК 37.014.6+378.4 
 

АНАЛИЗ РЕАЛИЗАЦИИ МЕРОПРИЯТИЙ НЕЗАВИСИМОЙ ОЦЕНКИ 
КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАНИЯ КАК ИНСТРУМЕНТА ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

ЭФФЕКТИВНОСТИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 
 

Захаров Никита Евгеньевич 
Жиленкова Елена Петровна 

 
Аннотация. В статье представлено обоснование актуальности проведения 

независимой оценки качества образования (НОКО), структурированы концепту-
альные аспекты ее проведения, обозначены факторы эффективности проводимой 
процедуры, а также представлен обзор результатов НОКО образовательной орга-
низации. 

Ключевые слова: образование, оценка качества, независимая оценка качества 
образования (НОКО), компетенции, образовательная организация. 
 

ANALYSIS OF THE IMPLEMENTATION OF MEASURES FOR THE 
INDEPENDENT ASSESSMENT OF THE QUALITY OF EDUCATION AS A 

TOOL TO ENSURE THE EFFECTIVENESS OF THE EDUCATIONAL PROCESS 
 

Nikita E. Zakharov 
Elena P. Zhilenkova 

 
Abstract. The article presents the rationale for the relevance of conducting an inde-

pendent assessment of the quality of education (NCO), the conceptual aspects of its im-
plementation are structured, the factors of the effectiveness of the procedure are identified, 
and an overview of the results of the NCO of an educational organization is presented. 

Keywords: education, quality assessment, independent assessment of the quality of 
education (NOKO), competencies, educational organization. 
 



186 

Важнейшей задачей развития системы современного образования является по-
вышение качества образовательного процесса. Качество образования – это не только 
соответствие знаний обучающихся определенным стандартам и требованиям, но и 
успешная, целенаправленная деятельность всех участников процесса обучения. 

Современная система оценки качества образования строится на единстве оце-
ночных подходов и принципов построения оценочного инструментария, одним из 
элементов которого является независимая оценка качества образования. 

Согласно ст.95 Федерального закона «Об образовании в России Федерации» 
№273-ФЗ от 29.12.2012 [1] «независимая оценка качества образования направлена 
на получение сведений об образовательной деятельности, установление качества 
подготовки обучающихся и реализации образовательных программ». 

В основе проведения независимой оценки качества (рис. 1) лежат концепту-
альные аспекты выстраивания результативного взаимодействия между всеми участ-
никами данного процесса, а также эффективного использования результатов оценки. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 1. Концептуальные аспекты проведения независимой оценки качества образования 
 
Наличие внутренней системы оценки качества образования, в том числе уча-

стие в мероприятиях по независимой оценке качества образования, является одним 
из аккредитационных показателей, используемых для целей государственной аккре-
дитации образовательной деятельности и осуществления аккредитационного мони-
торинга. 

Главной целью независимой оценки качества образования можно определить 
получение информации о состоянии уровня достижений системы образования в це-
лом и отдельных ее частей, что дает возможность разработки рекомендаций по по-
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вательной деятельности орга-

низациями, осуществляющими 
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деятельность [6]  

Результаты учитываются при выра-
ботке мер по совершенствованию об-

разовательной деятельности 

Результаты НОКО не влекут за со-
бой приостановление или аннули-
рование лицензии на осуществле-
ние образовательной деятельности 
или  лишение государственной ак-
кредитации в отношении организа-

ций, осуществляющих образова-
тельную деятельность 

Возможность формирования рейтингов организаций, осуществляющих образова-
тельную деятельность, и (или) реализуемых ими образовательных программ 
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вышению конкурентоспособности образовательных организаций и осуществляемых 
ими образовательных программ на основе анализа результатов оценки. 

Одним из важных направлений независимой оценки качества образования яв-
ляется получение данных об образовательной деятельности и качестве подготовки 
обучающихся по средствам оценки освоения компетенций. 

«Оценка компетенций студентов – это ключевой элемент новой модели госу-
дарственной аккредитации», – заявил и.о. руководителя Росаккредагентства 
А.Емельянов в рамках образовательного Интенсива IPR EDU-2023 [5]. По мнению 
А.Емельянова, основным аспектом получения объективных оценочных результатов 
является «непрерывность проведения процедуры оценки компетенций, а также раз-
работка оценочных средств на протяжении всего периода обучения, а не только в 
случае необходимости для проведения процедуры государственной аккредитации». 

Независимая оценка качества подготовки обучающихся в образовательных ор-
ганизациях высшего образования включает в себя несколько этапов: 

- компьютерное тестирование обучающихся в дистанционном формате с при-
менением оценочных средств, «сформированных на основе фондов оценочных 
средств образовательных организаций и прошедших рецензирование экспертами» 
[4]; 

- анкетирование педагогических работников и представителей сферы работо-
дателей по вопросам внутренней оценки качества образования. 

Объективность полученных по средствам тестирования и анкетирования ре-
зультатов является значимым фактором эффективности проводимой процедуры, так 
как позволяет «…определить направления развития, создать основу для эффектив-
ного использования ресурсов и … выявить «узкие места» в деятельности» [3] обра-
зовательных организаций, а также самопрезентовать себя посредством публикации 
рейтинговых оценок в открытом доступе. 

В рамках проекта Федеральной службы по надзору в сфере образования и 
науки, непосредственно реализуемого ФГБУ «Росаккредагентство», «Совершен-
ствование и реализация модели независимой оценки качества подготовки обучаю-
щихся в образовательных организациях высшего образования», выполняемого, 
ФГБОУ ВО «Брянский государственный инженерно-технологический университет» 
принимал участие в проведении независимой оценки качества подготовки обучаю-
щихся по ряду реализуемых направлений подготовки. 

Студенты направлений подготовки бакалавриата Информационные системы и 
технологии, Программная инженерия, Электроэнергетика и электротехника, Техно-
логические машины и оборудование, Экономика и специальности Экономическая 
безопасность прошли компьютерное тестирование по оценочным средствам, сфор-
мированным на основе фондов оценочных средств, разработанных образовательны-
ми организациями и получившими положительные рецензии от Федеральных учеб-
но-методических объединений и Советов по профессиональным квалификациям. 
Также в ходе реализации проекта осуществлялось анкетирование педагогических 
работников и представителей работодателей по вопросам внутренней оценки каче-
ства образования. 

Наиболее высокие результаты по итогам компьютерного тестирования по 
оценке сформированности общепрофессиональных компетенций, установленных 
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федеральными государственными образовательными стандартами, продемонстри-
ровали обучающиеся направлений подготовки Информационные системы и техно-
логии, Программная инженерия, Технологические машины и оборудование, Эконо-
мика. Все студенты данных направлений успешно справились с предложенными за-
даниями, процент качества при этом составил от 83% до 100%. Результаты анкети-
рования педагогических работников и представителей работодателей по вопросам 
внутренней оценки качества образования свидетельствуют о высоком уровне удо-
влетворенности данных категорий респондентов содержанием и условиями реализа-
ции образовательных программ, качеством подготовки обучающихся (выпускни-
ков), функционированием внутренней системы оценки качества образования и репу-
тационными характеристиками университета.  

На основе анализа результатов поликомпетентностных тестов можно опреде-
лить основные направления развития в образовательной организации:  

- совершенствование методического обеспечения оценки качества образова-
ния; 

- мониторинговые исследования затруднений в освоении общепрофессиональ-
ных компетенций; 

- усиление мотивационных факторов к углубленному освоению дисциплин 
учебного плана. 

Важно понимать, что в современном мире образовательную ценность состав-
ляют не только полученные в процессе образования знания, но и умение определять 
«…потребность в новом знании, умении быстро и эффективно – самостоятельно или 
во взаимодействии с другими людьми – восполнить имеющиеся пробелы» [2], по-
этому именно независимая оценка качества образования, с ее прозрачными критери-
ями проведения, позволяет оперативно определять реальную картину и дать реко-
мендации к дальнейшим действиям. 
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ОЦЕНКА АДАПТАЦИОННЫХ РЕЗЕРВОВ ОРГАНИЗМА СТУДЕНТОВ 
В УСЛОВИЯХ ПОВЫШЕННЫХ ПСИХОЭМОЦИОНАЛЬНЫХ НАГРУЗОК В 

ПЕРИОД ОБУЧЕНИЯ В ВЫСШЕМ УЧЕБНОМ ЗАВЕДЕНИИ 
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Смирнова Светлана Игоревна 

 
Аннотация. Проведены комплексные исследования по изучению показателей 

психической и физиологической адаптации студентов в динамике обучения в выс-
шем учебном заведении. По результатам исследования обоснованы методические 
подходы к повышению адаптационного потенциала организма студентов, профи-
лактике нарушений здоровья в процессе обучения. Полученные результаты опреде-
ляют необходимость регулярного мониторинга функционального состояния и 
функциональных возможностей сердечно-сосудистой и центральной нервной си-
стем, обеспечивающих адаптацию к условиям вузовской среды. Диагностическими 
маркерами адаптации к обучению в вузе могут служить функциональные показа-
тели сердечно-сосудистой (адаптационный потенциал кровообращения, тип реак-
ции на физическую нагрузку) и нервной (уровень ситуативной и личностной тре-
вожности) систем. 

Ключевые слова: психическая адаптация, студенты, адаптационный потен-
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Abstract. The authors have conducted the comprehensive studies on psychological 

and physiological indicators of adaptation of students in the dynamics of learning in high-
er education. According to the study, the data substantiate the methodical approaches to 
increasing the adaptive capacity of the organism of the students, the prevention of health 
disorders in the learning process. The results obtained define the need for regular moni-
toring of the functional state and functional possibilities of the cardiovascular and central 
nervous systems that provide adaptation to the University environment. As diagnostic 
markers of adaptation to training in higher school the functional indicators of the cardio-
vascular (adaptive capacity of circulation, the type of reaction to physical stress) and 
nervous (the level of situational and personal anxiety) systems may serve. 
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Многочисленные данные литературы выявляют увеличение заболеваемости, 
снижение адаптационных возможностей, ухудшение психофизиологических показа-
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телей у лиц молодого возраста. Отмечается низкий уровень здоровья современных 
детей и подростков, пониженные возможности адаптации к умственным и физиче-
ским нагрузкам [1]. 

Важную роль в сохранении здоровья играет состояние адаптационных резер-
вов организма в условиях повышенных психоэмоциональных и физических нагру-
зок, возникающих в процессе обучения в высшем учебном заведении [3]. 

Знание особенностей психофизиологической адаптации студентов, своевре-
менная оценка уровня адаптации первокурсников особенно важны для преподавате-
лей вуза и родителей студентов [2, 4]. Среди ведущих систем адаптации организма 
значительная роль принадлежит центральной нервной системе, обеспечивающей 
важную роль в приспособлении всех функциональных систем к различным услови-
ям жизнедеятельности [1]. 

Цель работы: на основе изучения показателей психофизиологической адапта-
ции студентов высшего учебного заведения обосновать подходы к сохранению и 
укреплению их здоровья. 

Проведено комплексное изучение показателей психофизиологической адапта-
ции студентов вуза с выявлением «факторов риска» снижения адаптационного по-
тенциала организма. В исследовании приняли участие студенты очной формы обу-
чения в возрасте 16-18 лет (110 человек), обучающиеся на 1 и 3 курсах. 

К наиболее информативным психодиагностическим критериям нарушения 
психической адаптации относятся: формирование эмоционально неустойчивого, 
тревожного радикала личности, высокая степень психического напряжения (высо-
кий уровень стресса), наличие акцентуаций характера, снижение активности в сфере 
межличностного общения. Исследование степени напряженности нервной системы 
проведено с помощью теста Ч.Д. Спилбергера - Ю.Л. Ханина. 

Адаптационный потенциал отражает степень адаптации организма к условиям 
повседневной деятельности и физическим нагрузкам. Адаптационный потенциал 
рассчитывался по формуле, предложенной P.M. Баевским, с выделением четырех 
групп (А.П. Берсенев) по степени адаптации (удовлетворительная адаптация, 
напряжение механизмов адаптации, неудовлетворительная адаптация, срыв адапта-
ции) [1]. 

Статистический анализ материалов исследований проводился с использовани-
ем прикладной программы Microsoft Excel Statistical и программного комплекса 
SPSS в среде Windows с применением параметрических методов анализа. Статисти-
ческие решения принимались на 5% уровне значимости. 

Экспериментальная часть. Одним из важнейших факторов адаптации являют-
ся показатели тревожности, которая выступает фактором, препятствующим лич-
ностному развитию, поддерживающим функционирование организма за счет разви-
той системы психологических защит, снижающим толерантность к стрессовым воз-
действиям и, как следствие, разрушающим здоровье. 

По результатам расчета среднегрупповых значений ситуативной и личностной 
тревожности студентов 1 и 3 курсов установлено, что по группе испытуемых 1 курса 
в целом отмечается высокий уровень как ситуативной, так и личностной тревожно-
сти. Для студентов 3 курса свойствен уровень тревожности в пределах «полезной 
тревоги», что дает возможность говорить о более высоких резервах психической 
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адаптации студентов 3 курса по сравнению с первокурсниками. Нами изучено рас-
пределение студентов по уровням развития ситуативной и личностной тревожности. 
Как установлено, у 86,7% первокурсников в момент проведения диагностики отме-
чается высокий уровень ситуативной тревожности. Лишь 13,3% показывают сред-
ний уровень тревожности в ситуации психодиагностики в первый месяц обучения в 
вузе. В то же время студенты 3 курса, прошедшие период адаптации к обучению в 
вузе, показали высокий уровень ситуативной тревожности лишь в 26,7% случаев. 
Низкие значения ситуативной тревожности у первокурсников не встречались вовсе, 
а у студентов 3 курса – в 26,7% случаев. 

Оценка компенсаторно-приспособительных механизмов, лежащих в основе 
сохранения оптимального уровня гемодинамики, проведена при помощи расчетного 
критерия адаптационного потенциала системы кровообращения (АП). Среднегруп-
повые показатели АП обследуемых студентов находятся в диапазоне удовлетвори-
тельной адаптации системы кровообращения. По результатам расчета все студенты 
были нами разделены на группы по уровню способности к адаптации сердечно-
сосудистой системы (ССС). 

Анализ показал, что для большинства студентов свойственен удовлетвори-
тельный уровень адаптации (от 73,3 до 80,0% студентов). Данный уровень характе-
ризуется высокими или достаточными функциональными возможностями организ-
ма. Анализ индивидуальных показателей АП показал, что среди студентов 3 курса 
преобладает число лиц с удовлетворительной адаптацией по сравнению с группой 
студентов 1 курса. 

Обсуждение результатов. В результате проведенного анализа функционально-
го состояния нервной системы организма студентов разных курсов выявлены более 
негативные тенденции для студентов первого курса, что может быть связано с пери-
одом адаптации к обучению в вузе и напряжением механизмов адаптации. Установ-
лено, что для студентов 1 курса характерны высокий уровень как ситуативной, так и 
личностной, тревожности; для студентов 3 курса свойствен уровень тревожности в 
пределах «полезной тревоги», что дает возможность говорить о более высоких ре-
зервах психической адаптации студентов 3 курса по сравнению с первокурсниками, 
что может быть связано с периодом адаптации к обучению в вузе и напряжением 
механизмов адаптации. 

Отмечается, что сердечно-сосудистой системе принадлежит особое место в 
адаптации организма к различным условиям среды; при этом данная интегральная 
система организма обеспечивает адекватную и тонкую индикацию адаптационных 
возможностей организма к учебно-профессиональной деятельности. Выявлены бо-
лее благоприятные показатели функциональных особенностей адаптации сердечно-
сосудистой системы у студентов 3 курса, что может быть связано с тем, что 3-й курс 
в условиях перехода на двухуровневую систему обучения является самым благо-
приятным этапом: на данном этапе обучения адаптация к условиях вуза уже закон-
чена, профессиональная специализация уже начата, но до волнений и проблем вы-
пускного курса еще есть время, что дает возможность организму студентов нахо-
диться в наиболее стабильном состоянии. 

Полученные результаты определяют необходимость регулярного мониторинга 
функционального состояния и функциональных возможностей сердечно-сосудистой 
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и центральной нервной систем, обеспечивающих адаптацию к условиям вузовской 
среды. Диагностическими маркерами адаптации к обучению в вузе могут служить 
функциональные показатели сердечно-сосудистой и нервной систем. Психокоррек-
ционные программы должны быть адресованы к восстановлению уровня функцио-
нального состояния сердечно-сосудистой и ЦНС, поддержанию адекватного уровня 
личностной и ситуативной тревожности. Для студентов 1 курса важно проводить 
мероприятия, направленные на успешную адаптацию к обучению в вузе: учитывать 
индивидуальный подход к обучающемуся с учетом психологических и возрастных 
особенностей, предупреждать развитие хронического психоэмоционального стресса 
у студентов. 
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Аннотация. В статье рассматриваются некоторые концептуальные аспек-
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Вопросы, связанные с формированием и развитием системы подготовки и 
профессионального роста научных и научно-педагогических кадров, выделены в 
числе основных научных задач и включены в приоритетные направления фундамен-
тальных и поисковых научных исследований на 2021–2030 гг. 

Как следует из анализа данных эффективности работы аспирантуры как инсти-
тута подготовки кадров высшей квалификации, после перехода аспирантуры в но-
вый статус – третьего уровня образования, резко снизился процент защит кандидат-
ских диссертаций. Так, число организаций, осуществляющих подготовку аспиран-
тов, уменьшилось в 3,4 раза, прием аспирантов сократился в 1,9 раза, общий кон-
тингент обучающихся – в 1,7 раза, выпуск из аспирантуры – в 2,4 раза, в том числе с 
защитой диссертации – в 6,4 раза. До 2021 года намечался неуклонный спад доли 
защит кандидатских диссертаций по приоритетным направлениям модернизации и 
технологического развития экономики (рис.). 

Минимальное значение количества защищенных работ в 2020 году обусловле-
но пандемией, а также приостановкой деятельности многих диссертационных сове-
тов. 

 
Рис. Доля защит кандидатских диссертацийпо приоритетным направлениям модернизации и тех-

нологического развития экономики, единиц по годам [1] 
 

В современных условиях, со вступлением в силу Федеральных государствен-
ных требований к структуре программ подготовки научных и научно-
педагогических кадров в аспирантуре, концепция реализации программ аспиранту-
ры в университете переориентируется на усиление научной работы аспирантов, рост 
ее результативности и повышение качества кандидатских диссертаций. 

Основываясь на положениях новой модели аспирантуры, можно выделить не-
которые основные аспекты, направленные на повышение результативности аспи-
рантуры как института подготовки научных и научно-педагогических кадров: 

1) единый подход к подготовке и государственной аттестации кадров выс-
шей квалификации, заключающийся в том, что и обучение в аспирантуре и защита 
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кандидатских диссертаций осуществляется по научным специальностям, соответ-
ствующим принятой номенклатуре; 

2) усиление научной составляющей в программе подготовки научных и 
научно-педагогических кадров. Как правило, образовательная составляющая 
направлена лишь на сдачу кандидатских экзаменов, а научный компонент превали-
рует в программе подготовки. Это предполагает, что итогом обучения в аспирантуре 
должна стать работа, полностью соответствующая требованиям к структуре и со-
держанию диссертации на соискание ученой степени кандидата наук; 

3) реализация программ подготовки аспирантов с использованием элек-
тронного обучения и дистанционных образовательных технологий, что, несомненно, 
дает возможность более оперативного взаимодействия между обучающимися и пре-
подавателями, научными руководителями. Минимизируется проблема территори-
альной удаленности аспиранта от научного руководителя, что приводит, как пока-
зывает практика, к значительному увеличению числа обучающихся; 

4) сопровождение успешно прошедших итоговую аттестацию аспирантов, 
помощь в подготовке всей необходимой документации для предоставления работы в 
диссертационный совет; 

5) предоставление организациям, осуществляющим подготовку научных и 
научно-педагогических кадров, широкой автономии в данной сфере. 

Обеспечение постепенного перехода аспирантуры из образовательного фор-
мата в преимущественно научный, обязательное введение научного компонента в 
структуру программ аспирантуры, предусматривающего, в том числе, подготовку 
аспирантами публикаций в рецензируемых научных изданиях, индексируемых в 
международных и российских наукометрических базах данных, заявок на патенты 
на изобретения, полезные модели, промышленные образцы приведет к росту публи-
кационной активностимолодых ученых, развитию научных исследований и разрабо-
ток, получению охраняемых результатов интеллектуальной деятельности, коммер-
циализации научных исследований. Расширение перечня научных специальностей, 
по которым разрабатываются программы подготовки научных и научно-
педагогических кадров в аспирантуре, спектра реализуемых программ аспирантуры 
способствует закономерному росту контингента обучающихся в аспирантуре, среди 
которых преобладают молодые исследователи.Одним из показателей эффективно-
сти деятельности федеральных бюджетных образовательных учреждений высшего 
образования является доля работников в возрасте до 39 лет в общей численности 
научно-педагогических работников. Вместе с тем в соответствии с федеральными 
государственными требованиями к структуре программ подготовки научных и 
научно-педагогических кадров в аспирантуре одним из важнейших принципов явля-
ется необходимость подготовки диссертации и ее оценки как необходимого условия 
итоговой аттестации в аспирантуре. Привлечение наиболее перспективных молодых 
ученых – выпускников аспирантуры, в том числе защитивших диссертации, в число 
научно-педагогических работников университета обеспечит развитие кадрового по-
тенциала университета, повышение доли работников в возрасте до 39 лет, а также 
обеспечит интенсификацию реализации комплексных научно-исследовательских 
программ, отвечающих на вызовы современного общества. 
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Миссию данного направления деятельности мы видим в подготовке кадров 
высшей квалификации, способных противостоять вызовам современной реальности 
в условиях глобальных качественных изменений в геополитической, научно-
технологической, социальной, научной и образовательной сферах. 

Стратегическая цель функционирования аспирантуры в вузе – подготовка вы-
сококвалифицированного специалиста, способного работать в исследовательских 
командах, подготовленного к научной, преподавательской и инновационной дея-
тельности, умеющего планировать и решать задачи собственного профессионально-
го и личностного развития. 

Для достижения поставленной цели, можно выделить ряд стратегических за-
дач: 

– создание условий для приобретения аспирантами уровня знаний, уме-
ний, навыков и опыта, необходимых для осуществления научно-педагогической де-
ятельности, а также подготовки и защиты диссертации на соискание ученой степени 
кандидата наук; 

– выстраивание системы мер поддержки молодых исследователей, моти-
вирующих их на закрепление в профессиональной образовательной среде и резуль-
тативную научную деятельность; 

– подготовка резерва для научно-педагогического состава кафедр Универ-
ситета. 

Современная модель реализации программ аспирантуры позволит обеспечить 
оптимальные условия для формирования и реализации активных индивидуальных 
траекторий подготовки исследователей, их успешную адаптацию в научном сооб-
ществе, что, в свою очередь, приведет к росту кадрового потенциала университета, 
обеспечивающего высокий уровень научных исследований, расширению участия 
университета в профильных научно-исследовательских проектах, направленных на 
обеспечение социально-экономического и кадрово-технологического суверенитета 
Российской Федерации, динамичного развития Брянской области, повышения ре-
зультативности научной деятельности в целом. 
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Abstract. The article is devoted to the peculiarities of the construction of education-
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izing the presentation of educational material. The paper defines the basic principles of 
creating presentations. 
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Современная университетская образовательная система – это очень гибкий, 
динамично развивающийся механизм, требующий постоянного обновления как со-
держания образования, так и его методической системы в области методов и средств 
обучения. 

Ввиду динамичности его развития возникают ряд проблем, к числу которых 
относится увеличение объема информации необходимой для эффективной подго-
товки специалистов в то время, как трудоемкость учебной нагрузки нередко сокра-
щается.  

Возможности современных информационных технологий, используемых в об-
разовательной среде, позволяют ускорить процесс обучения, увеличивая при этом 
объем учебной информации. В связи с этим меняются и подходы к образовательной 
деятельности в вузах. К одному из таких подходов относится более эффективное 
представление учебной информации. Современные мультимедийные технологии 
позволяют преподавательскому составу решить эту задачу. 

Мультимедиа технологии отвечают принципу наглядности, используемому в 
педагогике, и предоставляют инструменты для его полной реализации. Современ-
ные технические средства позволяют демонстрировать обучающимся различные ви-
ды учебной информации. Мультимедиа, как современный способ представления 
информации, включает в себя: текст (как в устной, так и в письменной формах), 
изображения (таблицы, графики, иллюстрации), в том числе и объемные, звук, ви-
део, анимацию и т.д. Использование современных методов обработки аудиовизу-
альной информации с использованием навигация, настраиваемый объем по данной 
информации и ее интерактивность позволяет интенсифицировать процесс обучения 
и повысить эффективность усвоения учебной информации. 

Такая универсальность позволяет формировать сенсорный опыт в качестве ос-
новы обучения, представляя информацию максимально приближенной к реально-
сти. Мультимедиа воздействует на обучающегося через различные каналы восприя-
тия – слуховой, зрительный и моторный, а также создает определенные эмоцио-
нальные ощущения. 

За последние десятилетия в системе образования было создано огромное ко-
личество различных электронных учебников, справочных систем, LMS систем и т.п. 
Для их полноценного наполнения требуется большой объем времени и знания спе-
циального программного обеспечения. В тоже время работа студентов с электрон-
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ным учебником протекает, как правило индивидуально и может быть использовано 
для его самостоятельной работы. Не менее эффективным видом мультимедиа, не 
требующим от преподавателя специальных навыков работы, является создание и 
использование презентаций. Особенно они эффективны на лекционных занятиях. В 
качестве технических средств обучения используется презентационное оборудова-
ние (проектор, телевизор, интерактивная доска). Создание презентаций возможно с 
использованием различного программного обеспечения (например, PowerPoint, 
prezi, или аналогов). Технология создания и применения наглядных пособий с ис-
пользованием этих ресурсов широко известна и обычно не вызывает сложностей у 
преподавателей и студентов. 

При создании презентаций, используемых на лекционных и других занятиях 
необходимо придерживаться ряда рекомендаций. Так в начале разработчик презен-
тации должен четко определить конкретные цели и задачи занятия: изучение нового 
материала, закрепление, повторение и т.д. Исходя из конкретно поставленной зада-
чи, необходимо выбрать ту форму представления информации, которая будет наце-
лена на максимальную эффективность усвоения учебной информации. 

Также необходимо учитывать, что презентация не является основным источ-
ником информации на занятии, поэтому не следует максимально насыщать презен-
тацию текстом. Важнейшим фактором повышения эффективности усвоения учеб-
ных знаний является визуализация, понимаемая в данном случае как перевод тек-
стовой информации в визуальную. 

Текстовая информация на экране должна быть минимизирована по объему, 
представлять собой несущую основу, стержень занятия, при этом повышаются тре-
бования по отбору, структурированию и систематизации материалов для учебных 
знаний. Письменный текст в ходе презентации должен не накладываться на речь 
преподавателя, не подменять ее, а служить визуальной поддержкой вербальной ин-
формации. Важно отметить значение цветовых соотношений графического оформ-
ления презентаций, включающих оптимальное количество цветов, их сочетание, 
особенности воздействия на познавательную деятельность и т.д. 

Не менее важно значение звука, который может быть как средством создания 
определенной эмоциональной атмосферы занятия, средством активизации внима-
ния, так и дополнительным источником учебной информации. 

Наконец, необходимо отметить особое значение современных возможностей 
мультимедиа: видео, анимация и интерактивность. Если графика, звук, речь учителя 
традиционно воздействуют в основном на зрительный и звуковой типы восприятия 
информации, то движение, динамика, возможности непосредственного управления 
учебными процессами позволяют успешно и эффективно воспринимать учебную 
информацию кинестетическому типу восприятия. 

Если рассматривать мультимедиа не только как вид учебной информации, но 
и как комплексное средство обучения, то необходимо определить основные прин-
ципы их создания и применения. Учет этих принципов при разработке учебных 
мультимедийных пособий позволяет максимально использовать технологические 
возможности современных программ и обеспечить требуемое качество знаний. 

Основными принципами использования мультимедиа в учебном процессе яв-
ляются: 
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1. Принцип оптимального структурирования и распределения учебного 
материала, требующий отбора основной, базовой информации из различных источ-
ников, не допуская дублирования и перенасыщенности. 

2. Принцип мультимедийного представления предполагает собой ком-
плексное восприятие различных современных видов информации при представле-
нии учебного материала. Такое расширенное воздействие с учетом психофизиоло-
гических и личностных особенностей разных типов обучаемых позволяет повысить 
эффективность усвоения учебной информации, одновременно воздействуя на раз-
личные органы чувств, обеспечивая максимальную наглядность обучения. Благода-
ря этому формируется наиболее полный образ учебных знаний, более глубоко и все-
стороннее рассмотреть изучаемые предметы и явления. 

3. Принцип интерактивности на основе технологий гиперссылок позволяет 
активизировать познавательный интерес, обеспечить гибкость подачи учебной ин-
формации, максимально эффективно использовать учебные разработки в конкрет-
ных условиях их применения. Мультимедиа обеспечивают высокий эмоциональный 
уровень восприятия информации, при котором обучаемый не просто пассивно вос-
принимает информацию, но проявляет к ней интерес и активное внимание. 

Вышеперечисленные принципы относятся к реализации мультимедийных тех-
нологий в качестве несложных презентационных технологий на вузовском занятии.  

Приведенные принципы и рекомендации были использованы автором при 
разработке курса по изучению дисциплины «Метрология, стандартизация и серти-
фикация», читаемой для студентов механических и технологических специально-
стей. Курс разработан в среде moodle и содержит четкое структурирование инфор-
мации в соответствии с рабочей программой, конспекты лекций, презентации, оце-
ночные материалы в виде различных тестов. Курс использовался во время пандемии 
коронавируса при переходе на дистанционную форму обучения, где показал свою 
эффективность. Также используется в качестве дополнительного инструмента обу-
чения и в настоящее время. 

Таким образом, использование мультимедийных технологий в образователь-
ном процессе позволяет существенно улучшить восприятие и повысить эффектив-
ность усвоения учебной информации. 
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Методическая деятельность в образовательных организациях Министерства 
обороны имеет важное значение, так как обеспечивает функции, связанные с обра-
зованием. В последнее время ей требуется большое внимание и усилия со стороны 
преподавателей и персонала, а также временные ресурсы. Это связано с переходом 
образовательного плана к парадигме компетенции. Деятельность учебных заведений 
Министерства обороны Российской Федерации и воспитательных организаций ре-
гламентирована приказом Министра обороны. Кафедра является центром методиче-
ской деятельности, но требуется сотрудничество и поддержка других субъектов об-
разовательного процесса для решения проблем. Методическое сопровождение ока-
зывается в виде помощи в преодолении трудностей и создании условий для успеш-
ного обучения и развития студентов, преподавателей и персонала. Методическое 
обеспечение является процессом и результатом деятельности, которая может вклю-
чать нормативную и учебно-методическую систему документации и средства кон-
троля. 

Методическое обеспечение является процессом, который включает планиро-
вание, разработку и создание учебно-методической документации и средств обуче-
ния. Это также может рассматриваться как результат, представленный системной 
документацией для образовательного процесса. Методическое обеспечение важно 
для эффективной организации обучения. Это дидактический инструмент, который 
помогает управлять подготовкой специалистов в педагогической системе. Важно 
различать систему методического обеспечения образовательного процесса и систе-
му учебно-методического обеспечения. Оба подхода являются важными для эффек-
тивной работы образовательных организаций. 
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Конкретное содержание учебно-методического сопровождения может вклю-
чать в себя: 

1. Разработку и предоставление методических материалов, которые помогут 
педагогам правильно организовать образовательный процесс. Это могут быть учеб-
ные планы, программы, пособия, методические рекомендации и т.д. Эти материалы 
должны быть доступными и понятными для педагогов. 

2. Обеспечение доступа к актуальной научно-методической литературе и ис-
следованиям. Педагоги должны быть в курсе последних научных и практических 
достижений в своей области для эффективной работы. 

3. Проведение консультаций и семинаров для педагогов. Это позволит им по-
лучить дополнительные знания и навыки, обсудить сложности, с которыми они 
сталкиваются в своей работе, и найти пути их преодоления. 

4. Организация методической работы и обмен опытом между педагогами. 
Можно создать методические объединения, где педагоги могут обсуждать свои 
практики, делиться опытом, обмениваться идеями и ресурсами. 

5. Проведение анализа результатов образовательной работы и оценка эффек-
тивности методической поддержки. Это позволит определить, насколько эффектив-
ными являются используемые методические материалы и мероприятия и внести не-
обходимые коррективы. 

Целью всего этого комплекса методического сопровождения является обеспе-
чение качественного образования и повышение профессионального уровня педаго-
гов [1]. 

Учебно-методическое пособие должно быть структурированным, доступным и 
понятным для студентов, содержать необходимую теоретическую информацию, 
примеры, задания и упражнения для закрепления материала. Важно также учиты-
вать особенности аудитории, ее уровень подготовки и индивидуальные потребно-
сти. Кроме того, методическое сопровождение должно включать постоянное обнов-
ление и модернизацию учебных материалов с учетом изменений в образовательных 
программах и требований рынка труда. Также важно учитывать «фидбек» студентов 
и преподавателей, чтобы учебное пособие максимально соответствовало их потреб-
ностям и помогало достичь образовательных целей. 

В целом, качественное учебно-методическое пособие и эффективное методи-
ческое сопровождение способствуют повышению качества образования, улучшению 
результатов обучения и развитию профессиональных навыков студентов. Это вклю-
чает в себя следующие функции: 

1. Организация и координация методической работы вуза. Методический ка-
бинет должен разрабатывать планы и программы методической работы, определять 
приоритеты и задачи в данной области, а также координировать деятельность всех 
подразделений, связанных с методической работой. 

2. Выявление, изучение и распространение передового педагогического опыта. 
Методический кабинет должен проводить анализ и обобщение существующего опы-
та, разрабатывать и внедрять инновационные методы обучения, а также осуществ-
лять мониторинг и оценку эффективности применения этих методов. 

3. Помощь преподавательскому составу в повышении их педагогической ква-
лификации. Методический кабинет должен организовывать и проводить тренинги, 
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семинары и консультации, направленные на повышение профессиональных навыков 
преподавателей. Кроме того, он должен содействовать внедрению современных об-
разовательных технологий. 

4. Разработка и апробация методических материалов. Методический кабинет 
должен разрабатывать и апробировать различные методические пособия, учебные 
материалы, рекомендации и руководства, которые помогут преподавателям в их пе-
дагогической работе. 

5. Организация системы контроля и оценки качества образовательного про-
цесса. Методический кабинет должен разрабатывать и внедрять системы контроля и 
оценки, которые помогут определить эффективность образовательного процесса и 
выявить возможные проблемы или недостатки. 

Таким образом, методический кабинет в вузе играет важную роль в организа-
ции и проведении методического сопровождения [2]. Он является центром коорди-
нации и поддержки методической работы вуза, обеспечивая качество образователь-
ного процесса и соответствие требованиям современного образования. 

Кафедра методически обеспечивает процесс подготовки специалистов, а также 
изучение отдельных дисциплин. Для этого решаются следующие задачи: 

1. Информирование кафедральных коллективов о новых требованиях ФГОСов 
и других нормативных документов. 

2. Обеспечение доступа к информационным ресурсам. 
3. Создание комфортной среды для обмена педагогическим опытом. 
4. Предоставление возможностей для повышения квалификации, стажировок и 

участия в мероприятиях, способствующих профессиональному росту. 
Методическое сопровождение на кафедре может осуществляться через следу-

ющие формы: 
1. Консультирование на заседании кафедры, на собраниях предметно-

методических комиссий, при обсуждении открытых занятий. 
2. Наставничество, когда опытный педагог оказывает консультационную под-

держку молодым коллегам. 
3. Информирование педагогического коллектива о новых образовательных 

технологиях и методиках обучения. Вуз должен выделить учебно-методическое со-
провождение образовательного процесса как составную часть методической дея-
тельности [2]. Это позволит создать благоприятные условия для совершенствования 
методического обеспечения подготовки специалистов. 

Таким образом, организация методического сопровождения является важным 
условием для повышения эффективности методической деятельности. Она позволя-
ет обеспечить систематическую поддержку и помощь педагогам в разработке и реа-
лизации методик обучения, а также способствует обновлению и совершенствованию 
методического аппарата организации. Благодаря методическому сопровождению 
учителя имеют возможность повысить свою квалификацию и достичь лучших ре-
зультатов в образовательном процессе. В итоге, это приводит к эффективному раз-
витию и совершенствованию образовательной системы в целом. 
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Основной задачей высшего учебного заведения является качественная подго-
товка квалифицированного специалиста. Для достижения этой цели необходимо, 
чтобы учащиеся глубоко усвоили теоретический материал и умели применять полу-
ченные знания при решении задач прикладного характера. 

Гарантией глубокого усвоения материала в рамках высшего образования, где 
большая часть времени отводится самостоятельной работе, является индивидуаль-
ное обучение и дифференцированный контроль знаний. 

При организации такого обучения мы применяем следующие формы работы: 
1. На лекциях проводим небольшие самостоятельные работы с целью опреде-

лить степень наличия у студентов навыков решения элементарных упражнений по 
определенной теме [1]. Ребята, не справившиеся с заданием или отсутствующие на 

https://ozr-shkldg.edumsko.ru/
https://ozgdoul.edumsko.ru/activity/fgos/
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лекции, пишут по теме реферат, составляют контрольные работы или тесты и устно 
отчитываются перед преподавателем. 

2. Обязательное изучение теории при подготовке к лабораторным  и практиче-
ским занятиям, с использованием лекционного материала, учебной и методической 
литературы. Контроль подготовки к занятиям осуществляется дифференцированно – 
в виде вопросов теоретического характера либо в форме письменных работ по ос-
новным понятиям и определениям данной темы. 

3. Индивидуальные задания выдаются каждому студенту или группе в каче-
стве домашней работы. Они содержат 8-10 задач на отработку навыков элементар-
ных упражнений по изучаемой теме. Оформляются в отдельной тетради и проверя-
ются преподавателем после изучения всего раздела. На обзорном занятии препода-
ватель проводит краткий анализ выполненных заданий, указывает недочеты, отме-
чает оригинальные решения. В рамках самостоятельной работы студенты активно 
применяют современные информационные технологии, такие как использование 
специализированных программ, симуляторов и компьютерного моделирования, что 
позволяет им развить навыки анализа и принятия решений. 

Для развития командно-тактических навыков и способностей к руководству 
группой во время учебных занятий проводятся тактические игры и симуляции, в ко-
торых студенты сталкиваются с реалистичными ситуациями и вынуждены прини-
мать стратегические и тактические решения. 

Помимо академической подготовки, студенты также проходят физическую 
тренировку, которая включает физкультурные занятия, спортивные соревнования и 
специальную физическую подготовку. Это направлено на развитие физической вы-
носливости, силы и ловкости, необходимых для поддержания здоровья и работоспо-
собности студентов. 

Кроме того, высшее учебное заведение активно развивает систему воспита-
тельной работы, ставя перед студентами высокие требования в области морально-
этического поведения, патриотизма и дисциплины. 

Учебный процесс сопровождается проведением научно-исследовательской ра-
боты студентов, которая способствует развитию их аналитических и научных навы-
ков. Студенты имеют возможность участвовать в научных конференциях, публико-
вать свои исследования и вносить вклад в развитие науки. 

В течение семестра студенты выполняют типовые расчеты, содержащие про-
блемные ситуации и задачи прикладного характера по теме. Решая предложенные 
задачи, они видят межпредметную связь математики с другими науками, учатся 
применять полученные знания в нестандартных ситуациях. Работы обязательно за-
щищаются и после этого оцениваются. Защиту типовых расчетов целесообразно 
проводить в тестовой форме. Тест должен содержать и теоретические, и практиче-
ские задания по теме [2]. 

Реферативная работа выполняется всеми с целью углублений теоретических 
знаний, освоения навыков изучения научной литературы. В реферате должны рас-
сматриваться вопросы прикладного характера – например, возможность применения 
того или иного математического понятия в различных сферах военной деятельности. 
Он должен иметь как теоретическую и практическую части, анализ исследований по 
теме, но не дублировать учебный материал. Работы проверяются преподавателем. 
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Наиболее интересные заслушиваются в форме доклада на лекциях и конференциях 
[3]. 

Индивидуальные занятия преподавателя во внеучебное время – это консуль-
тации, собеседования, отработка пропущенных лекций, лабораторных и практиче-
ских занятий. 

Систематический контроль знаний и индивидуальная работа позволяют пре-
подавателю объективно оценить знания, умения и возможности каждого студента. 

Существует три вида способов оценки: 
1. Личностный – сравнение с прошлыми действиями того же обучающегося. 
2. Сопоставительный – сравнение с аналогичными действиями других студен-

тов. 
3. Нормативный – сравнение с установленной формой этих действий. 
При разном способе оценивания работа будет различной, но она каждый раз 

может быть вполне объективной, соответствующей действительному положению 
дел. Объективность оценки понимается как использование лишь нормативного спо-
соба оценивания, но он, однако, не всегда правилен. Например, учитывая разный 
уровень подготовки в школах по дисциплине математика, такой способ оценивания 
недопустим, в этом случае можно пользоваться только личностным способом. Пре-
имущества тематического учета перед обычным в том, что он четко показывает их 
пробелы в изучении конкретных тем учебной дисциплины [2]. 

Заключительный вид контроля – это экзамен. Он включает не только ответы 
на все вопросы билета, но и все виды проверки в течение всего изучения предмета. 

В результате мы добиваемся высокой практической, индивидуальной подго-
товки. Что способствует формированию профессиональных, морально-
психологических качеств личности будущих специалистов. 
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Целью образовательного процесса является не только получение знаний вы-
пускниками в профессиональной области, но и формирование компетенций, позво-
ляющих специалисту выполнять своим обязанности и совершать успешную комму-
никацию с участниками производственного процесса. И если профессиональные 
компетенции молодых специалистов удовлетворяют работодателей, то сформиро-
ванность надпрофессиональных компетенций не отвечает требованиям современно-
го рынка труда [4]. ВУЗам необходимо уделять больше внимания формированию 
именно гибких навыков, владение которыми актуально для молодых специалистов. 

Для успешной работы в этом направлении существует достаточное количество 
педагогических приемов, которые успешно применяются и имеют положительные 
результаты. Наибольший интерес представляют интерактивные занятия, внедрение 
балльно-рейтинговой системы оценивания, вовлечение студентов в научно-
исследовательскую деятельность. Каждая из этих систем имеет как неоспоримые 
достоинства, так и недостатки, которые будут рассмотрены в данной статье. 

Реализация в современном образовательном пространстве интерактивных ме-
тодов обучения является на сегодня одним из наиболее важных направлений подго-
товки будущих профессионалов [1]. Интерактивные занятия успешно и довольно 
долго применяются педагогами всех уровней образования и благоприятно воспри-
нимаются студентами. Взаимодействие друг с другом, применение нетрадиционных 
подходов к решению профессиональных задач, отсутствие единственного верного 
ответа – влияет на развитие творческого потенциала каждого студента, позволяет 
раскрывать и развивать личностные качества, выявляет лидеров в коллективе, дела-
ет скучные занятия и рутинные операции увлекательными и интересными [4]. 

В ходе интерактивных занятий студенты применяют различные роли в рабо-
чей группе, приходят к пониманию наиболее комфортных для себя трудовых функ-
ций, осознают свои сильные и слабые стороны при выполнении и распределении 
профессиональных задач [3]. Важный этап рефлексии и оценивания результатов 
позволяет взглянуть на свои достижения со стороны, оценить личный вклад в об-
щую работу, подготовиться к восприятию критики и научиться конструктивно кри-
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тиковать работу коллег [5]. 
Кроме неоспоримых плюсов, применение интерактивных методов имеет опре-

деленные недостатки. Во-первых, преподавателям необходимо тщательно готовить-
ся к занятиям подобного типа и регулярно актуализировать темы и методики. Во-
вторых, не все дисциплины, темы и формы активностей приспособлены к работе в 
малых группах, что ограничивает, а иногда и исключает применение интерактивных 
методов. В-третьих, частое использование игровых методик может привести к несе-
рьезному восприятию дисциплины студентами. 

Именно в ходе интерактивных занятий удобно применять балльно-
рейтинговую систему оценивания результатов деятельности. Вклад каждого студен-
та в общую работу зачастую отличается в силу психологических особенностей, раз-
витости компетенций, отличий в уровнях знаний и умений [2]. Формирование ма-
лых групп может происходить разными способами: и по выбору преподавателя, и по 
инициативе студенческого коллектива. Поэтому при рефлексии необходимо стиму-
лировать не только самооценку работы, но и взаимооценивание, которое вызывает 
наибольшее сопротивление студентов, особенно если группы формировались по 
принципу взаимных симпатий и устоявшихся взаимоотношений. Преподаватель 
должен объяснить студентам, что критика и ее конструктивное восприятие позво-
ляют человеку объективно оценить свои профессиональные качества, узнать силь-
ные и слабые стороны, что благоприятно сказывается на дальнейшем формировании 
как профессиональных, так и личностных качеств. К недостаткам балльно-
рейтинговой системы можно отнести возрастание методической нагрузки на препо-
давателей и необходимость разработки своей системы оценивания. Но нельзя не от-
метить ее эффективность во многих аспектах. 

Научно-исследовательская деятельность позволяет в полной мере раскрыться 
творческим способностям студентов, успешная защита своих научных исследований 
и публикация статей благоприятно сказываются на самооценке и уверенности в соб-
ственных силах. Организация научной деятельности носит, как правило, несистем-
ный характер. Как правило студенты не получают полной информации от предста-
вителей университета и преподавателей о ведущейся научной работе как в самом 
учебном заведении, так и на кафедрах. Многие студенты начинают свою научную 
деятельность только на старших курсах, работая непосредственно с преподавателя-
ми профильных дисциплин. Целесообразно привлекать студентов к междисципли-
нарным исследованиям с первых месяцев получения образования. Проводить про-
светительскую и агитационную работу необходимо как на уровне отдельных препо-
давателей, кафедр, но и факультетов. 

Это не только ускорит формирование коммуникативных компетенций, при-
влечет большое количество студентов к исследовательской работе, но и увеличит 
вовлеченность студенческой молодежи в деятельность образовательного учрежде-
ния, сформирует понятие корпоративной этики. Что не только благополучно ска-
жется на учебных достижениях, но и положительно отразится на имидже образова-
тельного учреждения. При этом к минусам массового участия студентов в научной 
деятельности можно отнести возрастание нагрузки на преподавателей и снижение 
уровня научных исследований. 

На сегодняшний момент для формирования профессиональных и надпрофес-



207 

сиональных компетенций у выпускников ВУЗов существует достаточное количество 
педагогических инструментов, применение которых делает образовательный про-
цесс интересным, продуктивным и соответствующим требованиям рынка труда. 
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Цифровая экономика является естественным следствием технического про-
гресса, развитие технологической инфраструктуры и применение крупных баз дан-
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ных вызвали масштабную цифровую трансформацию общества. Данный процесс 
неминуемо приведет к неузнаваемости многих образовательных программ: меняют-
ся методы обучения, применяемые на занятиях технологии, процесс обратной связи 
с обучающимися и родителями. 

Если первый этап цифровизации характеризовался расширением доступа в ин-
тернет для миллионов потребителей, то нынешний этап отличает внедрение в про-
цесс обучения широкого спектра цифровых сервисов, продуктов и систем, примене-
нием мультимедиа средств. 

Совершается реорганизация и модификация процессов с целью интеграции в 
них IT-инфраструктуры, которая позволит увеличить скорость обучения, создать 
новые информационные каналы, упростить процедуры внедрения и разработки но-
вых методов обучения. 

Мультимедиа средства выступают как технология, комплекс аппаратных и 
программных продуктов, которые дают возможность пользователю использовать в 
диалоговом режиме разнородные данные (текст, графику, видео, анимацию,звук), 
представленные в виде комплексной информационной среды. 

Средства мультимедиа – это технология, объединяющая несколько видов ин-
формации, а также графические изображения, звук и анимацию, для создания более 
увлекательного, наглядного, комплексного учебного материала. 

Мультимедийный продукт, по сути, является интерактивной компьютерной 
разработкой, в состав которой могут входить графические изображения, слайды, ба-
зы данных, текст, речевое имузыкальное сопровождение, видеоклипы, анимация, и 
т.д. В обучении мультимедийные продукты обычно используют в виде энциклопе-
дий, обучающих и развивающих программ, интерактивных игр, презентаций. 

Мультимедийные средства применяются, как правило, в процессе аудиторной 
работы, изредка в самостоятельной работе студентов. 

Все чаще на лекционных занятиях преподаватели высшей школы представля-
ют учебный материал в виде презентаций, обучающим показывают научные филь-
мы. Мультимедиа презентация наиболее наглядно, быстро, эффективно передает 
информацию большой аудитории, при этом включаются все виды памяти: зритель-
ная, слуховая и моторная. 

На практических занятиях преподаватели чаще всего используют такие муль-
тимедийные средства, как построение графиков, прогнозов, анализ баз данных, по-
строение математических моделей и т.д. 

Качественный учебный мультимедийный курс должен включать в себе три 
основные принципа мультимедиа: 

− подачу информации с помощью комбинации множества воспринимаемых 
индивидуумом сред; 

− использование нескольких мультимедийных продуктов в процессе занятия, 
включая и самостоятельный поиск информации обучающим; 

− художественный дизайн интерфейса и средств навигации должен быть 
простым и понятным. 

Преимуществами мультимедийных технологий являются: 

− возможность хранения значительного объема информации на одном носи-
теле; 
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− возможность детализации на экране изображения и наиболее важных, ин-
тересных его частей,  

− возможность сравнения нескольких изображений; 
− возможность выделения в текстовом или другом визуальном материале 

определений, главных мыслей, по которым осуществляется немедленное получение 
справочной информации (технологии гипертекста и гипермедиа); 

− возможность осуществления аудиосопровождения, видеофрагментов из 
фильмов, видеозаписей, функции покадрового «пролистывания» видеозаписи; 

− возможность использования в процессе лекционных и практических заня-
тийметодик обработки образов, баз данных, анимации; 

− возможность подключения к сети Internet; 
− возможность работы с различными приложениями (текстовыми, графиче-

скими и звуковыми редакторами, картографической информацией); 
− возможность «свободной» навигации по курсу лекций, выхода в основное 

меню, на полное оглавление, создания «закладок» на заинтересовавшем аудиторию 
слайде; 

− возможность автоматического просмотра всего содержания продукта 
(«слайд-шоу»), создания анимированного и озвученного путеводителя по продукту, 
использование в составе продукта игровых компонентов с информационными со-
ставляющими. 

Применение мультимедийных средств в процессе обучения способствует по-
вышению качества образования, а именно: 

− развивает у студентов глубокий подход к обучению; 
− воспитывает навыки совместной работы; 
− стимулирует когнитивные аспекты обучения; 
− разгружает умственную деятельность от рутинных компонентов; 
− повышает мотивацию к обучению; 
− формирует психологический комфорт для студентов; 
− содействует переходу от пассивного к активному способу реализации дея-

тельности учащихся, которые становятся полноправными субъектами образователь-
ной деятельности. 

Мультимедийные средства обучения можно использовать на всех этапах обу-
чения: 

− как источник учебной информации – при объяснении нового учебного ма-
териала, повторении и закреплении изученного; 

− как тренажер в процессе формирования учебных умений и навыков; 
− как источник информации для организации исследовательской работы, са-

моподготовки и индивидуальной работы; 
− как средство диагностики пробелов и коррекции полученных компетен-

ций; 
− для создания онлайн-курсов, применяемых в процессе дистанционного 

обучения. 
Помимо того, компьютерные технологии дают студентам возможность участ-

вовать в научно-практических конференциях, сетевых викторинах, онлайн-
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олимпиадах, проводимых в ведущих университетах страны (а также за рубежом), 
участвовать в творческих интерактивных проектах. 

Однако при использовании мультимедийных технологий необходимо учиты-
вать необходимость строго отбора мультимедийной информации, выбирая коррект-
ные, достоверны источники. Преподаватель обязан объяснить обучающимся, как 
осуществляется поиск достоверной информации, как проверять авторитетность и 
надежность источника информации. Отобранные мультимедийные ресурсы должны 
быть научно обоснованы, поскольку даже на популярных серверах известных изда-
телей может находиться неточная, недостоверной и некорректной мультимедийная 
информация. Необходимо вырабатывать у студентов критическое мышление, т.е. 
способность анализировать найденную информацию, оценивать ее достоверность и 
применять полученные знания для принятия обоснованных решений. 

Подводя итоги, следует отметить, что в борьбе за лидирующие технологиче-
ские позиции в мировом сообществе наиболее перспективной возможностью для 
России является переход на новые, в том числе интерактивные, методы обучения, 
широкое применение в процессе обучения мультимедиа средств.В эпоху цифрови-
зации такое обучение позволит перейти от пассивного к активному способу реали-
зации образовательной деятельности, при котором обучающийся перестает быть 
пассивным слушателем, а становится активным участником процесса обучения. 
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В современном обществе, пронизанном острейшими социально-
экономическими, геополитическими и духовно-нравственными проблемами, вопро-
сы экологического образования и воспитания по-прежнему сохраняют свою акту-
альность. Как показывают последние исследования, экологическая культура у граж-
дан России находится на низком бытовом уровне, в сознании населения отсутствуют 
институциональные представления об экологических ценностях. При этом уровень 
экологического образования молодежи вызывает критическую озабоченность, так 
как именно молодежь в наибольшей степени подвержена экологическому нигилизму 
[5]. 

В России на протяжении последних 20 лет сложилась определенная учебно-
методическая система экологического образования и воспитания, далекая от запро-
сов общественного развития, а потому требующая развития и совершенствования. 

Экологическое образование – это система воспитания и обучения личности, 
включающая в себя набор знаний, умений, навыков, а также ценностных установок 
и опыта деятельности (компетенций), которые направлены на формирование основ 
экологической культуры обучающихся, то есть способности осознавать и понимать 
последствий своих действий по отношению к окружающей среде, жить в относи-
тельной гармонии с природой. 

Экологическое образование в вузе характеризуется следующими факторами: 
- во-первых, это завершающий этап публично-обязательного формирования 

экологических знаний, после дошкольных учреждений и общеобразовательной 
школы; 

- во-вторых, природоохранные компетенции формируются в неразрывной свя-
зи с профессиональными, необходимыми для успешной самореализации будущего 
выпускника в практической деятельности; 

- в-третьих, усиление связи формального экологического образования с не-
формальным [4]. 

Университетское экологическое образование основано на более глубоком изу-
чении и уяснении принципов взаимодействия элементов системы «человек – обще-
ство – техника – природа» с целью надлежащей подготовки высоко квалифициро-
ванных специалистов соответствующего профиля, обладающих таким уровнем зна-
ний, умений и навыков в области экологии, чтобы интегрировать знания в практиче-
ские решения и стартапы в будущей профессиональной деятельности [7]. 

Однако современное вузовское экологическое образование имеет недостатки, 
детерминирующие его низкую эффективность, которые заключаются в следующем: 
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- недостаточный уровень обязательной экологизации образовательных про-
грамм всех направлений и специальностей; 

- отсутствие системы подготовки профессиональных специалистов в сфере 
решения задач оптимальной (разумной) экологической безопасности; 

- недостаточное учебно-методическое и дидактическое обеспечение экологи-
ческого образования и воспитания; 

- отсутствие единых концептуальных научно-методических подходов в сфере 
экологического образования, что приводит к его оторванности от общей системы 
подготовки специалистов; 

- недостаток финансирования материально-технической базы, отсутствие ме-
тодических пособий и специальных технических средств обучения [4]. 

Одним из вариантов решения указанных проблем является переход к активно-
творческим методам преподавания учебных дисциплин, на основе приоритета прак-
тической, мониторинговой деятельности с элементами научно-исследовательской 
работы: разработка новых механизмов природопользования; создание и внедрение 
экономически обоснованной системы экологического контроля и мониторинга; ак-
тивизация волонтерской работы по просвещению населения о природоохранной де-
ятельности и т.п. 

Привлечение обучающихся вуза к изучению экологических проблем конкрет-
ного региона является первым шагом по формированию экологического самосозна-
ния. Например, в Брянской области творческие индивидуальные задания для сту-
дентов могут быть ориентированы на выявление и решение следующих вопросов: 
повсеместное использование предприятиями региона устаревших технологий и не-
качественного сырья, загрязняющего окружающую среду; качество питьевой воды; 
переработка промышленных и бытовых отходов; влияние экологии на демографию 
и общее снижение иммунитета населения [3]. 

Для изучения воздействия вариативного обучения в системе экологического 
образования студентов Брянского государственного инженерно-технологического 
университета предлагается проведение экологической анкеты, включающей в себя 
10 вопросов: 

1. Что такое экология? 
2. Назовите известные Вам экологические термины (не менее 5). 
3. Какие экологические проблемы вызывают у вас наибольший интерес? (за-

грязнение окружающей среды: воды, почвы, воздуха; глобальное потепление; пере-
население; утилизация отходов; утрата биоразнообразия; вырубка лесов; разруше-
ние озонового слоя; проблемы общественного здравоохранения; радиоактивное за-
грязнение; низкий уровень экологической культуры населения). 

4. Какие направления экологии вызывают у Вас наибольший интерес? (гло-
бальная, региональная, социальная, промышленная, городская, лесная, биологиче-
ская, биосферная). 

5. Экологическая ситуация в Брянской области на сегодняшний день: идеаль-
ная, хорошая, удовлетворительная, неудовлетворительная, катастрофическая. 

6. Назовите наиболее острую экологическую проблему Брянской области: пи-
тьевая вода, автотранспорт, очистительные сооружения, проблема отходов, химиче-
ское загрязнение, радиоактивное загрязнение, затрудняюсь ответить. 
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7. Какую бы экологическую информацию вы хотели бы получать на регуляр-
ной основе? (в рамках учебного плана; в перспективе будущей профессиональной 
деятельности; влияние на здоровье, здоровый образ жизни; просто интересно; не ин-
тересно). 

8. Из каких источников получаете информацию по экологическим проблемам? 
(телевидение, радио; интернет-ресурсы; научная литература; периодические изда-
ния; лекции; личные контакты; затрудняюсь ответить). 

9. Назовите причины низкого уровня экологической культуры у отдельных 
членов общества (отсутствие знаний об негативных последствиях, равнодушное от-
ношение к состоянию природы, отсутствие четкого механизма контроля и ответ-
ственности за экологические правонарушения). 

10. Как бы Вы оценили свое личное отношение к экологическим проблемам 
(высокий уровнем обеспокоенности за состояние окружающей среды, необходи-
мость принятие более строгих мер по отношению к загрязнителям природы, отсут-
ствие необходимых экологических знаний, равнодушное). 

Анализ результатов анкетирования поможет выявить соотношение между 
тремя основными уровнями экологической культуры обучающихся (экологический 
оптимизм, экологический конформизм и экологический пессимизм) для определе-
ния оптимальных учебно-методических подходов экологического образования. 

Следует отметить, что формальные экологические знания могут быть эффек-
тивно использованы только в тесной взаимосвязи с элементами экологического вос-
питания, направленного на формирование культуры производственной деятельности 
и поведения личности. Проблема воспитания духовности, нравственности, ценност-
ных ориентиров должна проходить красной нитью через систему всех воспитатель-
ных экологических проектов, акций и мероприятий [6]. 

Оптимальными вариантами для ненавязчивого формирования устойчивого ин-
тереса к проблемам экологии могут стать следующие мероприятия: выездные эколо-
гические мероприятия (поездка в лес, экскурсии на охраняемые природные объек-
ты), трудовые десанты (субботники по уборке территории), экологические фотовы-
ставки и онлайн акции в соцсетях, круглые столы, дискуссии, семинары с ведущими 
специалистами в области охраны окружающей среды. 

В отличие от школы, где формируются первичные экологические стереотипы 
поведения, в вузе происходит закрепление природоохранного менталитета на основе 
мировоззренческих принципов, на основе глубоких знаний о реальных угрозах эко-
логического кризиса, об юридической ответственности за нарушение экологическо-
го законодательства, о необходимости объединенных усилий по сохранению и оздо-
ровлению окружающей среды [2]. 

Одним из фундаментальных вопросов в реализации задач экологического об-
разования является отсутствие системы обеспечения единого ценностно-
мировоззренческого содержания, так как не разработаны интегрированные показа-
тели результатов экологического образования обучающихся и его мониторинга. Это 
приводит к тому, что среди профессорско-преподавательского состава уровень 
представлений о задачах современного экологического образования крайне низкий, 
что является причиной недостаточного уровня экологической грамотности обучаю-
щихся. 
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Понимание того, что первопричиной экологических проблем в обществе явля-
ется отсутствие массового экологического самосознания и устойчивой потребности 
в природоохранной деятельности, является условием достижения позитивного ре-
зультата в процессе формирования экологических знаний, ответственности и прак-
тических навыков управления качеством окружающей среды [6]. 

Таким образом, в качестве основных направлений повышения качества эколо-
гического образования в техническом вузе можно назвать следующие:  

1. Ориентация студентов на необходимость понимания основных экологиче-
ских закономерностей, умения осуществлять мониторинг экологического состояния 
в доступной эколого-социальной среде и готовности лично на практике (в повсе-
дневной жизни) решать экологические вопросы. 

2. Доступность для понимания студентом любого направления обучения базо-
вых экологических знаний (основные понятия, история развития, региональная спе-
цифика, устойчивое (биосферосовместимое) развитие и проч.) необходимых для 
первичной оценки экологических угроз и вариантов их предотвращения. 

3. Обязательность закрепления на практике алгоритма ответственного эколо-
гически безопасного поведения. 

4. Обеспечение неразрывной комплексной системно-структурированной связи 
экологического воспитания с гражданско-патриотическим, духовно-нравственным, 
физическим, профессионально-трудовым на основе совершенствования педагогиче-
ских механизмов. 

5. Расширение эколого-просветительской деятельности через оптимизацию 
ресурсов медиа пространства вуза, включая социальные сети, ориентированной на 
повышение экологической культуры обучающихся. 

Формы экологического образования в техническом вузе, в рамках реализации 
указанных направлений, могут включать в себя: 

- разработка учебно-методического сопровождения дополнительного образо-
вания по вопросам экологической культуры на базе университета; 

- создание региональной коммуникативной площадки для популяризации 
практик и поддержки студенческих инициатив по решению экологических проблем; 

- привлечение студентов к распространению среди жителей города и области, 
эколого-просветительской информации [3]. 

Особо следует отметить недостаточное внимание преподавателей вузов к ис-
пользованию информационных ресурсов в целях формирования экологической 
культуры обучающихся. Экологическая проблематика не находит достойного отра-
жения в медиа пространстве. Между тем, вовлеченность студентов в подготовку по-
стов в социальных сетях, видео сюжетов, плакатов и картинок по экологической 
проблематике обеспечит «выработку и актуализацию нравственных норм и ценно-
стей, воплощенных на таком уровне экологической культуры каждого конкретного 
индивидуума и общества в целом, который не позволяет человеку в своей жизнедея-
тельности данный предел нарушить» [2]. 

Подводя итог всему вышесказанному, можно констатировать, что эффектив-
ность мероприятий в рамках экологического образования недопустимо оценивать их 
числом и количественным составом участников. Добровольно-принудительный, 
навязанный, скучный и оторванный от реальности проект вместо положительного 
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может привести к обратному результату. Главная цель – формирование в сознании 
студента убеждения, что природа является общечеловеческой ценностью, достояни-
ем, которое обеспечивает безопасность каждого человека в отдельности и всех вме-
сте. Экологический нигилизм может превратиться в глобальную угрозу, опосредо-
ванную конкретными проблемами для отдельного человека. 

Именно поэтому, экологическое образование должно быть нацелено на консо-
лидацию всех сил гражданского общества на основе общности интересов в обеспе-
чении благоприятной окружающей среды, здоровья населения, экологически без-
опасного социально-экономического развития России [1]. 
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Аннотация. В статье рассматриваются взгляды исследователей системы 

образования в период новой экономической политики. Современные отечественные 
ученые уделяют значительное внимание изучению образовательной сферы и обос-
нованно считают, что материально-финансовые проблемы препятствовали ее раз-
витию. Участие школы в различных кампаниях также не способствовало опти-
мальному качеству работы самой школы. 
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Abstract. The article examines the views of researchers of the education system in 

the period of the new economic policy. Modern Russian scientists pay considerable atten-
tion to the study of the educational sphere and reasonably believe that material and finan-
cial problems hindered its development. The school's participation in various campaigns 
also did not contribute to the optimal quality of the work of the school itself. 

Keywords: historiography, education system, new economic policy, state, Soviet 
ideology. 
 

В 1920-е гг. происходило укрепление положения новой, советской власти и, 
как следствие, формировалась новая система образования [8;9;10;11]. Так, А.И. 
Бакшеев обоснованно считает, что «понятие «советская система образования» по-
явилось уже в начале 1920-х гг., хотя процесс ее формирования только начинался и 
был довольно далеким от своего организационно-концептуального завершения» [1, 
с. 168]. Целью данной статьи является рассмотрение взглядов исследователей си-
стемы образования в указанный период. 

В современной отечественной историографии авторы уделяют значительное 
внимание изучению ситуации в образовательной сфере. В ряде статей И.Л. Бахтиной 
отмечается, что материально-финансовые проблемы сильно затрудняли развитие 
образования в изучаемый период. Так, она придерживается обоснованного мнения, 
что «…к концу 1920-х гг. задача введения начального всеобуча в сельской местно-
сти на Урале была далека от разрешения. Расширение школьного финансирования в 
деревне за счет центрального и местного бюджетов, государственная и обществен-
ная помощь детям из семей крестьянской бедноты, не посещавшим школы из-за ма-
териальных трудностей, хотя и имели место в 1920 гг., однако темпы их роста не 
позволили бы ввести начальный всеобуч в сельской местности в обозримом буду-
щем» [2, с. 135-136]. 

В совместной работе И.Л. Бахтиной и М.В. Попова резонно указывается, что 
«…финансирование общеобразовательных школ и школ грамоты для взрослых на 
селе в 1920-е гг. зависело от того, в каком состоянии находилось парцеллярное сель-
скохозяйственное производство в тот или иной период этого десятилетия. Основное 
бремя расходов приходилось на государственное финансирование образовательных 
учреждений, при этом после перехода к новой экономической политике финансиро-
вание осуществлялось преимущественно из средств местного бюджета, которых в 
значительной степени не хватало, а в условиях рыночных отношений определенное 
значение имело выделение средств на образование сельскими земельными обще-
ствами, в первую очередь через систему самообложения крестьянских общин» [3, с. 
15]. В другой совместной статье И.Л. Бахтиной и Э.Е. Протасовой отмечается, что 
«… государственных возможностей для проведения столь масштабной программы 
было недостаточно, и в 1920-е гг. – первые годы 1930-х гг. продолжали привлекать 
средства населения, общественных организаций, отчисления от субботников и т.д. 
для решения этой задачи» [4, с. 38]. 
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Другие авторы солидаризируются с мнением И.Л. Бахтиной и обоснованно 
считают, что именно дефицит материально-финансовых ресурсов препятствовал по-
ложительным изменениям в социально-образовательной сфере. Так, И.В. Орлова 
отмечает, что «весь период 1920-х гг. сопровождался постоянным дефицитом 
средств на нужды образования. Государство законодательно и экономически стре-
милось серьезно содействовать развитию народного образования. Решение социо-
культурных проблем наталкивалось на отсутствие собственных региональных бюд-
жетных источников, в 1920-е гг. еще не сложилась система полноценного социаль-
ного финансирования, которую можно было создать только за счет дальнейшего 
развития производственной сферы. Поэтому шло активное привлечение средств об-
щественности и населения» [13, с. 376-377]. 

А.И. Бакшеев также считает, что «…советская система школьного образова-
ния, учитывая ее преимущества и изъяны, была ориентирована, прежде всего, на 
удовлетворение потребностей советского государства, на внедрение большевист-
ской модели социализма. Имея сравнительно мощный научнопедагогический по-
тенциал, она взяла на себя непосильные задачи (общее начальное образование детей, 
ликвидация неграмотности, культурный рост населения), которые требовали серьез-
ной организационной и материально-финансовой базы»[1, с. 173-174]. 

Исследователь Н.И. Трибунских придерживается мнения, что «…сложившаяся 
в 1920-е гг. система привлечения средств для обеспечения образования появилась в 
результате проведения разработанной советским государством антикризисной поли-
тики. Тяжелая экономическая ситуация того времени потребовала привлечения до-
полнительных резервов из разнообразных источников: центрального и регионально-
го бюджетов, самообложения местного населения, деятельности школьных хозяй-
ственных советов и комитетов содействия школам родителей учащихся» [14, с. 47]. 

Негативное влияние на результаты деятельности школ оказывало и их участие 
в агитационно-пропагандисткой деятельности новой, советской власти. Так, иссле-
дователь Н.В. Варивода отмечает, что «одной из особенностей рассматриваемого 
времени стало то, что школа принимала активное участие во всех агитационных и 
пропагандистских акциях, сопровождавших посевные, уборочные, избирательные и 
другие кампании. Выше мы уже упоминали, что основным принципом советской 
школьной системы был принцип связи ее с политическими, экономическими и куль-
турными задачами социалистического общества, что мы и можем наблюдать на дан-
ном примере. Участие в тех или иных кампаниях не должно было влиять на каче-
ство работы самой школы. Однако оно было крайне низким» [6, с. 47-48]. 

Однако, несмотря на указанные недостатки, были и положительные моменты 
в развитии системы образования. Е.К. Минеева, А.П. Зыкина и А.И. Минеев при-
держиваются мнения, что «…серьезным достижением СССР раннего советского пе-
риода следует признать введение всеобщего начального и семилетнего обучения (и 
как следствие – резкое повышение уровня грамотности населения), а также создание 
национальных школ» [12, с. 495]. Другим важным фактором было усиление внима-
ния к образовательному уровню старшего поколения. Так, В.А. Козлов отмечает, 
что «в годы гражданской войны появились школы и курсы для взрослых, которых 
почти не было в дореволюционной деревне. Самым распространенным типом сель-
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ской школы для взрослых была школа грамотности, а ее основной клиентурой – три 
четверти всех учащихся – стали женщины» [7, с. 29]. 

Свою положительную роль сыграло и волонтерское движение, о чем пишут 
С.В. Бершадская и А.С. Чурсина. Они считают, что  «… при активном участии насе-
ления, процесс обучения грамотности расширялся, поскольку население начало са-
мостоятельно браться за работу. Участие же жителей губернии и мужчин и, что осо-
бенно важно в контексте «реорганизации жизни на новых началах», женщин в дея-
тельности просветительных учреждений дает основание считать указанные учре-
ждения одним из факторов формирования новой образовательной парадигмы и мо-
дернизации повседневной жизни провинциального населения в рассмотренный пе-
риод» [5, с. 26]. 

Таким образом, в современной отечественной историографии уделяется зна-
чительное внимание изучению образовательной сферы и преобладает мнение, что 
материально-финансовые проблемы препятствовали ее развитию. Очевидно, что си-
туация в системе образования была сложной еще из-за того, что школе приходилось 
принимать участие в тех или иных кампаниях, что не способствовало повышению 
качества образования. 
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Аннотация. В статье приведен обзор работы сайта конференции «Педаго-
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В рамках научно-исследовательской работы кафедра «Математика» Брянского 
государственного инженерно-технологического университета (БГИТУ) 27 ноября 
2023 года провела Всероссийскую научно-практическую конференцию «Педагоги-
ческий потенциал». В целях цифровизации процесса было принято решение созда-
ния сайта конференции. Для реализации проекта выбран технологический стек [1-4]: 

− HTML5 + CSS; 
− Flask, Jinja, Bootstrap; 
− Flask-Restx; 
− сервер mySQL, библиотека flask-sqlalchemy. 

Описание работы сайта 
Приведем обзор основных вкладок. 
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Главная При открытии веб-приложения, расположенного по URL-адресу: 
http://conf.bgitu.ru пользователь совершает переход на главную страницу. В верхней 
части главной страницы (рис. 1) расположено навигационное меню. 

 
Рис. 1. Навигационное меню 

 

Ниже (рис. 2) расположена информация о курсах повышения квалификации, 
которые проводились с 23 ноября по 2 декабря 2023 года. Информация представлена 
в виде слайдера, слайды переключаются при помощи нажатия на соответствующие 
кнопки. Впоследствии здесь планируется также размещение информации о прово-
димых в БГИТУ олимпиадах по математике и информатике. 

 
Рис. 2. Слайдер 

 

Важную информацию о конференции можно найти в блоге под слайдером 
(рис. 3). 

 
Рис. 3. Блог 

 

В самом низу веб-страницы (рис. 4) располагается подвал, в котором разме-
щены ссылки на такие актуальные медиаресурсы, как ссылки на сайт кафедры ин-
формационных технологий БГИТУ (IT), сайт БГИТУ, телеграмм БГИТУ, сайт ка-
федры «Математика». 

 
Рис. 4. Ссылки на медиаресурсы 

 
Информационное письмо С правилами оформления статей и подачи материа-

лов авторы должны ознакомиться в данном документе. Основные направления ра-
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боты конференции связаны с образованием: дошкольным, общим, средним профес-
сиональным, высшим и дополнительным. Предусмотрена рассылка электронного 
варианта сборника. Для обратной связи дополнительно создан электронный ящик, 
расположенный по адресу confbgitu@yandex.ru. 

Подача заявки 

 
Рис. 5. Добавление данных заявки 

 

Совершив переход в раздел подачи заявки в меню навигации, автор должен 
заполнить соответствующие поля. Все поля обязательны для заполнения. После 
оформления заявки автор получает уникальный номер для отслеживания. 

Отслеживать заявку автор может, вводя присвоенный uuid заявки. 
Вкладка Архив конференции содержит сформированный сборник материалов 

работы конференции. Сборнику присвоены все необходимые реквизиты: УДК, ББК, 
ISBN. 

P.S. По отзывам пользователей размещение материалов с помощью данного 
сайта было удобно для авторов. 
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Аннотация. В статье проанализированы аспекты организации и проведения 

курса по изучению профессиональных информационных технологий для будущих 
юристов. Выполнен отбор указанных технологий и предложен примерный план ла-
бораторных занятий при условии, что в общем курсе по основам информационных 
технологий рассмотрены технологии общего назначения, в том числе, офисные 
технологии. 
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general-purpose technologies, including office technologies. 
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В 2021 году во все учебные планы направлений бакалавриата, независимо от 
профиля, согласно письмам Министерства образования и науки Российской Феде-
рации № мн-5/4611 от 12.07.2021 и № мн-5/2657 от 02.07.2021, был включен модуль 
«Введение в информационные технологии», с обязательным разделом по изучению 
систем искусственного интеллекта. 

В Брянском государственном университете этот модуль представлен в виде 
двух дисциплин: «Основы информационных технологий» и «Информационные тех-
нологии в профессиональной деятельности». 

Первая дисциплина предназначена для систематизации знаний по «школьной» 
информатике студентов первого курса и повышения их общей компетентности в об-
ласти информационных технологий (см., например, [1]). 

Вторая дисциплина изучается на старших курсах (в зависимости от направле-
ния подготовки) и дает студентам возможность получить специализированные зна-
ния в области информационных технологий, которые могут быть полезны в их бу-
дущей профессиональной деятельности. Например, на юридическом профиле эта 
дисциплина позволяет студентам получить знания о применении информационных 
технологий в юридической практике. 

Однако, при разработке рабочей программы этой дисциплины, авторы столк-
нулись с некоторыми сложностями. Во-первых, существует учебная литература по 
информационным технологиям в юридической деятельности (см. [2]-[5]), но она в 
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основном рассматривает практику применения технологий общего назначения 
(офисные, поиска информации и т.п.). Во-вторых, если в данной литературе и затра-
гиваются технологии специального назначения, то их выбор ограничен сайтами раз-
личных профильных ведомств и справочно-правовыми системами. 

Так как наибольшее затруднение вызывает подбор именно практической части 
занятий, остановимся более подробно на их тематике (на 16 часов лабораторных за-
нятий учебного плана), которая была выработана на основе анализа актуальных сай-
тов для юристов, учебно-методических материалов и рекомендаций сети Интернет: 

1. Офисные технологии в работе юриста (особенности использования и допол-
нительные возможности пакета программ MicrosoftOffice). 

2. Технологии организации совместной работы (на примере сервисов Google). 
3. Технологии презентации и планирования юридической деятельности (пла-

нировщики, интеллект-карты, интерактивные доски). 
4. Справочно-правовая система «КонсультантПлюс». 
5. Справочно-правовые системы «Кодекс», «Гарант». 
6. Информационные системы государственных органов РФ. 
7. Информационное сопровождение юридической деятельности. Юридические 

спецпроекты в сети Интернет (спецресурсы, использование которых может быть 
полезно в деятельности юриста). 

8. LegalTech-сервисы: искусственный интеллект в юридической деятельности 
(на основе карты (рис.1) LegalTech-сервисов [6]). 

 

 
 

Рис. 1. Карта LegalTech-сервисов 
 

Таким образом, на лабораторных занятиях студенты знакомятся с различными 
сервисами и технологиями, связанными с юридической деятельностью, изучают 
наиболее распространенные справочно-правовые системы, массивы правовой ин-
формации в сети Интернет, юридические спецпроекты, профессиональные сетевые 
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сообщества и другие сервисы Web 2.0 для юристов, знакомятся с технологиями ис-
кусственного интеллекта и LegalTech, которые используются в юридической прак-
тике. 
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Аннотация. Данная статья посвящена средствам и методам совершенство-
вания техники бега на средние дистанции. Авторами приведены результаты при-
менения и внедрения специальных барьерных упражнений в тренировочный процесс 
у высококвалифицированных бегунов на средние дистанции. Также разработана 
технология тренировки бегунов мужчин на средние дистанции с использованием и 
индивидуальным подбором специальных барьерных упражнений. 
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runners. A technology has also been developed for training male middle-distance runners 
using and individual selection of special barrier exercises. 

Keywords: running, hurdle exercises, middle distance running, running technique, 
sports. 
 

Техника бега – это совокупность всех действий и движений спортсменов, 
начиная от старта и заканчивая финишем. Она определяется не только внешней 
формой движений, но и качествами их содержания. Уровень технической подго-
товленности бегуна определяется двумя основными факторами – эффективно-
стью и экономичностью движения. 

В настоящее время, в научной и методической литературе по проблемам под-
готовки бегунов на средние дистанции накоплен большой арсенал средств и ме-
тодов совершенствования технического мастерства. Известен широкий круг спе-
циальных упражнений, выполняемых как на месте, так и в движении, с барьера-
ми и без них [1, с. 145]. 

Для реализации выполнения специальных подготовительных упражнений 
требует к себе с самых первых повторений особого внимания и контроля со сторо-
ны тренера и спортсмена как по форме – амплитуде, рисунку, так и по содержанию 
– усилиям и ритму осмысленного исполнения [2, с. 238]. Очень важно иметь четкое 
представление о модели (совершенной, эффективной для вас) соревновательного 
упражнения, а также помнить в ощущениях, ритме лучшие исполнения вами в тре-
нировке и соревнованиях [3, с. 195]. 

Бег с барьерами является одним из упражнений, в котором требуется ком-
плексное проявления скоростно-силовых качеств с достаточно сложной координа-
цией движений в пространстве и времени. В своей элементарной форме (бег через 
гимнастические столбики, набивные мячи, маленькие барьеры поставленные «до-
миком» и другие препятствия) они часто практикуются в тренировочном процессе 
легкоатлетов. [6, с. 116]. 

Нами был разработан и экспериментально проверен комплекс специальных 
барьерных упражнений для бегунов на средние дистанции. Упражнения способство-
вали улучшению показателей основных характеристик техники бега, такие как 
длина и частота шага. 

Было обследовано 10 легкоатлетов специализирующихся в беге на средние 
дистанции, с уровнем подготовленности не ниже кандидата в мастера спорта. 
Участники были разделены на контрольную и экспериментальную группы. 

Контрольная группа занималась по традиционной программе 6 раз в неделю. 
Тренировочные занятия в экспериментальной группе так же проводились 6 раз в 
неделю, но в начале основной части 3 раза в неделю выполнялся разработанный 
комплекс упражнений с барьерами, направленный на совершенствование техники 
бега в течение 30–40 минут, а также проводилась круговая тренировка с использо-
ванием барьерных упражнений. 

По результатам первичного тестирования, было включено проведение после-
довательного педагогического эксперимента в тренировочном процессе, в ходе 
которого проводились занятия с использованием подобранных барьерных упраж-
нений. 

Результаты тестирования до проведения эксперимента показали, что показа-
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тели в наблюдаемых тестах у спортсменов контрольной и экспериментальной 
группы находятся примерно на одном и том же уровне, так как статистическая 
обработка данных не выявила достоверных различий полученных показателей 
(P>0,05). 

Анализ результатов повторного тестирования показал, что полученные пока-
затели экспериментальной группы превосходят результаты тестов легкоатлетов 
контрольной группы. Статистическая обработка данных выявила достоверные раз-
личия результатов повторного тестирования для контрольной и эксперименталь-
ной группы по показателям, характеризующим технику бега на средние дистан-
ции.  

В контрольной гpyппe за время педагогического эксперимента результаты 
улучшились с первоначальных значений 212,80+0,42 см до 214,60+0,27 см, что 
соответствует приросту результата на 1,8 см (1,04%). В экспериментальной группе 
средняя длина шага увеличилась с 213,00+0,50 см до 221,00+1,17 см, что соответ-
ствует улучшению результата на 8 см (4,62%). 

Статистический анализ полученных результатов показал, что до проведения 
эксперимента достоверных различий между показателями теста «Длина шагов» 
у спортсменов контрольной и экспериментальной группы не наблюдалось (tэмп 
=0,34; Р = 0,05). 

Однако повторно проведенная обработка результатов после эксперимента 
свидетельствует о достоверности различий значений показателей теста «Длина 
шагов» у спортсменов контрольной и экспериментальной групп на уровне значи-
мости 99% (tэмп = 5,94; Р = 0,01). 

Мы отметили положительную динамику показателей технической подготов-
ки спортсменов в беге на средние дистанции. Применение нами комплекса специ-
альных барьерных упражнений, направленного на увеличение длинны шага 
спортсмена, способствовало гармоничному воздействию на развитие группы мышц 
и укреплению связок в области тазобедренного сустава. По средствам этих упраж-
нений были задействованы мышцы и связки голеностопного сустава, что способ-
ствовало увеличению частоты шага. Беговая подготовка в сочетании с комплек-
сом барьерных упражнений, осуществлялась с учетом специфики данной методи-
ки и подбиралась, одинакова как для контрольной группы, так и эксперимен-
тальной. 

В ходе организации педагогического эксперимента, с учетом длинны дистан-
ции, на которой специализируются все наши бегуны, для них был подобран прису-
щий им объем и интенсивность для выполнения каждого из упражнений, направ-
ленных как на повешения уровня технической, беговой подготовки, так специальной 
и общей выносливости. Совокупность беговой, технической и подготовки специ-
альной, основной выносливости имеет одно из главных значение для улучшения 
техники преодоления дистанции бегунами. 

Таким образом, после внедрения комплекса специальных барьерных упраж-
нений, которые должны были способствовать совершенствованию техники бега у 
высококвалифицированных средневиков, результаты каждого спортсмена значи-
тельно улучшились, что свидетельствует о высокой эффективности разработанной 
нами методики. Математический анализ и статистическая обработка данных проде-
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монстрировали нам, что после окончания эксперимента, техническая подготовлен-
ность каждого спортсмена стала достоверно лучше, чем до начала исследования. В 
дополнение к этому следует подтверждение об эффективности использованных 
нами методик, результаты выступлений бегунов на соревнованиях и уровень 
спортивных достижений также имеет показатель значительно выше, чем до экс-
перимента. В среднем, результат у каждого спортсмена стал лучше на 2,8 секунды. 
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Аннотация. Изучение неологизмов дает представление не только о том, что 
происходит в мировом сообществе, но и способствует пониманию тенденций раз-
вития словообразовательных механизмов языка. Преподавание английского языка 
ставит необходимость отслеживать появление неологизмов в языке. Как правило, 
неологизмы входят составной частью в раздел дисциплины «Лексикология англий-
ского языка» и «Практика устной и письменной речи английского языка», являются 
предметами изучения на спецкурсах по современной лексикографии или неологии, 
терминологии, проблемам перевода. В настоящей статье предлагается обзор не-
которых новых единиц, появившихся в английском языке в течение последних 10 
лет, и приводится пример преподавания данных единиц в существующем курсе лек-
сикологии английского языка и практике речи в Московском педагогическом госу-
дарственном университете и Университете Петра Великого (г. Санкт-
Петербург). 
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Abstract. The study of neological unit sprovides us with the understanding of the 

changes which takeplace in the world widespace as well it contributes to the understand-
ing of the tendencies of the word-building processes in any language. Teaching English 
presupposes the very appearance of new words in the language; it states the necessity of 
the tracing of the new words. As a rule, neologisms are introduced in the course of Lexi-
cology of the English Language as well as Practice of English and Written Speech. They 
also are studied at the special courses of Modern lexicography, Neology, Terminology 
Studies and Translation Studies. The present article is devoted to some new words which 
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guage provided in Moscow Pedagogical State University and Peter the Great Polytechnic 
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Постоянно изменяющийся мир, передовые технологии, новые феномены спо-
собствуют тому, что в языке появляются лексические единицы для номинации и 
уточнения объектов и предметов существующей действительности. 

«Как известно, обычные неологизмы – это закрепляющиеся в языке новые 
слова или значения, которые называют новые предметы мысли» [4, с. 121]. Как от-
мечает В.В. Катермина, «во всех современных европейских языках на рубеже XX-
XXI вв. наблюдается увеличение неологических образований, однако английский 
язык, несомненно, лидирует в этом списке. Неологический бум в английском языке 
связан не только с серьезными изменениями в общественно-политической жизни 
англоязычного общества (Брекзит, коронавирус и пр.), которые привели к новым 
номинациям. Исследователи склонны считать, что основными факторами возникно-
вения неологических единиц являются стилистические причины и принцип языко-
вой экономии» [6, с. 4]. Ей вторит Н.Н. Кошкарова: «Язык очень чутко реагирует на 
все события, происходящие в обществе. Некоторые слова фиксируются в языковом 
сознании, подвергаются изменениям на различных уровнях. Другие неологизмы ис-
чезают вместе с деактуализацией того или иного общественного феномена» [7, с. 
80]. 

Рассмотрим наиболее продуктивные способы образования неологизмов и при-
ведем примеры, которые обязательно должны фигурировать на занятиях английским 
языком, так каких непосредственное употребление в контекстах приучает студентов 
обращать внимание и на сами единицы, и на способы их образования, и на их ис-
пользование в языке. Привлекаются различные упражнения, направленные напере-
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вод данных единиц в предложениях: это развивает языковую, коммуникативную, 
переводческую компетенции. 

Аффиксация, как известно, является наиболее продуктивным способом созда-
ния новых слов в современном английском языке. Различают префиксальный спо-
соб, суффиксальный, а также, в последнее время, выделяют категорию полуаффик-
сов. Префиксальный метод – добавление аффикса перед основой слова. Выделяют 
следующие продуктивные аффиксы: un- (unreliable), re- (rewind), -dis (distrust) [1, с. 
82], а также префиксы mega- (megacorporation – огромная корпорация, конгломе-
рат), under- (undercooked, understaffed), Mc- (McMansion – большой серийно-
выпускаемый современный дом) [8, с. 69]. 

Суффиксальный метод – это добавление аффикса после основы. Наиболее 
продуктивны такие суффиксы, как –ism (clicktivism, narcissism, photorealism, обычно 
такие слова переводят с помощью транскрипции: кликтивизм, нарциссизм, фотореа-
лизм), -er (hipster, spoiler, zoomer), -ing (hate-watching), -tion (studentification). К суф-
фиксам прилагательных принято относить -іsh, -аblе, -lеss (OKish, googlable, 
baseless). 

Приведем некоторые примеры употребления неологизмов (выделено нами – 
Е.Н., М.С.) в современных онлайн-статьях: 

Ok Zoomer: how seniors are learning to lead more digital lives. 
A generation who grew up with black-and-white TV are now video chatting like 

teenagers – and for many the transition has been relatively painless. 
https://www.theguardian.com/lifeandstyle/2020/may/01/ok-zoomer-how-seniors-

are-learning-to-lead-more-digital-lives 
Spoiler alert! How to avoid major plot reveals on the internet and social media. 
With new episodes of Succession airing in the middle of the workday, Australian 

viewers are particularly vulnerable to being spoiled. 
https://www.theguardian.com/newsletters/2019/oct/18/saved-for-later-sign-up-for-

guardian-australias-culture-and-lifestyle-email?CMP=cvau_sfl 
«I know how we’ll get through to the yoof! We’ll send out the guy who always 

looks like he is yelling at you from a ute’s window, to tell them easily googable infor-
mation is a LIE! That’ll get them. That’s radical dude. So awake.» 

https://www.theguardian.com/australia-news/live/2019/sep/19/scott-morrison-
liberal-labor-thursday-mccormack-politics-live?page=with:block-
5d8303c48f0834740f3be01e#block-5d8303c48f0834740f3be01e 

Полуаффиксы – относительно новая тенденция в словообразовании англий-
ского языка. Е.М. Ефремова так определяет полуаффиксы: «…повторение компо-
нента в большом количестве единиц (от 20 единиц и более); способность давать но-
вообразования и сочетаться с основами разного происхождения; изменение лексиче-
ского значения полуаффикса по сравнению с самостоятельным словом, приобрете-
ние им отвлеченного значения и обозначение при этом широкой словообразователь-
ной категории. В словарях подобные словообразовательные элементы имеют помету 
«prefix» или «suffix», что может свидетельствовать об их переходном статусе из 
класса самостоятельных единиц в класс вспомогательных морфем» [5, с. 84]. Частый 
пример такого полуаффикса: -aholic, оторванный от alcoholic, и ставший признаком 
обсессивного поведения (chocoholic, bookaholic, decoraholic). 

https://www.theguardian.com/lifeandstyle/2020/may/01/ok-zoomer-how-seniors-are-learning-to-lead-more-digital-lives
https://www.theguardian.com/lifeandstyle/2020/may/01/ok-zoomer-how-seniors-are-learning-to-lead-more-digital-lives
https://www.theguardian.com/newsletters/2019/oct/18/saved-for-later-sign-up-for-guardian-australias-culture-and-lifestyle-email?CMP=cvau_sfl
https://www.theguardian.com/newsletters/2019/oct/18/saved-for-later-sign-up-for-guardian-australias-culture-and-lifestyle-email?CMP=cvau_sfl
https://www.theguardian.com/australia-news/live/2019/sep/19/scott-morrison-liberal-labor-thursday-mccormack-politics-live?page=with:block-5d8303c48f0834740f3be01e#block-5d8303c48f0834740f3be01e
https://www.theguardian.com/australia-news/live/2019/sep/19/scott-morrison-liberal-labor-thursday-mccormack-politics-live?page=with:block-5d8303c48f0834740f3be01e#block-5d8303c48f0834740f3be01e
https://www.theguardian.com/australia-news/live/2019/sep/19/scott-morrison-liberal-labor-thursday-mccormack-politics-live?page=with:block-5d8303c48f0834740f3be01e#block-5d8303c48f0834740f3be01e
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К другим популярным способам словообразования относят конверсию. Кон-
версия – это такой вид безаффиксного словообразования [2, с. 136], «где категори-
рующая сема не имеет формального выражения, то есть образование нового слова 
идет путем перевода основы в другую парадигму словоизменения» [9, с. 108]. Такой 
тип словообразования в современном английском языке в настоящее время часто 
встречается в сфере информационных технологий, особенно с названиями компаний 
и происходит по схеме, описанной выше: Twitter – a tweet – to tweet, Google – to 
google, Zoom – to zoom. 

Сокращение является следующим довольно продуктивным способом словооб-
разования и представляет собой редуцирование одной из частей состава слова. Сло-
ва могут сокращаться даже до одной первой буквы – это инициальный тип сложно-
сокращенных слов или аббревиатура. Примеры последних лет – FOMO (fear of miss-
ing out), SOLE (self-organized learning environment). Такие слова могут читаться как 
отдельные буквы (MP – member of parliament, HIV – human immuno-deficiency virus) 
или же читаться в соответствии с правилами чтения английского языка, образовывая 
акроним (интересный пример VSCO girl, где первая часть слова читается как «vis-
co», слово означает «молодая девушка, одевающаяся в определенном расслабленном 
стиле и демонстрирующая его в социальных сетях»). 

И, наконец, слова-осколки, слияние, слова-слитки, blending, стяжение, слова-
портманто (portmanteau) или контаминация – один из самых популярных способов 
словообразования на данный момент. Этот метод представляет собой комбинацию 
из двух (и более) произвольно усеченных основ. Усечение может быть простым со-
кращением, или же может иметь общие буквы/звуки в месте соединения. 

«Контаминированные единицы, яркие и неординарные по своей форме и се-
мантике, и являются одним из средств воздействия на адресата и способов усиления 
прагматического потенциала текстов массово-информационного дискурса» [10, с. 
312]. Приведем примеры неологических блендов: stuffocation (stuff+suffocation, 
ощущение невозможности дышать от количества вещей, аналог русского «не про-
дохнуть»), ruburb (rural+suburb – сельская местность, где одновременно живут 
фермеры и рабочие, постоянно ездящие в город на работу), brinner (breakfast for din-
ner – «завтрак на ужин»), plogging (a leisure activity in which people pick up litter while 
jogging – «вид досуга, состоящий из собирания мусора во время пробежки»), sand-
scape (картина из песка, или пейзаж, на котором присутствует песок). 

Некоторые примеры употребления контаминированных неологизмов в текстах 
онлайн статей: 

That’s causing a whole set of new problems, which I collectively call «stuffoca-
tion»: environmental degradation, species destruction, loneliness, anxiety, stress, depres-
sion. 

https://www.theguardian.com/commentisfree/2015/feb/27/spend-less-on-stuff-
experiences-materialism-experientialism 

Plogging: the fitness craze that's sweeping the streets. 
Still, governments hoping to save money on official street sweepers should welcome 

plogging, with its environmentally conscious public spirit. In future, teams of citizen vol-
unteers could surely help in other areas by cogging (caring for old people while jogging) 

https://www.theguardian.com/commentisfree/2015/feb/27/spend-less-on-stuff-experiences-materialism-experientialism
https://www.theguardian.com/commentisfree/2015/feb/27/spend-less-on-stuff-experiences-materialism-experientialism
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or brogging (planning for Brexit while jogging). We have nothing to lose but our aversion 
to portmanteau words. 

https://www.theguardian.com/books/2018/mar/31/plogging-steven-poole 
На лекциях по лексикологии демонстрируются и телескопические слова, кото-

рые часто становятся называниями компаний: Bringo (фирма, специализирующаяся 
на доставке документов, от глаголов bring + go), Tendance (клуб любителей танцев, 
слиток, состоящий из частей слов tendency + dance), energo (предоставление 
устройств для зарядки гаджетов за определенную плату, от комбинации слов energy 
+ go). 

Согласимся с М.Д. Бобровицкой, которая указывает, что «…среди преиму-
ществ введения неологизмов в процесс обучения следует отметить, что они позво-
ляют понять, что язык – это не застывшая, а развивающаяся система, которая фик-
сирует все значимые события в жизни общества и реагирует на них посредством со-
здания новых слов. Помимо этого, анализ неологизмов позволяет выявить отноше-
ние общества к происходящему в политике. По неологизмам мы можем судить о 
культурных ценностях, существующих в обществе в сфере политики. Наряду с этим 
они позволяют разнообразить процесс обучения. Нельзя не отметить, что новизна, 
неформальность и эмоциональная окрашенность неологизмов вызывают большую 
степень эмпатии со стороны обучающихся и способствуют поддержанию интереса к 
предмету» [3, с 89]. 

В заключение следует отметить, что изучение современных неологических 
образований – довольно интересная тема для самих студентов: в результате демон-
страции контекстов, заданий на перевод, фотографий с неологизмами обучающиеся 
довольно быстро вовлекаются в процесс «узнавания» неологизмов, с бóльшим вни-
манием относятся к новостям и чтению онлайн статей, приобретают навыки разли-
чать способы образования неологизмов, правильно употреблять их в речи, часто вы-
бирают темы, связанные с английскими неологизмами, для написания курсовых ра-
бот или выпускных квалификационных работ. 
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ПРОБЛЕМА ПОДГОТОВКИ РУКОВОДИТЕЛЕЙ ФИЗКУЛЬТУРНО-
СПОРТИВНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ НА ОСНОВЕ СОПРЯЖЕННОСТИ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО И ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО СТАНДАРТОВ 

 
Осипова Ирина Сергеевна 

 
Аннотация. В статье определено проблемное поле подготовки руководите-

лей физкультурно-спортивных организаций. Представлен обобщенный путь со-
пряжения образовательного и профессионального стандартов для разработки про-
цесса подготовки руководителей физкультурно-спортивных организаций в условиях 
высшего образования. 

Ключевые слова: физическая культура, руководитель организации, спортив-
ный менеджмент, руководитель физкультурно-спортивной организации, професси-
ональный стандарт, образовательный стандарт, подготовка менеджеров, высшее 
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THE PROBLEM OF TRAINING MANAGERS OF PHYSICAL CULTURE AND 
SPORTS ORGANIZATIONS ON THE BASIS OF PROFESSIONAL AND 

EDUCATIONAL STANDARDS 
 

Irina S. Osipova 
 

Abstract. The article defines the problem field of training managers of physical cul-
ture and sports organizations. The article reveals the way of combining educational and 
professional standards for the development of the process of training managers of physical 
culture and sports organizations in conditions of higher education. 

Keywords: physical culture, head of an organization, sports management, head of a 
physical culture and sports organization, professional standard, educational standard, 
training of managers, higher education. 
 

Подготовка руководителей для разных сфер экономики до сих пор является 
достаточно стихийным явлением. Общепринятой является стратегия вертикального 
продвижения по карьерной лестнице в процессе постепенного приобретения компе-
тенций, дополнительного образования. Однако выделение спортивного менеджмен-
та в особый вид трудовой профессиональной деятельности с середины ХХ век за 
рубежом и с 90-х годов ХХ века в России, определяет потребность отрасли в подго-
товке профессиональных управляющих. Сложность подготовки руководителей в 
сфере физической культуры и спорта обусловливается тем, что профессия «спор-
тивный менеджер» может включать очень разноплановые направления деятельно-

https://www.theguardian.com/
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сти. Данное обстоятельство связано с тем, что существует большое количество раз-
ных спортивных организаций, начиная от профессиональных клубов, спортивных 
лиг и федераций до фитнес-клубов и спортивных сооружений. Отдельно стоят орга-
низации дополнительного образования, такие, как спортивные школы. 

Также сложность подготовки профессиональных руководителей в области фи-
зической культуры и спорта объясняется и разными уровнями менеджмента (гене-
ральный директор/президент лиги, федерации, организации, директор спортивного 
сооружения, директор спортивной школы, центра подготовки и пр., руководитель 
физкультурно-спортивного объединения, руководитель спортивного подразделения 
по спортивной работе, спортивной подготовке, эксплуатации спортивного подразде-
ления и т.д.). 

Разнообразные функциональные направления спортивного менеджмента (ру-
ководство информационной службой физкультурно-спортивной организации, под-
бор и оценка персонала, контролирование расходов, организация закупок спортив-
ного оборудования, работа с болельщиками, спонсорами и СМИ, привлечение спон-
соров, руководство проектной деятельностью и др.) добавляют возможные направ-
ления подготовки профессиональных спортивных менеджеров. 

Процесс профессиональной подготовки спортивных менеджеров в ходе полу-
чения высшего образования продолжает оставаться научно-методической пробле-
мой. В первую очередь за счет поиска университетами возможности разработать та-
кие образовательные программы, которые вызывают интерес у потенциальных обу-
чающихся. Однако проблема отбора содержания и наполнения образовательных 
программ, нацеленных на подготовку менеджеров физкультурно-спортивных орга-
низаций, остается открытым.  

Процесс подготовки профессиональных кадров в условиях высшей школы с 
2016 года опирается не только на образовательные стандарты, но и на профессио-
нальные. Порядок применения профессиональных стандартов с 1 июля 2016 года 
был закреплен в ст. 195.1 ТК РФ. Проблемы взаимосвязи образовательного и про-
фессионального стандартов в области высшего образования находятся в поле инте-
ресов исследователей [1, 2, 3]. 

Трудовой кодекс Российской федерации определяет профессиональный стан-
дарт как характеристику квалификации, необходимой работнику для осуществления 
определенного вида профессиональной деятельности, в том числе выполнения 
определенной трудовой функции [4]. Детальное описание трудовой деятельности, 
раскрывающееся в профстандартах дает работодателю право их применения при 
формировании кадровой политики и управлении персоналом. В свою очередь, для 
университетов профстандарт становится содержательно-смысловым ориентиром. 
Задача университета – отобрать комплекс обобщенных трудовых функций, на фор-
мирование которых будет направлена образовательная программа высшего образо-
вания. Это позволит сконцентрировать логику учебного процесса по подготовке 
специалистов определенного спектра должностей и, соответственно, их профессио-
нально-управленческого функционала. Очевидно, что подготовка директора спор-
тивной школы, спортивного клуба или руководителя подразделения по спортивной 
работе в организации будет отличаться от подготовки директора спортивного со-
оружения или руководителя спортивной федерации. 
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В 2023 году был принят новый Профессиональный стандарт № 363н «Руково-
дитель организации (подразделения организации), осуществляющей деятельность в 
области физической культуры и спорта» (утв. приказом Минтруда и соцзащиты Рос-
сийской Федерации от 27.04.2023), актуализирующий трудовые функции руководи-
телей организаций, входящих в систему спортивной подготовки, и их содержание. 

В нашем исследовании мы делает акцент на том, что организационно-
управленческий тип задач профессиональной деятельности, определенный образо-
вательным стандартом, должен быть напрямую связан с трудовыми функциями 
профессионального стандарта. Это тот путь сопряжения профессионального и обра-
зовательного стандартов, на основе которого магистерская программа по подготовке 
менеджеров в сфере физической культуры и спорта будет отвечать и потребностям 
работодателя и работника, и возможностям университетов. 

Способ сопряжения профессионального и образовательного стандартов при 
разработке образовательной программы магистратуры профиля «Менеджмент в 
сфере физической культуры и спорта» представлен на рисунке. 

 
 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. Сопряжение профессионального и образовательного стандартов при разработке образователь-
ной программы магистратуры 
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Образовательная программа высшего образования должна отвечать принци-
пам актуальности, достаточности, перспективности, то есть отвечать потребностям 
профессии в настоящее время, формировать базовый комплекс компетенций в мак-
симально короткие сроки и давать поле для возможного роста выпускника. Ориен-
тация на профессиональные стандарты и изменения в них в полной мере позволит 
выполнить данные принципы. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИНФОГРАФИКИ ПРИ ИЗУЧЕНИИ 
КУРСА МАТЕМАТИКИ 

 
Охлупина Ольга Валентиновна 
Ракова Ксения Александровна 

 
Аннотация. Применение инфографики в образовательном процессе способ-

ствует лучшему усвоению учебной информации. Вовлечение студентов в процесс 
создания визуального материала при изучении отдельных разделов учебных курсов 
повышает эффективность обучения. В статье приводится пример создания инди-
видуальных творческих заданий с применением инфографики. 

Ключевые слова: инфографика, обучение, визуализация, математика, нагляд-
ность. 
 

USING INFOGRAPHICS WHEN STUDYING A COURSE OF MATHEMATICS 
 

Olga V. Okhlupina 
Ksenia A. Rakova 

 
Abstract. The use of infographics in the educational process contributes to the bet-

ter assimilation of educational information. Involving students in the process of creating 
visual material while studying individual sections of training courses increases the effec-
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tiveness of learning. The article provides an example of creating individual creative tasks 
using infographics. 

Keywords: infographics, learning, visualization, mathematics, visibility. 
 

Инфографика представляет собой визуализацию информации с помощью вза-
имосвязанных картинок, диаграмм, схем и текста. Как правило, ее используют для 
отображения данных больших объемов, чтобы добиться наглядности. Применение 
инфографического представления материала способствует лучшему его восприятию 
и быстрому запоминанию. 

В зависимости от функционала выделяют такие типы инфографики, как иллю-
стративная, информационная, оперативная и аналитически-расчетная. Часто приме-
няется сразу несколько типов для достижения результата. 

При составлении инфографики заданной темы или раздела основной упор де-
лается на осознание цели, которую необходимо достичь посредством такого пред-
ставления данных, а также на полноту информации. 

Понятная визуализация материала возможна лишь при умении передавать 
структурированно идеи в виде образов. 

Необходимо помнить, что при создании инфографики заданной тематики для 
лучшего восприятия необходимо: не перегружать ее деталями; представлять все 
элементы согласованно; создавать ее в едином стиле. 

При изучении математики инфографика применяется не просто с целью пас-
сивной визуализации, а способствует когнитивным процессам. Студенты должны 
уметь осмысливать изучаемый материал и создавать его сжатое образное представ-
ление. 

В качестве проектной работы на занятиях по математике студентам предлага-
ется визуализировать материал одного раздела курса математики (по выбору). 

Инструкция к выполнению индивидуального творческого задания (создание 
инфографического представления в рамках изучаемого раздела и разработка упраж-
нений для работы с ним): 

1) работая в микрогруппах, проанализируйте выбранный вами раздел учебни-
ка по высшей математике; 

2) подробно рассмотрите тематическую наполняемость раздела (теория, 
упражнения); 

3) создайте инфографическое представление раздела, используя ссылки [1]-
[4]; 

4) подготовьте 3-4 вида заданий с применением инфографики; 
5) подготовьте презентацию по разработанному материалу. 
 
Требования к презентации: 
Слайд 1: название учебника, выбранного раздела, авторы презентации. 
Слайд 2,3: опорный конспект теории и типовые задания из учебника на отра-

ботку материала раздела. 
Слайд 4: инфографика по разделу. 
Слайд 5,6: примеры заданий, разработанных авторами презентации для работы 

с созданной инфографикой. 
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Таким образом, применение инфографики в образовании способствует усвое-
нию и глубине понимания студентами изучаемой информации, росту когнитивной 
активности, повышению мотивации обучающихся, разнообразию форм учебной ра-
боты. 

Создание визуализации заданной тематики формирует функциональный ис-
следовательский навык, умение анализировать и развивает критическое мышление 
студентов. 

В ходе выполнения заданий рассмотренного выше типа студенты учатся ана-
лизу, синтезу и представлению материала не просто в краткой форме, а без потери 
смысла, увеличивая тем самым скорость восприятия информации. 
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Аннотация. Анализ социальных сетей представляет собой важную область 
исследований, как в образовании, так и для решения прикладных задач. В данной 
статье рассматривается применение теории графов для моделирования и анализа 
социальных сетей. 
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Arina A. Prokopenko 
 

Abstract. Social network analysis is an important area of research, both in educa-
tion and for solving applied problems. This article discusses the application of graph theo-
ry for modeling and analyzing social networks. 

Keywords: graph theory, social network analysis metrics, centrality, social network 
modeling, «small world» model, community analysis, identification of key nodes, infor-
mation dissemination, network structure. 
 

Анализ социальных сетей (Social Network Analysis, SNA) представляет собой 
интердисциплинарное поле, которое исследует взаимосвязи и структуру в социаль-
ных системах. Увеличение потока информации в сетях привело к необходимости их 
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эффективного исследования. Теория графов предоставляет мощные математические 
инструменты для моделирования и анализа таких сетей. 

Граф (Graph) – это абстрактная математическая структура, состоящая из мно-
жества вершин (𝑉𝑉) и множества ребер (𝐸𝐸), где каждое ребро соединяет пару вер-
шин: 𝐺𝐺 =  (𝑉𝑉,𝐸𝐸). В контексте SNA, социальная сеть – это граф, где вершины пред-
ставляют индивидуальных участников, а ребра – отношения между ними. Эти от-
ношения могут быть направленными (например, «подписка» в социальных медиа) 
или ненаправленными (например, «дружба»). 

Матрица смежности (𝐴𝐴) – это основной способ представления графа. В ней 
элемент (𝐴𝐴𝑖𝑖𝑖𝑖) равен 1, если между вершинами 𝑖𝑖 и 𝑗𝑗 есть ребро, и 0 в противном слу-
чае. Матрица смежности позволяет нам представить структуру сети и вычислить 
различные метрики. 

Метрики Анализа Социальных Сетей 
Степень вершины (𝑑𝑑𝑖𝑖) – это количество ребер, инцидентных данной вершине. 

В ненаправленных графах: 𝑑𝑑𝑖𝑖 =  ∑ 𝐴𝐴𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖 , где 𝐴𝐴𝑖𝑖𝑖𝑖 – элемент матрицы смежности, ука-
зывающий на наличие ребра между вершинами  𝑖𝑖 и 𝑗𝑗. 

Центральность по степени (Degree Centrality) – измеряет важность вершины в 
сети на основе ее степени. Эта центральность определяется следующей формулой: 
𝐶𝐶𝐷𝐷(𝑖𝑖) =  𝑑𝑑

𝑁𝑁 −1
, где 𝑁𝑁  – общее количество вершин в графе. 

Центральность по близости (Closeness Centrality) – учитывает, насколько 
близко вершина к остальным в сети. Формула для центральности по близости вы-
глядит следующим образом: 𝐶𝐶𝐶𝐶(𝑖𝑖) =  1

∑ 𝑑𝑑(𝑖𝑖,𝑖𝑖)𝑗𝑗
, где 𝑑𝑑(𝑖𝑖, 𝑗𝑗) – кратчайшее расстояние 

между вершинами 𝑖𝑖 и 𝑗𝑗. 
Центральность по посредничеству (Betweenness Centrality) – измеряет, 

насколько вершина лежит на путях между другими вершинами в сети. Формула для 
центральности по посредничеству: 𝐶𝐶𝐴𝐴(𝑖𝑖) =  ∑ 𝜎𝜎𝑠𝑠𝑠𝑠(𝑖𝑖)

𝜎𝜎𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠≠𝑖𝑖≠𝑡𝑡 , где 𝜎𝜎𝑠𝑠𝑡𝑡 – количество крат-
чайших путей между вершинами 𝑐𝑐 и 𝑡𝑡, 𝜎𝜎𝑠𝑠𝑡𝑡(𝑖𝑖) – количество кратчайших путей между 
𝑐𝑐 и 𝑡𝑡, проходящих через вершину 𝑖𝑖. 

Эйгенвекторная центральность (Eigenvector Centrality) – учитывает важность 
вершины исходя из важности соседних вершин. Формула для вычисления эйгенвек-
торной центральности: 𝐶𝐶𝐸𝐸(𝑖𝑖) =  1

𝜆𝜆
∑ 𝐴𝐴𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖 𝐶𝐶𝐸𝐸(𝑗𝑗), где 𝜆𝜆 – собственное значение матрицы 

смежности. 
Средняя степень вершины (⟨𝑑𝑑⟩) – это среднее значение степеней всех вершин 

в графе и представляет общую плотность связей в сети. Формула для расчета: ⟨𝑑𝑑⟩  =
 2 |𝐸𝐸|

|𝑉𝑉|
, где |𝐸𝐸| – количество ребер, |𝑉𝑉| – количество вершин в графе. 

Коэффициент кластеризации (𝐶𝐶𝑖𝑖) – оценивает насколько близки друзья одной 
вершины также являются друзьями друг друга. Формула для коэффициента класте-
ризации: 

𝐶𝐶𝑖𝑖  =  
2 ⋅ количество связей между соседними вершинами

степень вершины ∙  (степень вершины− 1) . 
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Диаметр сети (𝐷𝐷) – это максимальная длина кратчайшего пути между любой 
парой вершин. Формула для вычисления диаметра: 𝐷𝐷 =  𝑚𝑚𝑎𝑎𝑥𝑥𝑖𝑖,𝑖𝑖𝑑𝑑(𝑖𝑖, 𝑗𝑗), где 𝑑𝑑(𝑖𝑖, 𝑗𝑗) – 
кратчайшее расстояние между вершинами 𝑖𝑖 и 𝑗𝑗. 

Моделирование Социальных Сетей 
Модель Эрдеша-Реньи создает случайный граф с (𝑁𝑁) вершинами, где вероят-

ность существования каждого ребра равна 𝑝𝑝. Эта модель подходит для описания 
случайных социальных сетей, где отношения могут возникать независимо друг от 
друга. 

Модель Маллета-Ньюмана-Ватца объясняет масштабно-безмерные сети, в ко-
торых некоторые вершины имеют гораздо больше связей, чем другие. В этой моде-
ли новые вершины присоединяются к существующим с вероятностью, пропорцио-
нальной их текущей степени. 

Модель «Маленького мира» представляет сеть, в которой большинство вер-
шин связаны с ближайшими соседями, но существуют также короткие пути между 
отдаленными вершинами. Эта модель объясняет быстрое распространение инфор-
мации в социальных сетях. Для генерации «маленького мира» используется алго-
ритм Ватца-Строгатцкого. 

Выявление Ключевых Узлов 
Алгоритм PageRank используется для оценки важности вершин в сети и может 

быть применен к социальным сетям. Этот алгоритм учитывает не только количество 
связей у вершины, но также важность вершин, с которыми она связана. Формула для 
PageRank вершины 𝑖𝑖: 𝑂𝑂𝑅𝑅(𝑖𝑖) = (1− 𝑑𝑑) +  𝑑𝑑 ∑ 𝑃𝑃𝑃𝑃(𝑖𝑖)

𝐿𝐿(𝑖𝑖)𝑖𝑖 ∈ 𝑁𝑁(𝑖𝑖) , где 𝑂𝑂𝑅𝑅(𝑖𝑖) – PageRank вер-
шины 𝑖𝑖,𝑁𝑁(𝑖𝑖) – соседи вершины 𝑖𝑖, 𝐿𝐿(𝑗𝑗) – количество связей у вершины 𝑗𝑗 и 𝑑𝑑 – коэф-
фициент демпфирования. 

Анализ сообществ позволяет выявить группы плотно связанных вершин в се-
ти. Различные алгоритмы, такие как модулярность и метод Ловейна, могут исполь-
зоваться для этой цели. Формула для модулярности (𝑄𝑄) сообщества: 𝑄𝑄 =

∑ �𝐸𝐸(𝑐𝑐)
2𝑚𝑚

 − �𝐿𝐿(𝑐𝑐)
2𝑚𝑚
�
2

 �𝑐𝑐  , где 𝑐𝑐 – сообщество, 𝐸𝐸(𝑐𝑐) – количество ребер в сообществе, 𝐿𝐿(𝑐𝑐) 
– сумма степеней вершин в сообществе, 𝑚𝑚 – общее количество ребер в сети. 

Теория графов предоставляет мощный инструментарий для анализа социаль-
ных сетей. Понимание структуры сети и выявление ключевых узлов помогает в ре-
шении различных задач, таких как образование, влияние, маркетинг, распростране-
ние информации и многое другое. В статье рассмотрены разнообразные инструмен-
ты, которые могут помочь в лучшем понимании и управлении социальными сетями. 
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Аннотация. В настоящее время использование информационных технологий 
и мультимедийного оборудования играет важную роль в образовательном процес-
се. Мультимедийное оборудование позволяет сделать учебный процесс более ин-
терактивным и увлекательным, а также обеспечивает доступ к большому объему 
информации. В преподавании дисциплины «Дизайн мебели» мультимедийное обору-
дование применяется при проведении лекций и практических занятий. 

Ключевые слова: мультимедийное оборудование, видеоуроки, анимация, учеб-
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Abstract. Currently, the use of information technology and multimedia equipment 
plays an important role in the educational process. Multimedia equipment allows you to 
make the learning process more interactive and exciting, and also provides access to a 
large amount of information. In teaching the discipline «Furniture Design» multimedia 
equipment is used during lectures and practical classes. 
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Мультимедийное оборудование – это комплекс технических средств, позво-
ляющих воспроизводить, передавать и обрабатывать не только голос, но и видеома-
териалы. Данное оборудование включает в себя проекторы [1, c.63], интерактивные 
доски, компьютеры, аудио- и видеоаппаратуру и другие устройства. 

Использование мультимедийного оборудования в университетах играет важ-
ную роль в образовательном процессе и помогает студентам более эффективно 
учиться и понимать учебный материал. 

Одним из основных элементов мультимедийного оборудования являются про-
екторы. Проекторы используются в лекционных залах и аудиториях для вывода 
изображения с компьютера на большой экран или стену. Это позволяет преподава-
телям использовать различные презентационные материалы, такие как слайды, ви-
део, графики и другие мультимедийные элементы, чтобы сделать лекции более 
наглядными и интерактивными. 

Компьютеры и ноутбуки с мультимедийными возможностями также являются 
неотъемлемой частью образовательной среды. Студенты могут использовать их для 
выполнения учебных заданий, исследований, просмотра учебных материалов и об-
мена информацией со своими преподавателями и одногрупниками. Кроме того, 
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компьютеры и ноутбуки могут быть использованы в специализированных лаборато-
риях и классах для проведения практических занятий, таких как программирование, 
дизайн и т.д. 

Звуковое оборудование также играет важную роль в университетах. Динамики 
и микрофоны используются в аудиториях, конференц-залах и других общих поме-
щениях для обеспечения высокого качества звука во время лекций, презентаций и 
дискуссий. 

Необходимость мультимедийного оборудования по дисциплине «Дизайн ме-
бели» обусловлена несколькими факторами. 

Во-первых, оно позволяет привлечь внимание и увлечь студентов, делая учеб-
ный процесс более интересным и доступным. 

Во-вторых, мультимедийное оборудование обеспечивает возможность визу-
ального представления материала, что помогает лучшему его запоминанию. 

В-третьих, использование мультимедийного оборудования позволяет демон-
стрировать видео- и аудиоматериалы, что особенно важно в образовательных пред-
метах, связанных с экспериментами или демонстрациями. 

На кафедре мультимедийное оборудование используется в ряде случаев. 
Например, преподаватель может проводить лекции, демонстрируя видеоматериал о 
технологиях обработки древесных материалов для придания им эстетических 
свойств. 

Таким образом, мультимедийное оборудование, применяемое при преподава-
нии дисциплины «Дизайн мебели» помогает улучшить образовательный процесс, 
делая его более интерактивным, наглядным и эффективным. Студенты могут лучше 
понять учебный материал благодаря использованию различных мультимедийных 
элементов, таких как презентации, видеоуроки, анимации и интерактивные образо-
вательные программы. Это также способствует развитию навыков работы с техно-
логиями и подготавливает студентов к современному информационному обществу. 
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Аннотация. Цифровизация, являющаяся ключевым фактором нашей эпохи, 

продолжает свое стремительное развитие. Сложно представить современное об-
щество без непрерывных технических новшеств. Эта статья затрагивает ключе-
вые моменты цифровой трансформации в образовательной сфере. Необходимость 
инновационного подхода во всех сферах государства значительно ускорили процесс 
цифровизации высшего образования. Автором приводятся результаты исследова-
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ния влияния цифровизации на социально-психологическую среду в высшем образова-
нии. 

Ключевые слова: цифровизация, высшее образование, качество образования, 
социально-психологический аспект, дистанционное обучение. 
 

TECHNICAL AND SOCIO-PSYCHOLOGICAL ASPECTS 
OF DIGITALIZATION OF HIGHER EDUCATION 

 
Olga G. Salishcheva 

 
Abstract. Digitalization, which is a key factor of our era, continues its rapid devel-

opment. It is difficult to imagine a modern society without continuous technical innova-
tions. This article touches on the key points of digital transformation in the educational 
sphere. The need for an innovative approach in all areas of the state has significantly ac-
celerated the process of digitalization of higher education. The author presents the results 
of a study of the impact of digitalization on the socio-psychological environment in higher 
education. 
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Современное общество, которое охарактеризовано информационализмом, 
знаменует собой новую эру в развитии цивилизации. Эта эра уникальна своими спо-
собами создания знаний, обработки информации и символической коммуникации. В 
условиях информационного взрыва, как отмечает Л.Б. Шнейдер, современный чело-
век сталкивается с кардинальными изменениями в образе жизни, общении и взаимо-
отношениях. Важным аспектом является психологическая готовность человека к ис-
пользованию новых информационных ресурсов и цифровых технологий. Н.Б. Бори-
сова подчеркивает, что текущие социально-политические трансформации, связан-
ные с цифровизацией, формируют новую реальность и этику. Эти изменения влияют 
на систему ценностей и смысловые ориентиры личности, делая их изучение важным 
в области психологии. 

Существующая система образования сталкивается с серьезными проблемами 
из-за глубинных изменений в информационной среде. Увеличение объема информа-
ции, ее доступность и эволюция методов обработки требуют от обучающихся и пре-
подавателей быстрой адаптации. Развитие информационных технологий и Интерне-
та обеспечивает широкий доступ к знаниям и возможность каждому вносить вклад в 
их распространение. Теперь люди всех возрастов и уровней образования могут не 
только усваивать информацию, но и делиться своими исследованиями. Однако это 
приводит к уменьшению субъективной ценности знаний из-за их обилия и широкого 
доступа [1]. 

Цифровые технологии, оказывающие влияние на все сферы жизни, неизбежно 
трансформируют традиционную модель высшего образования. Учебные процессы в 
вузах теперь активно интегрируют информационно-коммуникационные и смарт-
технологии, но сталкиваются с техническими, технологическими и социально-
психологическими проблемами, которые, в свою очередь, влияют на качество обра-
зования [4, с.3097]. 
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Цель данного исследования заключается в анализе актуальных аспектов циф-
ровизации в высшем образовании. Методы исследования включают анализ, синтез и 
обобщение данных о внедрении цифровых технологий в российские вузы [3]. 

Результаты показывают, что цифровизация образовательного процесса стано-
вится неотъемлемой частью работы учебных заведений. Это подтверждается норма-
тивными документами, включая Распоряжение Правительства РФ, определяющее 
цели и показатели цифровой трансформации науки и образования. Одним из ключе-
вых критериев является достижение целевых показателей цифровой зрелости, сфор-
мулированных в стратегических документах [2]. 

Развивающиеся технологии, такие как искусственный интеллект, большие 
данные, системы распределенного реестра, интернет вещей и облачные технологии, 
будут способствовать достижению целей в образовательном процессе через семь 
ключевых проектов: 

1. Интегрированная научная платформа. Целью является объединение инфор-
мационных систем для совместных научных исследований и обеспечение инфра-
структурой для образовательных и научных учреждений. 

2. Хаб данных. Проект направлен на сбор, обработку и предоставление дан-
ных для исследований и управленческих решений. 

3. Сервисный хаб. Создание единого портала и информационной системы для 
управления отраслевыми услугами. 

4. Рынок программного обеспечения и оборудования. Направлен на цифровое 
развитие образовательных и научных организаций, стандартизацию и решение фи-
нансово-логистических вопросов. 

5. Архитектура цифровой трансформации. Обеспечение комплексного подхо-
да к цифровой трансформации, включая мониторинг и аналитику. 

6. Цифровой университет. Развитие цифровых сервисов и решений для повы-
шения уровня цифровизации вузов. 

7. Цифровое мышление. Повышение цифровых компетенций и формирование 
команд для управления цифровой трансформацией в вузах, включая подготовку и 
квалификацию персонала. 

Этот набор проектов нацелен на решение ключевых проблем в сфере высшего 
образования и науки. Он предусматривает следующие меры: 

− расширение технических возможностей для усиления использования ин-
формации в научных исследованиях и учебных процессах в вузах; 

− значительное улучшение уровня цифровизации в высших учебных заведе-
ниях и научных организациях; 

− установление стандартов цифровизации для высших учебных заведений и 
научных организаций; 

− повышение квалификации управленческого персонала в разработке страте-
гий и планов цифровой трансформации; 

− создание единого цифрового пространства для предоставления услуг вузами 
и научными организациями, в том числе распространение цифровых инструментов 
для их сотрудников. 

В основном, наблюдаемые проекты цифровизации высшего образования фо-
кусируются на технических и технологических аспектах. Однако существующий 
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опыт в этой сфере также выявляет социально-психологические последствия. Во-
первых, цифровое образование требует от студентов самодисциплины и самоорга-
низации для дистанционного обучения. Недостаток этих навыков может привести к 
перегрузке, стрессу, снижению производительности и ухудшению качества обуче-
ния. Во-вторых, дистанционное обучение может привести к десоциализации студен-
тов. Отсутствие личного общения снижает развитие навыков профессионального 
общения и взаимодействия. Это также затрудняет для преподавателей неформаль-
ную передачу знаний и эффективное координирование работы студентов. 

Цифровизация высшего образования является неизбежной, но она не должна 
ухудшать качество образования. Высшее образование включает в себя не только пе-
редачу знаний по специальности, но и развитие умений и навыков для успешной ин-
теграции в профессиональное сообщество. Российская система образования под-
держивается традиционными методами, такими как очные лекции, семинары, дис-
куссии, конференции, а также практика и защита курсовых и дипломных работ [4, 
с.3093]. 

Следовательно, цифровизация должна дополнять, а не заменять традиционные 
методы, обеспечивая гармоничное сочетание современных технологий и проверен-
ных подходов для достижения качественных образовательных результатов. 
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Образование – важнейший этап в жизни каждого человека, в процессе получе-

ния образования человек определяет для себя род деятельности, с которым он свя-
жет свою жизнь, который будет осваивать во всех тонкостях и деталях. Именно об-
разование формирует в человеке те качества, которые будут сопровождать его в 
дальнейшем во время работы и в быту, такие как: целеустремленность, выдержка и 
способность брать на себя ответственность в непростом деле. 

Процесс получения образования реформировался вместе с техническим про-
грессом: постепенно увеличивалась база знаний, которая предоставлялась на освое-
ние обучающимся, появлялись новые методы обучения, создавались специальные и 
высшие учебные заведения, появлялись новые возможности для обучения. 

На сегодняшний день каждый человек может попробовать себя в разных сфе-
рах и в разных специальностях, будь то инженер, экономист, юрист. Система обра-
зования шагнула далеко вперед – обучающиеся стали получать знания в больших 
объемах, участвовать в разработках чего-то нового, прокладывая этим путь в жизнь. 

Образование на сегодняшний день стало вседоступным и легкодоступным: 
существуют огромные информационные базы, находящиеся в сети Internet, затраги-
вающие абсолютную любую сферу знаний и располагающие материалы касательно 
любого объекта познания. В наше время практически у каждого человека есть сред-
ство выхода в Internet – будь то телефон, персональный компьютер или планшет, аб-
солютно любой может за пару «кликов» найти интересующую его информацию в 
полном объеме, на выбор пользователя сети выпадет множество источников инфор-
мации, начиная от обычных сайтов со сведениями и заканчивая крупными образова-
тельными программами университетов. 

Однако, даже имея под боком огромное количество информации той или иной 
сферы или специальности, человеку бывает трудно усвоить этот материал – это обу-
славливается широким спектром сложной терминологии, пронизывающей познава-
емый материал, профессиональной направленностью информации и многими дру-
гими факторами, которые достаточно сильно человеку способны усложнить процесс 
обучения. Именно поэтому обучение с преподавателями наиболее эффективно, в 
учебных заведениях преподаватели наиболее доступно преподносят обучающимся 
сложные знания, что облегчает им обучение. 

В век цифровых технологий появилась возможность получать необходимые 
знания, не посещая при этом учебные заведения, реализуется это при помощи ви-
деоконференций, с помощью них учащиеся могут получать сведения, которые пре-
подаватель доносит доступным языком, порой заменяя сложную терминологию и 
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специальную лексику более понятными выражениями, которые помогают учащимся 
не только заучить нужный материал, но и вникнуть в его суть. 

Видеоконференции – это отличный путь решения проблем современного об-
разования. Порой обстоятельства складываются таким образом, что обучающиеся не 
имеют возможности посещать учебное заведение: будь то карантин, проблемы тех-
нического характера или внешние факторы, препятствующие посещению занятий – 
например, сложившаяся неспокойная обстановка в регионе, что на данный момент 
особо актуально. При таком раскладе обучающимся сложно усваивать необходимый 
материал, просто читая параграф за параграфом сложных статей или пытаясь ре-
шить сложные задания, поставленные перед ними, следовательно, качество образо-
вания при этом ухудшается. В таких ситуациях как раз и приходят на помощь ви-
деоконференции, помогая наладить визуальный контакт преподавателя и учащегося, 
находящихся вне учебного заведения. Видеоконференции на той или иной платфор-
ме, например Vk, позволяют наладить визуальную двустороннюю связь преподава-
теля и учащегося, что непременно очень важно в процессе обучения, ведь препода-
ватель способен найти индивидуальный подход к каждому обучающемуся, способен 
проконтролировать усвоение материала или помочь в том случае, если учащийся 
имеет сложности с усвоением того или иного рода информации. 

Помимо способа решения проблем, видеоконференции широко используются 
для получения дополнительного образования, повышения квалификации или просто 
получения новых знаний, почему? Это удобно, ведь видеоконференции можно про-
водить в любое время, что невероятно выручает как преподавателей, так и обучаю-
щихся. Как правило, люди, обремененные бытовыми тяготами, не находят времени 
для посещения учебных заведений или же им это удается, но не в полном масштабе, 
что непосредственно сказывается на качестве полученных знаний и их количестве. 
Видеоконференции открывают им возможность полноценно постигать нужный объ-
ем знаний, находясь при этом в комфортной для них домашней обстановке. 

Помимо важности и актуальности видеоконференций необходимо раскрыть и 
способы их проведения, а точнее платформы, сервисы, которые могут обеспечивать 
стабильную видеосвязь и широкий спектр возможностей для коммуникации. 

Сервисы Vk отлично подходят для проведения подобного рода конференций, 
в доказательство этому можно привести несколько доводов: 

– Vk как социальная сеть пользуется большой популярностью среди людей 
разных возрастов, что обеспечивает наибольшую вероятность того, что обучающие-
ся будут ей пользоваться, следовательно, это обеспечит наибольший уровень актив-
ности во время конференции; 

– доступность данного ресурса – как правило, Vk сервис, который доступен 
пользователям вне зависимости от местоположения, политических или экономиче-
ских обстоятельств, что так же повлияет на актив; 

– хорошее качество предоставляемых возможностей, начиная от оптимизации 
процессов загрузки, заканчивая широким выбором разрешения и качества видеове-
щания. 

Так же для видеоконференций может использоваться и используется плат-
форма «Яндекс 360». «Яндекс 360» – виртуальное рабочее пространство, которое 
включает в себя ваши персональные сервисы: Почту, Диск, Телемост, Документы, 
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Календарь, Заметки и Мессенджер. У данной платформы есть свои плюсы при ее 
эксплуатации, к примеру: 

– широкий спектр используемых сервисов обеспечивает большие возможно-
сти для проведения видеоконференций, передачи, скачивания – обмена информаци-
ей, что обеспечивает наибольшую коммуникабельность платформы; 

– высокая скорость реализуемых процессов внутри сервисов или между ними; 
– удобность данной платформы или даже платформ Яндекса, которая обуслав-

ливается легкостью в обращении с сервисами, доступностью и быстротой привыка-
ния к данным ресурсам. 

Безусловно, видеоконференции – отличный способ повышения качества обра-
зования, как при сложившихся трудностях, так и просто в качестве дополнительных 
занятий, ведь в их проведении много плюсов: визуальный контакт, удобность, эко-
номия времени. 

Образование, как уже подчеркивалось, – невероятно важный элемент в жизни 
каждого человека, помогающий найти себя, выработать в себе качества, от которых 
порой будет зависеть успех, не важно какой будет способ образования, будь это 
лекции, практики, видеоконференции, лабораторные работы, на пути к становлению 
человека как личности это будет невероятно эффективной помощью, ведь как гово-
рил Цицерон: «Человеческий ум воспитывается учением и мышлением» [1]. 
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Преподаватель вуза сегодня – это педагог, работающий в условиях полифунк-
циональности профессиональной деятельности, направленной на достижение целей 
образовательного процесса. Одной из задач является обеспечение подготовки вы-
пускников, обладающих высоким уровнем цифровой компетентности. Это, в свою 
очередь, предъявляет требования к наличию соответствующих компетенций у пре-
подавателей. Более того, появляются новые профессии, (такие как разработчик об-
разовательных траекторий, координатор образовательной онлайн-платформы, архи-
тектор образовательных экосистем и пр.), которые побуждают преподавателей быть 
в «профессиональном тонусе» [1]. 

Анализ профстандартов (на примере Педагог (педагогическая деятельность в 
сфере начального общего, основного общего, среднего общего образования)) пока-
зывает, что педагоги в процессе образовательной деятельности должны уметь при-
менять в работе цифровые образовательные ресурсы, оценивать эффективность обу-
чения, использовать средства цифровых коммуникаций с участниками образова-
тельного процесса, развивать навыки работы с технологиями виртуальной реально-
сти и пр. [3]. Таким образом для современных преподавателей становится актуаль-
ным вопрос повышения квалификации и самообразования в области цифровых об-
разовательных технологий. 

В настоящий момент можно найти большое количество сайтов, предлагающих 
повысить квалификацию практически в любой области, включая владение цифро-
выми технологиями. Среди наиболее известных можно назвать такие платформы 
обучения как «Открытое образование» (https://openedu.ru/),  Skillbox 
(https://skillbox.ru/), Нетология https://netology.ru/), Университет 20.35 
(https://edu.u2035test.ru/course/), Мой университет (https://moi-universitet.ru/), Уни-
верситет Иннополис (https://innopolis.university/), НИУ ВШЭ 
(https://www.hse.ru/edu/dpo/), и многие другие. Можно самостоятельно выбирать 
курсы по своим потребностям и повышать свой уровень цифрой грамотности в 
комфортном темпе как с выдачей удостоверения, так и без подтверждения о про-
хождении курсов. 

Яндекс-Учебник [6] предлагает курс, который поможет педагогам повысить 
цифровую компетентность и сделать процесс обучения более эффективным. Обуче-
ние бесплатно и доступно в любое удобное время. 

Вместе с тем отмечается, что зона интересов преподавателей в области само-
стоятельного освоения цифровых технологий ограничена. Не всегда преподаватель 
выбирает необходимые именно ему курсы повышения квалификации, поскольку не 
владеет информацией о том, что наиболее актуально, каких знаний не хватает и пр. 
Анализ курсов повышения квалификации на различных порталах также показывает, 
что содержание программ обучения не всегда отражает их название. 

В рамках программы повышения квалификации преподавателей вузов в Ка-
занском национальном исследовательском технологическом университете мы регу-
лярно диагностируем уровень цифровой грамотности педагогов [4, 7].Опрос проис-
ходит на платформе «Цифровой гражданин» (https://it-gramota.ru/). Авторы выделя-
ют 5 цифровых компетенций:  

⋅ информационная грамотность (навыки поиска информации, оценка инфор-
мации, управление цифровым контентом); 

https://openedu.ru/
https://skillbox.ru/
https://netology.ru/
https://edu.u2035test.ru/course/
https://moi-universitet.ru/
https://innopolis.university/
https://it-gramota.ru/
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⋅ коммуникационная грамотность (использование цифровых технологий в 
коммуникациях, совместная работа с файлами в цифровом пространстве, соблюде-
ние этикета и правил поведения в сети); 

⋅ создание цифрового контента (создание и редактирование цифрового контен-
та, использование авторских прав и лицензий, настройка программного обеспече-
ния); 

⋅ цифровая безопасность (защита цифровых устройств и персональных дан-
ных, охрана здоровья при использовании цифровых устройств, учет влияния ИКТ-
устройств на окружающую среду); 

⋅ цифровая компетентность (решение повседневных проблем при помощи 
цифровых технологий, получение знаний о сфере ИКТ, постоянное совершенство-
вание навыков пользования цифровыми технологиями) [5]. 

Осенью 2023 года нами было проведено исследование цифровой грамотности 
педагогов Брянского государственного инженерно-технологического университета. 
В опросе приняли участие 38 преподавателей. Средний возраст преподавателей со-
ставил 48,6 лет, стаж работы в вузе 24 года. Тестирование показало, что преподава-
ли относятся к группе продвинутых пользователей, средний уровень цифровой гра-
мотности составил 78,9 %. Справочно: индекс цифровой грамотности россиян по 
итогам 2022 года составил 71 % [2]. При этом не выявлено различий в зависимости 
от стажа работы в вузе и занимаемой должности. Большой опыт работы со студен-
тами в дистанционном формате обучения, работа в виртуальной обучающей среде-
вуза, регулярное повышение квалификации в области ИКТ и пр., безусловно, явля-
ются факторами, влияющими на высокие показатели цифровой грамотности педаго-
гов. 

Подробный анализ показал (рис. 1), что преподаватели вузов уделяют мень-
шее внимание вопросам цифровой безопасности (77,6 %), мало задумываются о 
необходимости защищать персональные данные при работе с гаджетами, защищать 
программное оборудование, забывают о необходимости профилактических мер за-
щиты при использовании цифровых устройств. Достаточно хорошо у педагогов 
сформированы навыки поиска, оценки и использования информации (81%), знания и 
навыки решения повседневных проблем при помощи цифровых технологий (80,7 
%). Педагогам характерно постоянное обновление знаний о цифровых технологиях, 
совершенствование навыков их использования как в повседневных делах, так и в 
профессиональной деятельности. 

 

 
 

Рис.1. Цифровая грамотность преподавателей вузов 
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Таким образом, возникает вопрос: чему обучать преподавателя, у которого 
цифровая грамотность сформирована на высоком уровне? В настоящий момент в 
рамках повышения квалификации мы делаем акцент на изучении российского про-
граммного обеспечения в целях плавного перехода с иностранного софта. На своих 
занятиях с преподавателями мы стараемся структурировать знания в области циф-
ровых технологий. Программа обучения построена в виде модулей, в рамках кото-
рый затрагиваются вопросы, связанные с многообразием форм работы с обучающи-
мися. Это платформы для проведения видеоконференцсвязи, он-лайн доски, кон-
структоры образовательных курсов и он-лайн опросов и пр. Преподавателям пред-
лагается провести сравнительный анализ цифровых платформ под свои профессио-
нальные потребности. Рассматриваются вопросы государственной политики в обла-
сти цифровизации образования и вопросы психолого-педагогического сопровожде-
ния учебного процесса с использованием цифровых технологий. Это, на наш взгляд, 
позволит преподавателям легко использовать цифровые технологии в учебном про-
цессе, не испытывая трудностей при работе с новыми программными продуктами. 
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СИСТЕМАТИЗИРУЮЩИЕ УЧЕБНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ПРИ ИЗУЧЕНИИ 
РАЗДЕЛА «ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНЫЕ УРАВНЕНИЯ» 

 
Сычева Надежда Васильевна 

 
Аннотация. Для структуризации знаний студентов о видах дифференциаль-

ных уравнений и способах их решений, а также для формирования прочных навыков 
решения различных видов дифференциальных уравнений предлагается разрабаты-
вать систематизирующие учебные материалы. В качестве такого систематизи-
рующего материала в данной статье представлена схема решения линейных диф-
ференциальных уравнений второго порядка с постоянными коэффициентами. 

Ключевые слова: систематизирующий материал, линейное дифференциаль-
ное уравнение второго порядка, схема решения. 
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SYSTEMATIZING EDUCATIONAL MATERIALS IN THE STUDY OF THE 
SECTION «DIFFERENTIAL EQUATIONS» 

 
Nadezhda V. Sycheva 

 
Abstract. To structure students' knowledge about the types of differential equations 

and methods of their solutions, as well as to form strong skills for solving various types of 
differential equations, it is proposed to develop systematizing educational materials. As 
such a systematizing material, this article presents a scheme for solving second-order lin-
ear differential equations with constant coefficients. 

Keywords: systematizing material, linear differential equation of the second order, 
solution scheme. 
 

Раздел «Дифференциальные уравнения» является одним из важнейших разде-
лов дисциплины «Высшая математика» для студентов технических направлений 
подготовки. А в рабочих программах последних поколений на изучение этого разде-
ла отводится небольшое количество аудиторных часов, которых явно недостаточно, 
чтобы сформировать у студентов прочные навыки решения различных видов диф-
ференциальных уравнений и их систем, навыки решения прикладных задач, приво-
дящих к дифференциальному уравнению, а также рассмотреть элементы теории 
устойчивости решения дифференциального уравнения. Зачастую для каждой темы 
из раздела «Дифференциальные уравнения» отводится одно занятие, а иногда на од-
ном занятии изучаются несколько видов дифференциальных уравнений. Все это 
приводит к тому, что у студентов не складывается четких связей между видами 
дифференциальных уравнений и способами их решений. А со стороны преподавате-
ля процесс обучения решению прикладных задач, приводящих к дифференциально-
му уравнению, сводится к разбору решения нескольких таких задач, без отработки 
отдельных шагов составления дифференциального уравнения процесса, описанного 
в условии прикладной задачи. 

Для устранения выявленных недостатков мы предлагаем создавать системати-
зирующие учебные материалы для отдельных тем. Так нами уже составлены и ис-
пользуются в учебном процессе схема выяснения вида дифференциального уравне-
ния первого порядка [1], схемы решения прикладных геометрических и прикладных 
физических задач, сводящихся к дифференциальному уравнению [2], [3], а также 
разработан комплекс пошаговых упражнений на отработку этапов составления 
дифференциального уравнения в прикладных физических задачах [4]. В данной ста-
тье мы представим систематизирующий учебный материал, отражающий про-
цесс решения линейных дифференциальных уравнений второго порядка с постоян-
ными коэффициентами (рис. 1). Данный материал разработан в виде схемы, в кото-
рой представлены последовательности шагов решения, как линейного однородного 
уравнения, так и линейного неоднородного дифференциального уравнения второго 
порядка. Причем для линейного неоднородного уравнения рассмотрены случаи, ко-
гда правая часть уравнения имеет специальный вид (4 типа) и с произвольно правой 
частью. 

Предложенную нами схему студентам можно выдавать, как полностью в гото-
вом виде, так и блоками (ЛОДУ, ЛНДУ с правой частью специального вида, ЛНДУ 
с произвольной правой частью) по мере изучения соответствующих тем. 
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Риc. 1. 
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Данная схема будет полезна студентам при подготовке к промежуточной атте-
стации, поскольку в ней структурирован весь необходимый материал по решению 
линейных дифференциальных уравнений второго порядка. 

Все разработанные нами систематизирующие материалы для раздела «Диффе-
ренциальные уравнения» активно используются так же студентами заочного отде-
ления. 
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ПРОСТОРЕЧНЫЕ И ДИАЛЕКТНЫЕ ОШИБКИ В РЕЧИ СТУДЕНТОВ 
ВЫСШИХ УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЙ БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
Тарико Ольга Стефановна 

 
Аннотация. Данная статья посвящена описанию просторечных и диалект-

ных ошибок в речи студентов высших учебных заведений Брянской области. Нали-
чие таких ошибок обусловлено уникальным географическим положением Брянщины, 
граничащей с Украиной и Белоруссией. Живой разговорный язык нашего региона 
складывался в условиях тесного контактирования с соседними языками – украин-
ским и белорусским. Просторечные и диалектные языковые элементы проникают в 
литературный язык на всех его уровнях – фонетическом, грамматическом, лексиче-
ском, синтаксическом. В статье представлены нарушения фонетических норм и 
даны типичные примеры подобного плана. Нарушения морфологических норм опи-
саны на материале имени существительного и глагола. При формообразовании 
имен существительных частотны ошибки в категории рода и изменении склонения. 
При формообразовании глагола проблемы возникают с недостаточными и изоби-
лующими глаголами, в образовании форм настоящего времени с исконным чередо-
ванием г//ж, к//ч, некоторых глаголов типа выздороветь, хотеть, повелительного 
наклонения. В статье подчеркивается, что владение нормами литературного язы-
ка – это неотъемлемая часть высокообразованного специалиста. 
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EXAMINING VERNACULAR AND DIALEKTAL INFLUENCES ON THE 
SPEECH OF UNIVERSITY STUDENTS FROM THE BRYANSK REGION 

 
Olga S. Tariko 

 
Abstract. This article examines the presence of vernacular and dialectal features in 

the speech of students at higher educational institutions within the Bryansk region. The 
occurrence of such elements can be attributed to the unique geographical location of the 
region, bordering both Ukraine and Belarus. The spoken language of the Bryansk region 
has evolved under the influence of close contact with the neighboring Ukrainian and Bela-
rusian languages. This intermingling results in vernacular and dialectal features pervad-
ing the literary language at various levels, including phonetics, grammar, vocabulary, and 
syntax. The article specifically explores violations of phonetic norms and provides typical 
examples of such occurrences. Deviations from morphological norms are examined 
through analysis of noun and verb usage. Frequent errors are identified in noun declen-
sion and gender assignment. Verb formations also present challenges, particularly with 
insufficient and abundant verbs, present tense forms involving native g//zh and k//h alter-
nations, and specific verbs like «get well,» «want,» and imperative forms. The article ulti-
mately emphasizes the importance of mastering literary language standards as an essen-
tial characteristic of a highly educated individual. 

Keywords: Colloquial error, Dialectal error, Language situation, Speech culture, 
Literary norm, Phonetic norm, Morphological norm, Violation of norms. 
 

Брянская область в языковом отношении достаточно уникальна. Живой разго-
ворный язык на этой территории складывается в условиях тесного контактирования 
с соседними языками – украинским и белорусским. Неслучайно в речи жителей 
Брянщины можно услышать слова, которые являются литературными для современ-
ного украинского языка (гай – лес, ганки – ступеньки, цибуля – лук, цукерка – кон-
фета и др.) и для современного белорусского языка (бульба – картошка, колыханка 
– колыбельная, трохи – немного, ваверка – белка, суница или суника – земляника и 
др.). 

На речевой портрет жителя Брянской области оказывает большое влияние и 
современная языковая ситуация. По мнению Т.А. Распоповой, «речевая стихия 
Брянщины показывает, что доминирующим типом ее речевой культуры является 
массовая просторечная культура, в которой ассимилируются элементы диалектных, 
жаргонно-арготических, профессионально-ориентированных субкультур» [1, с. 11]. 

В высшие учебные заведения города Брянска поступают прежде всего уро-
женцы различных районов Брянской области, которые привносят в студенческую 
языковую среду различные местные особенности. Понятно, что нынешние студенты 
изучали русский язык в средней школе, сдавали ЕГЭ, но, тем не менее, местные 
языковые особенности, усвоенные ими еще в детстве, очень трудно изживаются из 
речи. 
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В образовательные стандарты высших учебных заведений введена дисциплина 
«Русский язык и культура речи», в ходе изучения которой систематизируются зна-
ния различных разделов русского языка, делается акцент на повторении норм, ре-
гламентирующих формообразование той или иной части речи. Студенты учатся 
грамотно общаться и вести диалог, который понятен всем участникам коммуника-
тивного акта. 

Просторечные и диалектные языковые элементы проникают в литературный 
язык на всех его уровнях – фонетическом, грамматическом, лексическом, синтакси-
ческом. Чтобы таких элементов в языке было меньше, студенты должны осознавать 
их нелитературную маркированность. 

На фонетическом уровне часто встречаются ошибки при произношении зву-
ков и их сочетаний, при постановке ударения. Обратимся к наиболее типичным 
нарушениям фонетических норм в речи студентов. Произношение γ-фрикативного 
(согласный похож на [х], но с участием голоса) свойственно не только Брянской об-
ласти, но и другим областям России, находящимся на территории распространения 
южновеликорусского наречия (γнездо, γрипп). В слабой позиции γ-фрикативный 
звучит как [х] (дру[х], овра[х]). Сравните с литературным языком, в котором [г] яв-
ляется взрывным, в слабой позиции звучит как [к] ([г]нездо, [г]рипп, дру[к], ов-
ра[к]). Встречаются примеры диссимиляции, не свойственной литературному языку 
(ко[к]лета, ко[л]идор, ярма[л]ка, [х]то). 

Реже, но тем не менее отмечаются примеры замены заимствованного звука [ф] 
на сочетание [х] ([хв]орма, [хв]изика) и наоборот исконного сочетания [хв] на [ф] 
([ф]ост, [ф]атает). Произношение, в котором присутствует отвердение конечных 
губных согласных (се[м], голу[п]) не так заметно, поэтому более опасно. Студенты 
должны знать, что подобные слова нужно произносить с мягким согласным на кон-
це (се[м'], голу[п']). 

Очень много ошибок встречается на акцентологическом уровне, при поста-
новке ударения в словах. В речи студентов можно услышать спАла, бЫла, взЯла, 
дОговор, звОнит, сИроты, красивЕе и т.д. Позиция «так говорят многие» не должна 
стать основополагающей. Образованный человек должен понимать, что его речь – 
эталон для других говорящих, образец грамотной языковой конструкции. 

Нередко в речи студентов нарушаются морфологические нормы, регламенти-
рующие правильное формообразование различных частей речи. Прежде всего сле-
дует отметить имена существительные, которые колеблются в своем родовом 
оформлении, то есть в литературном языке за ними закреплен один род, в разговор-
ной речи они употребляются в другом роде. Сравните употребление: новая туфля 
(лит., жен.род) – новый туфель (муж.род), удобная плацкарта (лит., жен.род) – 
удобный плацкарт (муж.род), розовый георгин (лит., муж.род) – розовая георгина 
(жен.род), белый тюль (лит., муж.род) – белая тюль (жен.род), больная мозоль 
(лит., жен.род) – больной мозоль (муж.род) и т.д. 

Форма существительных, которые меняют свое литературное склонение на 
другое, следует маркировать как просторечные или диалектные (церква – 1 склоне-
ние, в литературном языке – 3 склонение церковь; жизня – 1 склонение, в литера-
турном языке – 3 склонение жизнь; танка – 1 склонение, в литературном языке – 2 
склонение танк; литра – 1 склонение, в литературном языке – 2 склонение литр; 
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гулять с Ваньком – 2 склонение, в литературном языке гулять с Ванькой – 1 склоне-
ние). 

При употреблении глаголов наиболее частотны ошибки в образовании личных 
глагольных форм. Такое происходит с недостаточными и изобилующими глаголами. 
Так от глаголов победить, убедить, затмить, дерзить, очутиться и некоторых 
других 1-е лицо единственного числа не употребляется, такие формы следует заме-
нять близкими по значению описательными оборотами типа могу победить, наде-
юсь убедить, не буду дерзить и т.п. А от глаголов махать, колыхать, плескать, по-
лоскать, хлестать, сыпать, щипать, трепать, дремать образуются двоякие фор-
мы настоящего времени. Отличаются эти формы стилистической окраской: одна ли-
тературная (машет, колышет, плещет, полощет, хлещет, сыплет, щиплет, треп-
лет, дремлет), а другая разговорная или просторечная (махает, колыхает, плеска-
ет, полоскает, хлестает, сыпет, щипет, трепет, дремет). Стилистическое разли-
чие подобных глагольных форм обусловлено отсутствием чередований согласных 
основы. 

Глаголы с основой на согласные г и к в литературном языке образуют формы 
настоящего времени с исконным чередованием г//ж, к//ч. Это чередование соглас-
ных наблюдается во всех лицах, кроме 1 лица единственного числа и 3 лица множе-
ственного числа (могу, можешь, может, можем, можете, могут). В нелитератур-
ной речи можно услышать глаголы с отсутствием такого чередования (текет, пе-
кет, берегет, жгет и т.п.). 

Также занятия по культуре речи показывают, что большинство студентов не 
умеют спрягать глагол выздороветь (I спряжение). Нормой являются формы выздо-
ровею, выздоровеешь, выздоровеет, выздоровеем, выздоровеете, выздоровеют. 

Частотны в речи студентов ошибки при образовании форм повелительного 
наклонения глаголов: езжай, едь (вместо литературного поезжай), поди (литератур-
ное пойди), ляжь (литературное ляг), бежи (литературное беги) и т.п. 

Проблемы возникают и при употреблении разноспрягаемых глаголов хотеть 
и бежать, которые часто поддаются закону аналогии и выравниваются по другим 
личным формам. Так в речи можно услышать хотишь, хотит вместо литературного 
хочешь, хочет; бегит вместо литературного бежит и т.п. 

Владение нормами русского литературного языка – неотъемлемая часть высо-
кообразованного специалиста, а грамотная речь – показатель того, что будущий 
профессионал владеет культурой мышления и способностью достигать поставлен-
ные коммуникативные задачи. 
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В настоящее время общество нуждается в воспитании поколения, способного 
успешно самоопределяться в быстро меняющемся мире, поколения с новым отно-
шением к жизни и новым типом мышления. Таким образом, вопрос о технологии 
преподавания вновь стал важным в образовании. Хотя идея «технизации» обучения 
не нова. Элегантный Я.A. Коменский также выступает за «технизацию» образова-
ния. Он призывал к тому, чтобы обучение стало «механическим» (то есть «техниче-
ским»), стремясь найти такой порядок обучения, который неизбежно приведет к по-
ложительным результатам. Он писал: «Для дидактической машины необходимо 
отыскать: 

1. Твердо установленные цели. 
2. Средства, точно приспособленные для достижения этих целей. 
3. Твердые правила, как пользоваться этими средствами, чтобы было невоз-

можно не достигнуть цели» [1]. 
Долгое время термин «технология» оставался за пределами понятийного аппа-

рата педагогики, относился к технократическому языку. Само понятие «технология» 
происходит в результате слияния двух корней: «techne» (искусство, мастерство, 
умение) + «logos» (учение, наука). Буквальное значение термина «технология» – 
«учение о мастерстве», как нам кажется, не противоречит задачам педагогики: опи-
сание, объяснение, прогнозирование и проектирование процесса обучения. Впослед-
ствии многие идеи по «технолагизации» обучения были значительно дополнены и 
конкретизированы. Практика преподавания технологии разрабатывается на основе 
специфических технических (из промышленного сектора) инструментов и оборудо-
вания, а теория формируется под влиянием технократической философии и распро-
страняется на область общественных наук. 

Массовое внедрение технологий обучения исследователи относят к началу 60-
х гг. ХХ столетия и связывают его с реформированием вначале американской, а за-
тем и европейской школы. К наиболее известным авторам современных педагогиче-
ских технологий за рубежом относятся: Дж. Кэррол, Б. Блум, Д. Брунер, Г. Гейс, В. 
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Коскарелли и др. Отечественная теория и практика осуществления технологических 
подходов к обучению отражена в научных трудах П.Я. Гальперина, Н.Ф. Толызи-
ной, Ю.К. Бабанского, П.М. Эрдиева, В.П. Беспалько, М.В. Кларина и др. [1]. 

В последние годы появилось большое количество новых методов обучения. 
Чаще всего отчет основан на конкретных успехах, достигнутых в подготовке экс-
пертов путем изменения процесса преподавания отдельных дисциплин и предмет-
ных групп. Среди новых методов обучения, зарекомендовавших себя на практике, 
наиболее эффективными являются следующие: совместное обучение, проектные ме-
тоды, индивидуальные и дифференцированные методы обучения. Все они могут 
быть отнесены к личностно-ориентированным и гуманистическим методам в обра-
зовании. Его главной отличительной особенностью является особое внимание лич-
ности человека и его индивидуальности, которая имеет четкую осознанную направ-
ленность развития самостоятельного критического мышления [2]. 

Давайте рассмотрим природу и основные идеи совместного обучения и техно-
логии преподавания. Методы совместного обучения используются в образователь-
ной практике для преодоления индивидуального характера образовательной дея-
тельности субъекта и последствий его стремления к личным образовательным до-
стижениям. Это позволяет вам обогатить свой опыт и приобрести те навыки сов-
местной деятельности, которые могут понадобиться в будущей профессиональной 
деятельности, посредством образовательной работы. Целью технологии коопера-
тивного обучения является формирование навыков основной части образовательно-
го процесса, эффективного взаимодействия во временных командах и группах и до-
стижения качественных образовательных результатов [3]. 

В качестве примера мы опишем фрагмент урока, в котором методы проблем-
ного обучения сочетаются с методами обучения с использованием технических 
средств обучения. В практическом курсе с ИВС по теме «Автомобильное топливо» 
необходимо решить основные теоретические задачи темы и определить основные 
показатели качества бензина и дизельного топлива. Учителя достигают этих целей, 
используя инструменты из местной химической лаборатории для решения экспери-
ментальных задач. Прежде чем использовать презентации и мультимедийные систе-
мы для выполнения каких-либо экспериментальных заданий, повторите основные 
положения теории (физико-химическое свойство, показатель качества, особенности 
его определения, ожидаемые результаты, требования государственного стандарта и 
др.). Затем студенты под руководством преподавателя выполняют эксперименталь-
ные задачи. Преподаватель проводит инструктаж по порядку работы с приборами, 
оборудованием, ГСМ, соблюдению требований безопасности. При выполнении экс-
периментальной задачи в группах переменного состава преподаватель поощряет 
взаимопомощь и взаимовыручку, хорошо освоивших русский язык, в качестве кон-
сультантов при объяснении специальной терминологии. Студенты каждой группы, 
выполняя экспериментальную задачу, заполняют таблицу в рабочей тетрадии свою 
строчку в сводной таблице на доске. После решения экспериментальной задачи в 
группах, проводится обсуждение полученных результатов, проверяется правиль-
ность вычисления значений показателей качества. Преподаватель добивается от 
каждой группы обоснованного вывода о соответствии определенного показателя ка-
чества требованиям ГОСТа; пояснения маркировки выданного образца моторного 
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топлива. На курсах, проводимых с использованием комбинации различных методов 
обучения, учебные материалы усваиваются лучше, и в группе поддерживается пози-
тивная психологическая атмосфера. 

Технология обучения и педагогические навыки взаимосвязаны. Одна и та же 
технология может быть реализована разными преподавателями, но педагогические 
навыки проявляются в особенностях ее реализации. 
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25 апреля 2022 года Президент Российской Федерации подписал Указ № 231 
«Об объявлении в Российской Федерации Десятилетия науки и технологий» [1], что 
предзнаменовало новый виток в развитии системы образования. Несомненно, облик 
науки в текущем, 2023 году и в грядущем, 2032 будут совершенно различаться. С 
нашей стороны мы хотели бы помочь ей в этом «преображении», предложив свою 
систему проверки успеваемости в высших учебных заведениях (ВУЗах). 

Давайте напомним себе, почему проверка успеваемости в ВУЗе важна. Все 
просто – это самый эффективный метод в обучении, поскольку именно он заставля-
ет ученика задуматься об объеме и глубине его знаний. Классическая система про-
верки успеваемости широко распространена на территории нашего государства, од-
нако она имеет свои недостатки. Перечислим их: 

1. Однородность методов. Частое использование однотипных методов оценки, 
таких как письменные экзамены, может сужать разнообразие способов понимания и 
усвоения материала у различных студентов. 

2. Оценка лишь конечного результата. Фокус на конечном результате, то есть 
оценке, часто уводит внимание от процесса обучения. Студенты могут сконцентри-
роваться на подготовке к экзаменам, не углубляясь в полное понимание предмета. 

3. Ограниченные возможности обратной связи. Ограниченность в предостав-
лении детальной обратной связи студентам может затруднять их понимание силь-
ных и слабых сторон в знаниях, что затрудняет процесс саморазвития. 

4. Неспособность учесть индивидуальные особенности. Однотипные методы 
оценки не всегда способны учесть разнообразные стили обучения и индивидуальные 
особенности студентов, что может привести к недостаточной адаптации к различ-
ным потребностям. 

5. Ограниченность в представлении общей картины. Фиксация на одноразовых 
оценках может не дать полной картины о понимании студентом предмета, его дина-
мике во времени и способности к применению знаний на практике. 

Нетрудно понять, что текущая система проверки успеваемости имеет значи-
тельные недостатки и уже не подходит для 21 века. Какие изменения ей сейчас 
необходимы? Мы имеем свое видение данной ситуации, которым и хотели бы поде-
литься. 

Во-первых, необходимо разнообразие подходов к проверке. Используя полный 
список доступных ему форм взаимодействий, преподаватель сможет получить 
наиболее точную картину успеваемости как каждого отдельного студента, так и всей 
группы в целом. В проверку успеваемости должны входить: индивидуальные и 
групповые задания, устный опрос, проверочные работы, непринужденная беседа по 
теме материала. 

Во-вторых, проверка успеваемости должна носить регулярный характер, с от-
сутствием любого вида исключений. Студенты не должны испытывать по отноше-
нию к ней страх и беспомощность или, наоборот, небрежность и равнодушие. Это, 
пожалуй, самая сложная и самая актуальная задача, которая стоит перед преподава-
телем. 
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В-третьих, отметим важность внедрения современных технологий в систему 
проверки успеваемости. Электронные системы тестирования, онлайн платформы 
для предоставления заданий и автоматизированные системы анализа результатов 
позволят проводить контрольные мероприятия эффективнее [2]. Это не только сни-
зит нагрузку на преподавателей, но и предоставит студентам удобные средства для 
самоконтроля и повышения ответственности за свои учебные результаты [2]. 

В-четвертых, предлагается ввести принципиально новый пункт – систему об-
ратной связи. Системы, позволяющие студентам оценивать преподавателей и обу-
чающие программы, создадут более демократичное образовательное пространство 
[3]. Это поспособствует созданию более открытой и прозрачной системы оценки, 
стимулируя качество преподавания [3]. 

В-пятых, обратим свое внимание на продуктивности образовательного про-
цесса. Все эти инновации суммируются для создания более эффективной, справед-
ливой и адаптивной системы оценки успеваемости студентов, которая отвечает со-
временным требованиям образования и способствует повышению качества обуче-
ния. 

Описанные инновации дадут ряд преимуществ. Автоматизированные системы 
оценивания и электронные учебные пособия поспособствуют более эффективному 
усвоению материала и контролю успеваемости, а также сэкономят время и ресурсы 
преподавателей. Помимо прочего, новая система проверки успеваемости даст более 
полное представление о сильных и слабых сторонах студентов, поможет найти пра-
вильный подход не только к группе, но и каждому отдельному студенту. Система 
обратной связипозволит быстрее ориентироваться в правильности принятых мер по 
поддержке высокого уровня обучения. 

Стоит отметить, что внедрение столь кардинальных изменений в систему про-
верки успеваемости не сможет пройти безболезненно, оно потребует время и ресур-
сы на обучение преподавателей и переходный период, а также заставит столкнуться 
с рядом проблем: 

1. Низкая мотивация учащихся и родителей. 
2. Отсутствие нужного материального и технического оснащения образова-

тельных учреждений. 
3. Недостаточная методическая проработка инноваций. 
4. Необходимость переподготовки и мотивации кадров. 
Перечисленные проблемы широко распространены в системе образования, в 

связи с чем предлагается детально изучить опыт внедрения инноваций в других об-
ластях, дабы составить более эффективный план внесения новшеств в систему про-
верки успеваемости студентов в ВУЗе. Помимо прочего, хорошим решением станет 
привлечение специализированных организаций, владеющих опытом и навыками 
внедрения. 

Инновации в системе проверки успеваемости студентов представляют собой 
важный шаг в развитии образования. Они позволяют улучшить качество образова-
ния, сократить время и ресурсы, затрачиваемые на контроль процесса обучения. Од-
нако необходимо учитывать потенциальные проблемы, с которыми придется столк-
нуться на начальном этапе. 
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Аннотация. Брянский государственный инженерно-технологический универ-
ситет (БГИТУ) в рамках воспитательной работы проводит различные мероприя-
тия для студентов вуза. В статье приведены основные требования подготовки 
фотографов к съемке мероприятий. Отмечено приложение обработки фотогра-
фий. А также группа профкома в ВК, где можно увидеть созданные и обработан-
ные фотографии. 
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PHOTOGRAPHY OF EXTRA-CURRICULAR EVENTS 
UNIVERSITY STUDENTS 
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Abstract. Bryansk State Engineering and Technology University (BGTU) holds var-

ious events for university students as part of its educational work. The article outlines the 
basic requirements for preparing photographers for filming events. Photo processing ap-
plication noted. And also the trade union committee group on VK, where you can see the 
photographs created and processed. 
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В образовательной системе одним из важных аспектов является внеучебные 
мероприятия: творческие, где студенты показывают свои таланты и раскрывают 
свой творческие потенциал; мероприятия, связанные с патриотизмом и другие. 
Здесь фотографам важно передать качество мероприятия, основные моменты вы-
ступлений, и, конечно же, создание воспоминаний как для образовательного учре-
ждения, так и для самих обучающихся. 

Что же все-таки важно для подготовки фотографов к съемке мероприятия? 
1. Знание оборудования. Фотографы должны быть хорошо знакомы со своей 

фотоаппаратурой и другими необходимыми инструментами, такими как вспышки, 

http://www.kremlin.ru/acts/bank/47771
http://www.kremlin.ru/acts/bank/47771
http://www.medpro.ru/groups/sovremennye_informatsionnye_tekhnologii_v_obuchenii_studentov_chast_3_elektronnyi_kontrol_zna
http://www.medpro.ru/groups/sovremennye_informatsionnye_tekhnologii_v_obuchenii_studentov_chast_3_elektronnyi_kontrol_zna
http://eos.bgitu.ru/dek/Default.aspx?mode=stud&f=stud&id=6124
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объективы и т.д. Они должны уметь быстро настраивать камеру на различные усло-
вия освещения и ситуации. 

2. Понимание основных принципов фотографии. Фотографы должны иметь 
хорошее понимание основных принципов композиции, экспозиции, глубины резко-
сти и других аспектов, которые помогут им создавать качественные и интересные 
фотографии. 

3. Планирование и подготовка. Фотографы должны заранее планировать свою 
работу, включая выбор локации, расстановку оборудования и определение наилуч-
шего времени для съемки. Они также должны быть готовы к различным ситуациям, 
таким как изменение погоды или освещения. 

4. Взаимодействие с людьми. Фотографы должны быть коммуникабельными и 
уметь взаимодействовать с людьми, чтобы создать комфортную атмосферу для 
съемки. Они должны уметь направлять моделей и улавливать естественные момен-
ты и эмоции. 

5. Постобработка. После съемки фотографы должны иметь навыки посто-
бработки фотографий, чтобы улучшить их качество и эстетический вид. Это может 
включать редактирование цветового баланса, контраста, обрезку и другие корректи-
ровки. 

6. Организация и предоставление фотографий. Фотографы должны быть ор-
ганизованными и уметь предоставлять фотографии клиентам в срок. Они должны 
также иметь навыки архивации и хранения фотографий для последующего исполь-
зования. 

В целом, подготовка фотографов к съемкам внеучебных мероприятий требует 
сочетания технических навыков, творческого подхода и умения работать с людьми. 
Это помогает им создавать качественные и запоминающиеся фотографии. 

2 октября 2023 года в БГИТУ проходил вечер, посвященный Дню СПО. Авто-
ром был составлен фотоотчет с мероприятия. 

Мероприятие проходило в актовом зале университета. Помещение мало осве-
щенное, весь свет был направлен непосредственно на сцену. В основном на сцене 
использовался розовый цвет освещения, следовательно, требовалось поработать с 
цветокоррекцией фотографий. 
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Выступающие на сцене были весьма активны и подвижны, требовалось уме-
ние запечатлеть нужный кадр. Необходимо было поработать над четкостью фото, а 
также уловить удачный ракурс. 

 
 

 
 

Обработка фотографий проходила в приложении Lightroom [1]. Данное при-
ложение имеет большой функционал, однако часто используемыми настройками яв-
ляются – «экспозиция», «баланс белого», «тени», «светлые участки». 

Фотографии были выложены в отдельный альбом группы ВКонтакте 
«PRO.ВСЕ» – информационной службы Профкома БГИТУ [2]. 
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Аннотация. В статье рассматриваются различные подходы к определению 

оценки качества обучения, актуальность вопроса оценки корпоративного обучения. 
Приведены практические примеры оценки корпоративного обучения с использова-
нием анкеты обратной связи. 
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cal examples of evaluating corporate training using a feedback questionnaire are given. 
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В современных условиях производство остро нуждается в квалифицирован-
ных кадрах. Однако учебные заведения и рынок труда не способны удовлетворить 
потребности производства в полном объеме. В связи с этим актуальным становиться 
вопрос корпоративного обучения персонала под текущие потребности производства. 
Вопрос подготовки кадров можно решить с помощью корпоративных учебных цен-
тров. Понять приводит ли корпоративное обучение к решению стратегических целей 
предприятия и повышению эффективности производства можно с помощью оценки 
качества корпоративного обучения. 

Оценка качества корпоративного обучения является весьма актуальной зада-
чей в виду того, что способствует удовлетворению потребностей производства. Под 
качеством обучения принято понимать степень соответствия полученных знаний 
требованиям современного производства. Такого же мнения придерживается и 
Нажметдинов Е.Р., утверждая, что специфика дополнительного профессионального 
образования должна опираться на практическую деятельность в реальных условиях 
[1, с.54]. Отсюда следует, что качество обучения находится в прямой зависимости с 
уровнем эффективности от применения полученных знаний на производстве. 

Оценка качества обучения персонала предприятия важна еще и с той точки 
зрения, что качественное обучение способствует повышению уровня знаний персо-
нала в определенном направлении, что в дальнейшем может положительно повлиять 
на производительность труда и повышение эффективности производства. С другой 
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стороны, результаты оценки качества обучения могут помочь понять, в каком 
направлении нужно работать для совершенствования процесса обучения. 

В настоящее время в Российской Федерации сформирована единая система 
оценки качества образования (ЕСОКО), которая позволяет вести мониторинг знаний 
учащихся на разных ступенях обучения в школе, оперативно выявлять и решать 
проблемы системы образования в разрезе предметов, школ и регионов [2, с.2]. 

Методические рекомендации по организации и проведению в образователь-
ных организациях высшего образования внутренней независимой оценки качества 
образования по образовательным программам высшего образования – программам 
бакалавриата, программам специалитета и программам магистратуры закреплены на 
законодательном уровне [3, с.1]. 

Согласно Приказа Минобрнауки России от 1 июля 2013 г. № 499 организация, 
осуществляющая образовательную деятельность по дополнительным профессио-
нальным программам, самостоятельно устанавливает виды и формы внутренней 
оценки качества обучения [4]. 

В связи с чем вопрос оценки качества эффективности корпоративного обуче-
ния является одним из самых важных и непростых. В процессе выбора видов и форм 
оценки обучения возникает много вопросов и непонятных моментов. Большинство 
предприятий обращаются к методике Дональда Киркпатрика, которая состоит из 
пирамиды сложности, где каждый новый уровень на порядок труднее предыдущего. 
Однако эта модель оценки имеет свои недостатки. Так, например, обучение может 
вызвать положительные эмоции у обучающихся, но не принести им новые знания и, 
наоборот, скучное обучение может принести новые знания, которые пригодятся в 
рабочем процесс и в перспективе могут оказать положительное влияние на резуль-
тат производства. 

Логично, что вопрос оценки качества оценки обучения слушателей в корпора-
тивном учебном центре является актуальным. На начальном этапе нашей работы 
оценка качества эффективности обучения заключалась в опросе слушателей по ито-
гам обучения при помощи анкеты, состоящей из пяти вопросов. 

В анкете слушателям предлагалось оценить освоенный курс, по таким показа-
телям, как: 

* соответствие содержания курса заявленной программе; 
* понятность изложенного материала; 
*степень удовлетворенности от обучения; 
*доступность изложения материала; 
*степень посещения занятий в рамках обучения в баллах от одного до пяти, 

где 5 – отличная оценка, 1 – неудовлетворительная оценка. 
Дополнительно в анкете предусмотрен раздел для пожеланий и предложений 

слушателей по организации обучения в корпоративном учебном центре. Помимо 
положительных отзывов о программе обучения мы получаем дополнительные за-
просы на разработку и проведение Программ, которые будут отражать методы со-
временных технологий и тенденций. 

Такой вид опроса не мог показать качественную оценку обучения. Кроме того, 
анкета показывала оценку обучения только со стороны обучающихся, что не может 
дать объективный результат. Поэтому для получения объективной и более полной 
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информации было принято решение разработать входную анкету и доработать анке-
ту обратной связи. 

В дополнение к анкетам предлагается использовать специально разработанные 
тесты для оценки квалификации, чтобы выявлять уровень понимания изученного 
материала до момента окончания обучения и выхода на итоговую аттестацию. Этот 
прием даст возможность выявить тех обучающихся, которые плохо усвоили отдель-
ные темы обучения, вернуться к этим темам, изучить их более детально. Такой под-
ход позволит индивидуально подходить к процессу обучения. 

В дополнение к вышеописанным анкетам было принято решение разработать 
и ввести в действие положение об оценке качества обучения в корпоративном учеб-
ном центре отдельно взятого промышленного предприятия. 

Логично, что вопрос оценки качества обучения обучающихся в корпоратив-
ном учебном центре остается весьма актуальным и требует изучения. На сегодняш-
ний день имеется мало разработок в данном направлении, поэтому персоналу кор-
поративного учебного центра предстоит сложная задача определить наиболее эф-
фективные методы оценки обучения персонала и использовать их для достижения 
наилучших результатов обучения, и в перспективе делиться своим опытом с други-
ми учебными центрами для повышения уровня квалификации отдельных специали-
стов, а также повышения производительности труда предприятия в целом. 
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дагогов, что затрудняет развитие физической культуры у подрастающего поколе-
ния, в связи с чем подготовка кадров по физической культуре требует своего пере-
смотра и совершенствования. Данная статья посвящена вопросам подготовки и 
переподготовки кадров в области физической культуры и спорта, а также рас-
смотрены проблемы кадрового обеспечения учреждений в области физической 
культуры. 
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На сегодняшний день состояние здоровье детей, как будущего поколения 
населения страны, является приоритетной задачей современного образования, в свя-
зи с чем подготовка кадров в области физической культуры является ключевым 
фактором успеха физической подготовленности молодежи. 

Рассмотреть подготовку и переподготовку кадров в области физической куль-
туры и спорта, а также выявить проблемы кадрового обеспечения учреждений в об-
ласти физической культуры являлось целью данной работы. 

Для достижения поставленной цели применялись методы познания, анализа 
научно-методической литературы, синтеза и обобщения. 

Согласно профессиональному образованию следует выделять три уровня физ-
культурного образования: начальное, среднее и высшее. Работа по привлечению 
кадров в сферу образования осуществляется еще с абитуриентами и студентами ву-
зов. Так, начиная с 2018 года, реализуется программа «Учись. Играй. Стань луч-
шим!», которая позволяет абитуриентам и студентам продолжать карьеру, но уже на 
образовательном уровне. Подготовка и переподготовка кадров предусмотрена на за-
конодательном уровне и по данному направлению установлена стратегия по разви-
тию физической культуры и спорта, которая и определяет все необходимые пути 
развития и повышения качества кадров [2]. Стоит отметить, что успешное осу-
ществление стратегии позволит повысить уровень физической подготовленности 
кадров, тем самым, усовершенствовать физическое воспитание у подрастающего 
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поколения методом предоставления качественного образования по физической 
культуре. 

Стоит также упомянуть, что за последние десять лет физическое воспитание 
активно развивается – строятся спортивные сооружения, уделяется особое внимание 
спортивному молодежному и адаптивному движению. Однако профессиональная 
деятельность педагогов по физической культуре представляется проблематичной по 
ряду следующих причин: 

— низкий социальный статус; 
— низкая оплата труда; 
— недостаточное финансирование физической культуры и спорта; 
— слабое социальное обеспечение [1]; 
— недостаточный уровень состояния спортивной инфраструктуры. 
Так по данным Министерства образования ФР в России на сегодняшний день 

более чем 1100 образовательных учреждений по физическому воспитанию и спорту. 
Подготовку и переподготовку кадров осуществляют колледжи, Вузы, а также специ-
ализированные факультеты, подготовка в которых отличается своими требованиями 
и содержанием. 

Как правило, подготовка и переподготовка специалистов в области физиче-
ской культуры и спорта осуществляется следующими учреждениями: 

— институт физической культуры и спорта; 
— институт физической культуры государственного педагогического универ-

ситета;  
— колледж физической культуры. 
Стоит отметить, что важным направлением в развитии физической культуры и 

спорта является создание программ и условий, направленных на обеспечение высо-
кого уровня подготовки специалистов. Так, в рамках развития подготовки кадрового 
состава по физической культуре была разработана программа, которая предусмат-
ривает подготовку специализированной базы специалистов с предоставлением со-
временных технологий, возможностей и методической помощи. Однако данная под-
готовка кадров по физической культуре развита на в полной степени. И одной из 
причин низкого уровня подготовки кадров в физической культуре является недоста-
точное внимание со стороны государства, в связи с чем видится целесообразным со-
здание информационно-методического центра, который будет заниматься организа-
цией подготовки и переподготовки кадров на бесплатной основе и ежегодно, что 
позволит обновлять знания преподавателей согласно заявленным требованиям. 
Также важное значение отведено мотивации и стимулированию кадрового состава 
методом проведения кастингов на тему «Лучший преподаватель по физической 
культуре» с выплатой грантов и премий. Также важно улучшить условия труда и 
расширить сеть спортивных школ и учебных заведений. Кроме этого, необходимо 
обратить внимание на повышение престижа данной профессии среди молодого по-
коления при помощи карьерного роста и повышения оплаты труда. Данные про-
граммы и мероприятия позволят повысить образование у тренерского и педагогиче-
ского состава, а также вырастить физически подготовленную молодежь [3]. 
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Для оценки удовлетворенности подготовки и переподготовки кадров был про-
веден опрос (таблица 1), где было опрошено 30 преподавателей физической культу-
ры, которые принимают активное участие в повышении своей квалификации. 

 
Таблица 1 – Опросник преподавателей физической культуры 

Удовлетворены ли Вы Нет Скорее нет, 
чем да 

Скорее да, 
чем нет Да 

Организацией обучения 2 7 13 8 
Качеством проведения обучения 3 6 14 7 
Профессионализмом преподавательского состава 
по обучению 3 8 14 5 

Материально-техническим обеспечением занятий 7 15 5 3 
 
Таким образом, на основании данных, приведенных в таблице 1 очевидно, что 

организацией проведения подготовки и переподготовки кадров полностью и ча-
стично удовлетворен 21 преподаватель из 30, что свидетельствует об эффективной 
организации обучения. Также качеством проведения мероприятий удовлетворен 21 
преподаватель, что также положительно характеризует учебную деятельность пре-
подавателей физической культуры. Профессионализм преподавателей оценили 19 
респондентов, что свидетельствует о профессионализме преподавательского соста-
ва. Однако материально- техническое оснащение оставляет желать лучшего – только 
8 из 30 полностью или частично удовлетворены материально-техническим обеспе-
чением. 

Таким образом, проблема недостатка кадров по физической культуре и спорту 
очевидна – это и низкая оплата труда, недостаточный уровень состояния спортивной 
инфраструктуры и отсутствие карьерного роста среди молодых специалистов. Дан-
ная проблема может быть решена при поддержке государства бесплатного и каче-
ственного обучения студентов спортивных вузов, переподготовки преподаватель-
ского состава согласно современным требованиям, пропаганды ЗОЖ среди молоде-
жи и повышения престижа данной профессии. 
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Система спортивной подготовки – многолетний, круглогодичный, специально 
организованный и управляемый процесс воспитания, обучения и тренировки, соот-
ветствующий индивидуальным особенностям спортсмена, проводимый при его ак-
тивной деятельности в условиях педагогического руководства и контроля, научного, 
медико-биологического и материально-технического обеспечения, использования 
средств воспитания и эффективной организации [1,2]. Построение занятий по физи-
ческой подготовке основывается на закономерностях физического воспитания и 
спортивной тренировки, которые сформулированы в специфических принципах 
тренировки. 

В современных условиях наблюдается тенденция непрерывного роста спор-
тивных результатов и квалификации спортсменов. Устойчивый рост спортивных до-
стижений свидетельствует о скрытых функциональных резервах человеческого ор-
ганизма, которые, тем не менее, могут проявиться только в результате научно обос-
нованной системы подготовки спортсменов. Спортивные достижения в будущем 
будут зависеть от эффективности путей совершенствования спортивных трениро-
вок. 

Развитие спорта высших достижений сопровождается все более активным во-
влечением в него представительниц женского пола. Во всем мире растет количество 
соревновательных дисциплин, в которых женщины принимают участие наравне с 
мужчинами. 

Знание функциональных возможностей и особенностей женского организма 
необходимо при планировании тренировочных нагрузок, выборе тренировочных 
средств для развития физических качеств, технико-тактической и психологической 
подготовки спортсменок. 

Велоспорт ВМХ предъявляет высокие требования к функциональному состоя-
нию организма занимающихся, степени развития физических качеств и оптимально-
сти организации тренировочного процесса. Занятия данным видом спорта должны 
сопровождаться комплексным контролем, включающим оценку функционального 
состояния. 
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Проведение комплексного контроля физической подготовленности велосипе-
дисток ВМХ высокой квалификации является актуальной проблемой велосипедного 
спорта. 

Целью настоящего исследования являлся анализ результатов комплексного 
контроля специальной физической подготовленности и функционального состояния 
велосипедисток ВМХ высокой квалификации. 

В ходе исследования методом педагогического наблюдения осуществлялось 
изучение особенностей соревновательной и тренировочной деятельности велосипе-
дисток ВМХ, обобщение тренировочных нагрузок на разных этапах годичного тре-
нировочного цикла, изучались особенности организации и проведения этапных те-
стирований для оценки специальной работоспособности и функционального состоя-
ния велосипедисток. 

В процессе изучения соревновательной деятельности велосипедисток ВМХ 
регистрировался ряд показателей ее эффективности: лучшее время и место старто-
вого разгона «участок дистанции – старт и стартовый разгон на рампе» в рейтинге 
всех участников соревнований; лучшее время и место преодоления дистанции в 
предварительной или финальной части соревнования в рейтинге всех участников 
соревнований; итоговое место в протоколе соревнований. Методом антропометрии 
осуществлялось определение длины тела (см), массы тела (кг), компонентов массы 
тела (жировая и мышечная масса) спортсменок. 

Для определения уровня специальной физической подготовленности велоси-
педисток ВМХ высокой квалификации применялся специальный велоэргометриче-
ский тест 4х5 с на велостанке «WattbikePro» с максимальной интенсивностью (че-
тыре максимальных 5-секундных ускорения, разделенных 5-секундными интерва-
лами отдыха). 

Оценка функционального состояния ЦНС осуществлялась на основе простой 
зрительно моторной реакции с использованием прибора «Психофизиолог-УПФТ 
1/30». 

На основании результатов исследований выявлена положительная динамика 
специальной физической подготовленности велосипедисток ВМХ в годичном цикле 
тренировки. Показатели анаэробной мощности и выносливости повышаются в тече-
ние подготовительного периода и стабилизируются в соревновательном периоде 
подготовки. Общий прирост анаэробной мощности при первом и втором ускорениях 
составил 5,4% и 7,8%, анаэробной выносливости при первом и втором ускорениях – 
4,3% и 7,7%. Уровень лактата в крови увеличился на 8,4%. В течение годичного 
тренировочного цикла наблюдается повышение относительной мышечной массы на 
2,1%, снижение жировой массы на 8,3%. 

Комплексный контроль является важнейшим компонентом тренировочного 
процесса велосипедистов ВМХ на всех этапах многолетнего тренировочного цикла 
и основным фактором управления спортивной тренировкой. В специальной литера-
туре [2,3] показано, что результаты велоэргометрического теста на велостанке 
«WattbikePro» объективно отражают уровень специальной физической подготов-
ленности велосипедисток ВМХ высокой квалификации. Показатели анаэробной 
мощности и емкости лактатного механизма энергообеспечения характеризуют эф-
фективность работы гонщиц на старте, а показатели анаэробной выносливости (от-
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носительная мощность 3-го и 4-го ускорений) характеризуют возможности велоси-
педисток ВМХ в борьбе за высокое место в финальной части соревнований (итого-
вом протоколе). 

Психофизиологические показатели спортсменок в течение годичного цикла 
тренировки имели тенденцию к улучшению. Время простой зрительно-моторной ре-
акции (ПЗМР) снизилось на 3,9%, среднееквадратическое отклонение ПЗМР, харак-
теризующие функциональное состояние ЦНС велосипедисток снизилось на 20,6%. 
Время сложной зрительно моторной реакции (СЗМР) уменьшилось на 10,7%. Сред-
нее квадратическое отклонение СЗМР, характеризующее устойчивость этого про-
цесса, оставалось стабильным в подготовительном и соревновательном периодах 
годичного цикла тренировки велосипедисток ВМХ высокой квалификации. 

Корреляционный анализ выявил, что существует высокая взаимосвязь показа-
телей эффективности старта, анаэробной мощности и выносливости, а также воз-
можностей мобилизации лактатного механизма энергообеспечения. Эффективность 
старта также определяется объемом мышечной массы велосипедисток, функцио-
нальными возможностями ЦНС (скорость ПЗМР, ПЗМР СКО), скоростью и ста-
бильностью формирования сенсомоторных реакций (скорость СЗМР, СЗМР СКО). 

Результаты велоэргометрического теста объективно отражают уровень специ-
альной физической подготовленности велосипедисток ВМХ высокой квалификации. 
Показатели анаэробной мощности и емкости лактатного механизма энергообеспече-
ния в большей степени характеризуют эффективность работы гонщиц на старте, а 
показатели анаэробной выносливости (относительная мощность 3-го и 4-го ускоре-
ний) отражают возможности велосипедисток ВМХ в борьбе за высокое место в фи-
нальной части соревнований (итоговом протоколе). 

Показатели соревновательной деятельности «лучшее время и место преодоле-
ния дистанции в рейтинге участников соревнований» и «итоговое место в протоколе 
соревнований» также коррелируют с показателями фракционного состава тела 
спортсменок. Для велосипедисток, отличающихся более высокими спортивными ре-
зультатами, характерен больший объем мышечной массы и меньший объем жировой 
массы тела. 

Также выявлена прямая взаимосвязь функциональных возможностей ЦНС и 
скорости формирования сенсомоторных реакций с рейтингом участниц соревнова-
ний по лучшему времени и месту преодоления дистанции. Показано, чем ниже ско-
рость ПЗМР и СЗМР, тем хуже время и ниже место в рейтинге участниц соревнова-
ний. По-видимому, более низкие психофизиологические показатели велосипе-
дисток, лимитируют возможности реализации и технико-тактического потенциала в 
процессе соревновательной борьбы на дистанции. 

На основании данных корреляционного анализа установлено, что функцио-
нальное состояние велосипедисток ВМХ высокой квалификации объективно отра-
жают показатели состава тела и психофизиологические показатели, характеризую-
щие функциональные возможности ЦНС и скорости формирования сенсомоторных 
реакций спортсменок. 

Таким образом, в системе управления подготовкой спортсменов важное место 
необходимо отводить комплексному педагогическому контролю, совершенствова-
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ние которого является предпосылкой повышения эффективности тренировочного 
процесса. 

Планирование учебно-тренировочного процесса должно строиться на основе 
информации о структуре соревновательной деятельности велосипедисток, анализа 
соревновательной деятельности. В процессе спортивной тренировки велосипедисток 
ВМХ высокой квалификации необходимо учитывать возрастные и половые особен-
ности спортсменок, соблюдать индивидуальный подход, т.е. учитывать их морфо-
функциональные особенности для наиболее полного развития физических качеств и 
функциональных возможностей. 
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Аннотация. В России официально признан новый вид спорта – фиджитал, 
который сочетает состязания в виртуальном пространстве и классический спорт. 
Фиджитал – функционально-цифровой спорт. Он активно развивается и завоевы-
вает все новых поклонников. Фиджитал состязания проходят по всему миру. Оно-
бъединяет лучшее от виртуального и физического спорта и ставит крест на сте-
реотипах о малоподвижных геймерах. 
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Весь мир сегодня стремительно вошел в эпоху информационного общества, 
что привело к достаточно быстрой цифровой трансформации экономики и социума. 
Спорт как важнейший элемент социальной сферы общества не мог остаться в сто-
роне от всеобщей компьютеризации, информатизации и последующей цифровиза-
ции. 

Фиджитал-спорт – это новая форма спорта, которая сочетает элементы физи-
ческой активности и использование технологий, таких как виртуальная реальность, 
дополненная реальность и электронные устройства. Он предлагает уникальные ва-
рианты для участников, позволяя им участвовать в спортивных соревнованиях или 
тренировках с помощью виртуальных тренажеров или игр [1]. 

Цифровые виды спорта в мире появились около 20 лет назад и стали стреми-
тельно развиваться. Родоначальником можно смело называть киберспорт, который 
сегодня уже стал важнейшим звеном большой игровой индустрии. В России первые 
зачатки игровой индустрии появились в 2008–2009 гг., а официальное признание 
киберспорт (у нас он называется компьютерный спорт) получил в 2010 году. Более 
того, в Стратегии развития физической культуры и спорта в РФ на период до 2030 г. 
используется термин «инновационные виды спорта», среди которых можно выде-
лить компьютерный спорт, спортивное программирование, фиджитал-спорт и неко-
торые другие. 

Если не сильно вдаваться в терминологическую дискуссию, а для простоты 
использовать термин «цифровой спорт», важно понять, почему он так неожиданно 
появился и так бурно и стремительно сейчас развивается. Причин, видимо, очень 
много, но можно выделить несколько основных: 

• компьютеры стали обычным и повседневным атрибутом нашей жизни 
(особенно среди молодежи); 

• почти везде есть доступный и «дешевый» интернет; 
• стало много разных и недорогих компьютерных игр. 

Поэтому появление цифровых видов спорта – это процесс понятный, есте-
ственный и абсолютно эволюционный. Станут ли они полноценными конкурентами 
традиционных видов спорта, покажет только время, но то, что у них уже есть своя 
сформировавшаяся целевая аудитория и большой интерес со стороны потенциаль-
ных инвесторов и спонсоров, – вещь уже вполне очевидная. 

Основные направления фиджитал-спорта включают: 
1. Киберспорт: соревнования по видеоиграм, включая такие жанры, как шуте-

ры от первого лица, стратегии в реальном времени, файтинги и многие другие. Ки-
берспорт стал одной из популярнейших форм фиджитал-спорта с огромной базой 
фанатов и профессиональных команд [3]. 

2. Виртуальная реальность (VR) и дополненная реальность (AR): использова-
ние VR и AR технологий для создания игровых соревнований и турниров. Это мо-
жет быть как интерактивные игры на компьютерах или консолях, так и игровые со-
ревнования с использованием VR и AR устройств, таких как очки виртуальной ре-
альности или гарнитуры дополненной реальности. 
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3. Экиберспорт: соревнования по компьютерным играм, которые требуют фи-
зической активности, например, игры на консолях, использующие датчики движе-
ния, или игровые платформы, требующие физического участия, такие как танце-
вальные игры [5]. 

4. Кибератлетика: использование фитнес трекеров, смарт-часов и других 
устройств для отслеживания физической активности и создания спортивных сорев-
нований [6]. 

5. Интерактивное шоу: использование фиджитал-спорта в телевизионных шоу, 
концертах и других мероприятиях, чтобы участники могли взаимодействовать с со-
бытиями в реальном времени и получать удовольствие от активного участия. 

Это только некоторые из основных направлений, и с развитием технологий и 
инноваций в фиджитал-спорте возникнут и другие интересные форматы соревнова-
ний. 

Фиджитал-спорт формирует следующие качества: 
1. Координация и реакция: фиджитал-спорт требует быстрых реакций и точ-

ности движений, что способствует развитию координации глаз и рук, а также общей 
реакции на изменяющиеся ситуации. 

2. Концентрация и внимание: в фиджитал-спорте необходимо постоянно быть 
внимательным, наблюдать за множеством данных и быстро принимать решения. 
Практика такого вида спорта способствует развитию концентрации и улучшению 
внимательности [6]. 

3. Умение работать в команде: фиджитал-спорт может быть как индивидуаль-
ным, так и командным видом спорта. В командных играх игроки должны находить-
ся в постоянной связи, обмениваться информацией и принимать коллективные ре-
шения, что улучшает навыки работы в команде. 

4. Стратегическое мышление: фиджитал-спорт, особенно в стратегических иг-
рах, требует разработки и применения сложных тактик и стратегий. Это помогает 
развивать аналитическое мышление, способность принимать во внимание множе-
ство факторов и прогнозировать действия оппонентов. 

5. Стойкость и управление стрессом: фиджитал-спорт может быть очень кон-
курентным и требовать высокого уровня стрессоустойчивости [2]. Участники долж-
ны уметь справляться с давлением и сохранять фокус даже в сложных ситуациях, 
что способствует развитию стойкости и умению управлять эмоциями. 

В целом, фиджитал-спорт помогает формировать навыки, которые могут быть 
полезными и в других аспектах жизни, таких как управление временем, аналитиче-
ское мышление и способность работать в коллективе. 

Соревнования по фиджитал-спорту проводятся как в реальных залах, так и он-
лайн. Оффлайн соревнования могут проходить в специально оборудованных игро-
вых залах или на специальных мероприятиях, таких как фестивали игр и выставки. 
В онлайн соревнованиях можно принять участие из любой точки мира через специ-
альные видеоигровые площадки или платформы для соревнований. Некоторые из 
самых популярных площадок для онлайн-соревнований по фиджитал спорту вклю-
чают в себя ESL (ElectronicSportsLeague), FACEIT, Battlefy и другие [1]. 
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Фиджитал-спорт становятся все более популярными по всему миру. Это озна-
чает, что существует огромный интерес у игроков и зрителей, а также заметный рост 
инвестиций в эту отрасль. 

В настоящее время фиджитал-спорт приносит огромные доходы и увеличива-
ет свою базу фанатов. Такие виды игр, как LeagueofLegends, Dota 2, Counter-Strike: 
GlobalOffensive и Fortnite, привлекают миллионы зрителей со всего мира и устраи-
вают массовые турниры с большими призовыми фондами. 

Технологии, такие как виртуальная реальность и дополненная реальность, 
также вносят свой вклад в развитие фиджитал-спорта, делая его еще более захваты-
вающим и увлекательным для игроков и зрителей. Кроме того, за счет доступности 
онлайн-трансляций и стриминговых платформ, аудитория фиджитал-спорта про-
должает расти [4]. 

Большие бренды также вкладывают средства в фиджитал-спорт, заключая 
партнерские соглашения с командами и организаторами турниров, что способствует 
еще большему росту отрасли. 

В целом, фиджитал-спорт имеет значительные перспективы роста и развития в 
ближайшее время. Он становится все более осознанным и признанным в обществе, 
что открывает новые возможности для игроков, зрителей и инвесторов. В будущем 
нам станет доступен любой вид спорта независимо от времени года, погоды, других 
условий. Фиджитал позволит не повторять один и тот же сценарий, а вносить изме-
нения в зависимости от запросов игрока: можно будет менять площадку, правила, 
оружие, игровой баланс и т.д. Спортсменам придется адаптироваться под незнако-
мые условия, но при этом у них будут неограниченные возможности. 
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Аннотация. В статье рассмотрены особенности реализации образователь-
ного процесса, а также специфика работы лаборатории дополнительного образо-
вания «Наноквантум» ГАУ ДО «Детский технопарк “Кванториум”». Современная 
оснащенность и проектная технология подготовки, заложенная в основу организа-
ции обучения детей, совокупно обеспечивают углубленную теоретическую подго-
товку по направлению базовых фундаментальных дисциплин, а также способству-
ют приобретению важных практических навыков планирования и разработки кон-
цептов в области актуальных проблем современной науки и технологии от форми-
рования идеи до изготовления конечного продукта и защиты интеллектуальной 
собственности. 

Ключевые слова: Кванториум, Наноквантум, дополнительное образование, 
проектная технология обучения. 
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Abstract. The article discusses the features of the implementation of the educational 

process, as well as the specifics of the work of the laboratory of additional education 
«Nanokvantum» of «Children's Technopark "Quantorium"». Modern equipment and de-
sign technology of training, laid down in the basis of the organization of children's educa-
tion, together provide in-depth theoretical training in the direction of basic fundamental 
disciplines, as well as contribute to the acquisition of important practical skills in plan-
ning and developing concepts in the field of current problems of modern science and tech-
nology from the formation of an idea to the manufacture of the final product and intellec-
tual property protection. 

Keywords: Quantorium, Nanoquantum, additional education, project-based learn-
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Наноквантум Детского технопарка «Кванториум» открыл свои двери 19 де-
кабря 2019 года [3]. Сегодня это динамично развивающееся направление в сфере 
дополнительного образования детей в возрасте от 12 до 18 лет. Основной концепци-
ей образовательного процесса является акцент на практическую, проектную дея-
тельность. Главным условием перехода обучающегося на новый образовательный 
уровень является выполнение исследовательского проекта в области микро- и нано-
технологий. Однако большое внимание уделяется не только приобретению практи-
ческих навыков, но и углубленной теоретической подготовке по направлению базо-
вых фундаментальных дисциплин, таких как химия и физика, являющихся неотъем-
лемой частью нанотехнологий. 

К важной особенности проектной части обучения относится выбор тематик 
работ, где ребятам предоставляется свобода принятия решений. На начальном этапе 
выполняется анализ предпочтений, отвечающих интересам обучающегося. Нанотех-
нологии, как мультидисциплинарная область, предоставляет широкий спектр 
направлений, которые могут находиться в проблематике как фундаментальных наук 
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– физики, химии, биологии, так и прикладных – медицины, сельского хозяйства, ме-
таллургии, строительства, микроэлектроники и т.д. В центре процесса обучения 
находится ребенок, инициатором процесса обучения является только ребенок, в то 
время, как наставник направляет его, выполняя роль лидера, и предоставляя всю не-
обходимую теоретическую, методологическую и материальную базу для успешного 
завершения модуля обучения. 

Оснащенность Наноквантума позволяет проводить широкий спектр исследо-
ваний. Сегодня Наноквантум – это современная лаборатория, на базе которой есть 
все необходимое для работы в данной области. Стоит отметить, единственный в 
Брянской области сканирующий зондовый микроскоп, предоставляющий возмож-
ность выполнять исследования нанообъектов. Лаборатория располагает рядом опти-
ческих микроскопов с высокой разрешающей способностью, спектрофотометрами и 
другим современным оборудованием высокого класса. Кроме того, ряд специализи-
рованных проектных исследований осуществляется во взаимодействии с кафедрой 
«Производство строительных конструкций» Брянского государственного инженер-
но-технологического университета, на базе ее лабораторного оснащения, под руко-
водством заведующего кафедрой, доктора технических наук, профессора Лукутцо-
вой Натальи Петровны, которая внесла основополагающий вклад в становление и 
развитие нанотехнологий Брянской области. 

Помимо прочего, Наноквантум Детского технопарка «Кванториум» является 
площадкой для ежегодного проведения Открытого регионального чемпионата «Мо-
лодые профессионалы» [2] (WorldSkills Russia) Брянской области в компетенции 
«Лабораторный химический анализ – Юниоры». Ведется активная подготовка детей 
к участию в чемпионате, среди которых есть победители и призеры регионального 
трека. 

Обучающиеся Наноквантума принимают участие во множестве конкурсов как 
регионального, так и федерального значения, среди них стоит отметить Всероссий-
ский конкурс научно-технологических проектов «Большие вызовы» [1] по направ-
лениям «Новые материалы» и«Нанотехнологии». За время проведения конкурса 
подготовлено 3 победителя и 13 призеров Регионального этапа, 1 победитель и 1 
призер Заключительного (всероссийского) этапа. По итогам конкурсного отбора 
участники получают возможность отправиться в образовательный центр «Сириус» 
г. Сочи, где проходят стажировку по различным образовательным программам, а 
также имеют возможность познакомится с ведущими учеными нашей страны. 

В рамках проводимой работы авторы наиболее перспективных проектов при-
влекаются к публикациям в сборниках научных статей, рецензируемых РИНЦ (Рос-
сийский индекс научного цитирования). Проводится подготовка заявок на получе-
ние патента. 

В настоящее время ребятами, обучающимися в Нанокватуме, выполняется 
широкий спектр исследований, результатом которых могут стать полезные разра-
ботки, способные улучшить различные сферы жизни и деятельности человека. Сами 
ребята, в свою очередь, получают ценный практический опыт и знания, что является 
важным показателем эффективности работы учреждений дополнительного образо-
вания. 
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Рис. 1. Наноквантум ГАУ ДО «Детский технопарк “Кванториум”» 
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Липецкий филиал РАНХиГС уже не первый год успешно реализует нацио-
нальный проект «Демография». За это время большое количество слушателей про-
шли переобучение и получили документы о повышении квалификации. Реализация 
различных актуальных программ дополнительного образования показала важность 
рассмотрения вопросов обучения взрослых. 

Общеизвестно, что термин «педагогика» у всех на слуху, чего не скажешь про 
термин «андрагогика». Многим понятие «андрагогика» незнакомо, хотя исторически 
эти науки и подходы к развитию личности зарождались примерно в одно и то же 
время. Андрагогика как подход и наука до 1980-х годов была не востребована. Про-
фессию, как правило, получали в молодом возрасте и на всю жизнь. У большинства 
взрослых не было необходимости переучиваться или получать кардинально новые 
навыки. Например, наши бабушки, дедушки и даже родители работали на одном 
предприятии или в одной сфере всю жизнь, и это было нормально. Такую ситуацию 
практически невозможно представить в наши дни. Требования к уровню профессио-
нализма работников возрастают из года вгод, потому особую роль играет необходи-
мость в системе повышать свою квалификацию для сохранения конкурентоспособ-
ности на рынке труда [1, c.255]. 

Андрагогика ‒ это наука о педагогическом процессе в обучении взрослых. Она 
изучает теоретические и практические аспекты образования и развития взрослых 
людей, учитывает особенности взрослых обучающихся, такие как их жизненный 
опыт, мотивация, цели и потребности. 

Андрагогические принципы известны: это принципы приоритета самостоя-
тельного обучения обучающихся; совместной деятельности обучающегося с обуча-
ющим по организации процесса своего обучения; опоры на опыт обучающегося, ис-
пользуемого в качестве одного из источников обучения; индивидуализации обуче-
ния; системности обучения; контекстности обучения; актуализации результатов 
обучения; элективности обучения; развития образовательных потребностей обуча-
ющихся; осознанности обучения. Главное их отличие от педагогических принципов 
заключается в том, что они определяют деятельность по организации процесса обу-
чения не только обучающих, но прежде всего самих обучающихся, в то время как 
педагогические принципы в основном и главным образом регламентируют деятель-
ность обучающего [1, с.9]. 

Андрагогический подход отличается от традиционного педагогического под-
хода тем, что он ориентирован на самостоятельность, активное участие и ответ-
ственность самих обучающихся. Взрослые ученики обычно имеют более конкрет-
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ные цели и задачи, поэтому андрагогическое обучение часто строится на основе их 
запросов и потребностей. 

Кроме того, андрагогика учитывает возрастные особенности взрослых учени-
ков, их социальный статус, профессиональные интересы и другие факторы, которые 
могут влиять на процесс обучения [2, c. 30]. 

Однако в процессе обучения взрослых можно выделить такие проблемы как 
отсутствие мотивации (взрослые часто не видят необходимости в продолжении сво-
его образования, считая, что их карьера и жизнь уже определены); недостаток вре-
мени (работа, семья и другие обязанности могут не оставлять времени для учебы); 
неуверенность в своих способностях (взрослые могут испытывать страх перед но-
вым материалом и неуверенность в своих способностях его освоить); финансовая 
нагрузка (обучение может быть дорогостоящим, особенно если это связано с полу-
чением новой профессии или повышением квалификации); отсутствие поддержки 
(нет должного понимания со стороны семьи или друзей) и т.д. 

При рассмотрении путей решения указанных проблем можно выделить сле-
дующие направления: 
‒ создание комфортной среды обучения (немаловажно создать атмосферу, в кото-

рой обучающиеся будут чувствовать себя уверенно; данный процесс может 
включать в себя предоставление поддержки, помощи и обратной связи); 

‒ использование разнообразных методов обучения (необходимо использовать раз-
личные методы обучения, чтобы заинтересовать обучающихся и помочь им луч-
ше усваивать материал); 

‒ учет потребностей и интересов обучающихся (важно учитывать индивидуальные 
потребности и интересы каждого обучающегося); 

‒ гибкость и адаптивность (возможно изменение темпа обучения, использование 
различных приемов и предоставление методической поддержки в нужном объе-
ме); 

‒ поддержка со стороны семьи и работодателей (нужно обеспечить поддержку со 
стороны семьи и работодателей, чтобы обучающиеся чувствовали себя увереннее 
и мотивированнее). 

Проиллюстрируем специфику обучения взрослых на примере обучения ком-
пьютерной грамотности пенсионеров в Липецком филиале РАНХиГС. Максимум 
знаний должен был быть получен за короткое время. Такой результат возможен при 
наличии двух составляющих: мотивации учащихся и использовании современных 
технологий и методик обучения. 

В процессе обучения возникли проблемы, связанные с манипуляциями (при 
работе с мышью, флэш-накопителями, устройствами ввода-вывода); с особенностя-
ми запоминания (возрастной аспект), с синтетическим типом восприятия информа-
ции; с высоким уровнем тревожности (боязнь испортить компьютерную технику); с 
психологическим барьером (убеждения, что слишком много «ненужного материа-
ла», теории, лекций). 

Для решения указанных проблем использовались следующие приемы: 
‒ материал разбивался на модули небольшого объема, излагался по спирали, 

чтобы элементы модулей многократно повторялись; 
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‒ выполнялись упражнения для преодоления синтетического типа мышле-
ния; 

‒ широко использовался раздаточный материал, имелось наличие видео и 
текстового сопровождения; подробные инструкции по выполнению зада-
ний имелись по каждому разделу; 

‒ слушателей учили определенным правилам работы с компьютером для раз-
вития самостоятельности и уверенности в себе при работе с компьютером; 

‒ были разработаны «чек-листы» для изучения работы в социальных сетях, 
на портале «Госуслуги» [3, c.89]. 

Результаты опроса слушателей после курса «Современные компьютерные 
технологии» представлены на рисунке: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. Удовлетворенность результатами обучения 
 

Таким образом, обратная связь со слушателями курсов показала высокую сте-
пень удовлетворенности результатами обучения. 
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Аннотация. Статья посвящена раскрытию понятий «геймификация», обос-
нованию видов, структуры, места и роли цифровых технологий в повышении позна-
вательной активности обучающихся. Обоснована актуальность их применения в 
учебном процессе. Приведены результаты исследования тенденций применения 
геймификации в образовании. 

Ключевые слова: игра, технология, образование, геймификация, мотивация, 
учебный процесс. 
 

GAMIFICATION AS A MODERN TREND IN THE DEVELOPMENT 
OF EDUCATIONAL TECHNOLOGIES 

 
Svetlana A. Konshakova 

Tatyana I. Ryabova 
 

Abstract. The article is devoted to the disclosure of the concepts of «gamification», 
substantiation of the types, structure, place and role of digital technologies in increasing 
the cognitive activity of students. The relevance of their application in the educational 
process is substantiated. The results of the study of trends in the use of gamification in ed-
ucation are presented. 

Keywords: game, technology, education, gamification, motivation, learning process. 
 

В современном мире образование становится все более важным аспектом 
жизни каждого человека. Успешная карьера и благополучие во многом зависят от 
уровня знаний и умений, которые мы приобретаем в процессе обучения. Однако 
традиционная система образования часто сталкивается с проблемой низкой мотива-
ции студентов и недостаточной вовлеченности в учебный процесс. В этом контексте 
геймофикация становится одним из перспективных подходов, способных сделать 
обучение более интересным и эффективным. 

По данным исследования компании DFC Intelligence в 2021 году в видеоигры 
играют более 3 млрд. людей. Рынок мобильных игр ежегодно растет, около 21% 
всех загрузок приложений на Android и 25% всех загрузок на iOS приходится на мо-
бильные игры. Прирост аудитории в 2020 году по сравнению с 2019 году вырос на 
12% [5]. 

Объем рынка геймификации в 2020 году составил 9,1 млрд доллларов США и, 
по прогнозам, демонстрирует темпы роста в 27,4%, достигнув 30,7 млрд.долларов 
США к 2025 году [6]. Согласно отчету компании Research and Markets, рынок гей-
мификации продолжит демонстрировать темпы роста с 2020 по 2030 годы, совокуп-
ный годовой темп роста рынка составит 24,2 % [7]. 

История вопроса об использовании игр в обучении и геймификации начинает-
ся в 1970-х годах, когда исследователи начали изучать, как видеоигры могут быть 
использованы в образовательных целях. О важности игры в обучении говорил К.Д. 
Ушинский, который рекомендовал «включать игровые элементы в учебный моно-
тонный труд детей, чтобы сделать процесс познания более продуктивным» [4]. Тер-
мин «геймификация» был введен в 2003 году голландским программистом и пред-
принимателем Йеспер Юул-Хансен. Он определил геймификацию как «добавление 
элементов игры в неигровые ситуации». 
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Контент-анализ понятия геймификации позволяет выявить общее – разные ав-
торы под геймификацией понимают применение игровых методик в неигровых про-
цессах: 

«Геймификация – это применение игровых элементов и технологий создания 
игр в неигровом контексте» [1]. 

«Геймификация – новейшая бизнес-концепция, в которой используются луч-
шие идеи, взятые от программ лояльности, игровых механик и поведенческой эко-
номики» [2]. 

«Геймификация – процесс привлечения аудитории, при котором берется луч-
шее от программ лояльности, игровых механик и поведенческой экономики» [3]. 

«Геймификация – внедрение элементов удовольствия в ту деятельность, кото-
рая нам обычно его не доставляет» [4]. 

В России термин геймификации получил огласку еще в 2012 году благодаря 
открытому курсу «Gamification» в рамках проекта онлайн-образования Coursera под 
руководством профессора права и бизнес-этики университета Пенсильвании Кевина 
Вербаха. 

Являясь игровой практикой, геймификация отличается от образовательных 
игровых форм. 

С тех пор геймификация стала популярной концепцией в образовании и дру-
гих сферах, где требуется вовлечение и мотивация людей. 

Геймификация призвана сделать учебный процесс более увлекательным и ин-
терактивным, поощряя студентов к активному участию и достижению результатов. 

Как показали исследования использование игр на основе испытаний, приводит 
к повышению успеваемости студентов на 37% [8]. Более мотивирующим и увлека-
тельным, чем традиционное обучение, считают геймификацию 67% обучающихся. 
Геймификациция входит в топ-10 обязательных функций управления обучением [9]. 

Одним из ключевых аспектов геймификации является использование рейтин-
гов, баллов и достижений. Это позволяет студентам видеть свой прогресс и полу-
чать стимул для дальнейшего обучения. Например, можно ввести систему рейтингов 
студентов, где учитываются их успехи в учебе, активность на занятиях и участие в 
различных мероприятиях. Баллы могут быть начислены за выполнение заданий, 
участие в конкурсах и олимпиадах, а также за другие достижения. 

Еще один важный элемент геймофикации – это награды и поощрения. 
Они могут быть как материальными (например, призы за победу в конкурсах), 

так и нематериальными (уважение со стороны преподавателей и сверстников, воз-
можность пройти стажировку в престижной компании). Награды стимулируют сту-
дентов прилагать больше усилий и стремиться к успеху. 

Игры для обучения студентов могут быть классифицированы по различным 
категориям в зависимости от их целей, методов и содержания. Вот некоторые из 
них: 

1. Ролевые игры: 
Ролевые игры позволяют студентам практиковаться в навыках, которые они изуча-
ют в классе. Они могут имитировать ситуации реальной жизни, такие как деловые 
переговоры, медицинские консультации или судебные заседания. Ролевые игры мо-
гут быть индивидуальными, парными или групповыми. 
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2. Кейс-стади: 
Кейс-стади представляют собой анализ реальных или гипотетических ситуаций, ко-
торые студенты должны решить. Это может включать в себя юридические, бизнес 
или научные проблемы. Студенты могут работать индивидуально или в группах, 
чтобы найти решение. 

3. Карточные игры: 
Карточные игры, такие как «Эрудит» или «Память», могут быть использованы для 
улучшения памяти и внимания. Они также могут помочь студентам понять сложные 
концепции или идеи. 

4. Викторины: 
Викторины можно использовать для проверки знаний студентов. Они могут быть 
основаны на конкретных темах или на общих знаниях. Викторины могут быть про-
ведены в виде индивидуальных или групповых соревнований. 

5. Игры на логику и критическое мышление. 
6. Виртуальные игры: 

Виртуальные игры, такие как симуляции, могут быть использованы для обучения 
студентов различным навыкам. Эти игры могут имитировать реальные ситуации или 
быть полностью вымышленными. 

7. Настольные игры: 
Настольные игры, такие как «Монополия» или «Риск», могут помочь студентам 
научиться работать в команде и принимать решения. 

8. Спортивные игры: 
Спортивные игры, такие как футбол, баскетбол или волейбол, могут быть полезны-
ми для развития физических навыков и координации движений. 

9. Игры на развитие творческих способностей: 
Творческие игры, такие как рисование, музыка или театр, могут помочь студентам 
развивать свои художественные способности и самовыражение. 

10. Игры на внимательность и быстроту реакции: 
Эти игры, такие как компьютерные игры или видеоигры, могут помочь улучшить 
координацию глаз и рук, а также развить навыки быстрой реакции. 

Геймофикация также может включать использование виртуальных миров, кве-
стов и игр, создающих атмосферу конкуренции и сотрудничества. Это помогает сту-
дентам лучше понимать материал и применять его на практике, а также развивает 
навыки работы в команде. 

Отдельного внимания, на наш взгляд, заслуживает вопрос создания и развития 
обучающих технологий в интернет-пространстве. 

Развитие обучающих игр в интернете можно разделить на несколько этапов: 
Первый этап – это создание простых игр, которые помогали бы ученикам за-

поминать информацию. Например, игра «Виселица» помогает запомнить написание 
слов. 

Второй этап – это появление более сложных игр, которые требовали от игро-
ков не только запоминания информации, но и применения ее на практике. Примером 
такой игры может служить «Монополия», которая учит игроков основам экономики. 

Третий этап – это создание игр, которые позволяют игрокам не только полу-
чать знания, но и развивать свои навыки. Примером такой игры является 
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«Minecraft», который позволяет игрокам создавать свои миры и строить различные 
объекты. 

Четвертый этап – это интеграция обучающих игр с другими технологиями, та-
кими как виртуальная реальность и искусственный интеллект. Примером такой ин-
теграции является игра «Pokémon Go», которая использует GPS и камеры смартфо-
нов для создания виртуального мира покемонов. 

Пятый этап – это создание обучающих игр, которые могут быть адаптированы 
под индивидуальные потребности каждого игрока. Примером такой игры является 
игра «The Sims», которая позволяет игрокам создавать своих персонажей и управ-
лять их жизнью. 

Обучающие игры в интернете становятся все более популярными. Многие 
платформы предлагают игры, которые помогают улучшить навыки и знания в раз-
личных областях. Некоторые из наиболее популярных обучающих интернет-
платформ: 

Khan Academy – это бесплатная образовательная платформа, которая предла-
гает более 10 000 видеоуроков и интерактивных заданий по различным предметам. 

Coursera – это платформа, которая предоставляет онлайн-курсы от ведущих 
университетов мира. Курсы доступны бесплатно для зарегистрированных пользова-
телей. 

EdX – это еще одна платформа, которая предлагает бесплатные онлайн-курсы 
от лучших университетов мира. 

Duolingo – это приложение для изучения иностранных языков, которое ис-
пользует игровую форму обучения. 

Codecademy – это платформа для изучения программирования. Все эти плат-
формы предоставляют обучающие игры, которые помогут вам улучшить свои навы-
ки и знания. 

В настоящее время активно развиваются отечественные образовательные 
платформы. Оценка наличия игровых элементов в контенте цифровых уроков, раз-
мещенных на платформах обобщена нами в таблице 1. 
 

Таблица 1 – Российские образовательные платформы 
Название Возможности Элементы игры  
Учи.ру Одна из самых крупных российских платформ. 

Она позволяет школьникам самостоятельно 
изучить предметный курс. А учителю через 
личный кабинет удобно отслеживать успевае-
мость класса. 

Обучающие уроки в виде игры, 
высокая степень геймификации 
контента. 

Умскул Онлайн-сервис по подготовке к ЕГЭ, где мож-
но готовиться сразу ко всем предметам. 
Школьники могут советоваться с учителями 
напрямую, а также постоянно получать под-
держку от персонального менеджера. 

Игровые компоненты исполь-
зуются незначительно. 

СберКласс Платформа, где ученик может составить гиб-
кий учебный план. СберКласс удобен и учите-
лям: он автоматически отслеживает успевае-
мость и позволяет больше времени уделять де-
тям и их потребностям. 

Геймификация контента сред-
няя, используются игровые мо-
тивы – оценка прогресса обуче-
ния, рейтинг, викторины, сорев-
нования. 

ЯКласс Содержит 1,6 триллиона заданий для школьни- Геймификация средняя, исполь-

https://uchi.ru/
https://umschool.net/?admitad_uid=df9adecb1713bd258f96d5ba64aa0dca&utm_source=admitad&utm_campaign=1147650
https://sberclass.ru/
https://www.yaklass.ru/
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ков. Сервис проверяет работы учеников авто-
матически, а интеграция с электронными жур-
налами делает работу удобнее. 

зуются элементы игровой моти-
вации – рейтинг, разные виды 
баллов. 

Яндекс 
Учебник 

Еще одна платформа от Яндекса. Она позволя-
ет учителю назначать домашние задания, от-
слеживать нагрузку школьников, а также авто-
матически проверяет домашние задания. 

Игровая механика в обучении. 

 
Преимущества геймофикации включают: 

1. Повышение мотивации: использование игровых элементов может сделать 
учебный процесс более интересным и привлекательным для студентов. 

2. Развитие навыков: геймофикация может помочь развить навыки, такие как 
критическое мышление, коммуникация и решение проблем. 

3. Вовлечение студентов: геймификация может привлечь студентов и сделать 
обучение более интерактивным. 

4. Индивидуальный подход: геймификация позволяет адаптировать обучение 
под индивидуальные потребности и интересы студентов. 

5. Оценка прогресса: геймификация обычно включает систему баллов и рейтин-
гов, что позволяет студентам видеть свой прогресс. 

Однако у геймификации также есть и недостатки: 
1. Не подходит для всех: геймификация может не подойти для всех студентов, 

особенно для тех, кто предпочитает более традиционные методы обучения. 
2. Риск чрезмерной увлеченности игрой: некоторые студенты могут увлечься иг-

рой и забыть о цели обучения. 
3. Технические проблемы: геймификация требует наличия технических средств 

и доступа к интернету, что может быть недоступно для некоторых студентов. 
Геймификация в образовании – это не только способ сделать учебный процесс 

интереснее и увлекательнее, но и возможность повысить его эффективность. При-
менение игровых элементов и механик позволяет студентам легче усваивать инфор-
мацию, развивать критическое мышление и коммуникативные навыки, а также вы-
рабатывать навыки самоконтроля и самоорганизации. 

Таким образом, геймификация учебного процесса в вузах может стать важным 
шагом на пути к созданию современного, конкурентоспособного образования, спо-
собного подготовить специалистов, готовых к решению сложных задач и адаптации 
к постоянно меняющимся условиям. 
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УДК 78 
 

РАБОТА НАД ФОРТЕПИАННОЙ ТЕХНИКОЙ В МЛАДШИХ КЛАССАХ 
ДЕТСКОЙ ШКОЛЫ ИСКУССТВ 

 
Коренец Елена Викторовна 

 
Аннотация. Данная статья о необходимости последовательного подхода к 

развитию техники начинающих учеников, обучающихся игре на фортепиано. Что-
бы путь юного музыканта был более облегчен, предлагаются подготовительные 
упражнения. Они помогут освоению навыков и приемов игры на фортепиано. 

Ключевые слова: фортепиано, техника игры, развитие музыкального мышле-
ния, упражнения, этюды. 
 

WORK ON PIANO TECHNIQUE IN THE JUNIOR CLASSES 
OF A CHILDREN'S ART SCHOOL 

 
Elena V. Korenets 

 
Abstract. This article is about the need for a consistent approach to developing the 

technique of beginning students learning to play the piano. To make the path of a young 
musician easier, preparatory exercises are offered. They will help you master the skills 
and techniques of playing the piano. 

Keywords: piano, playing technique, development of musical thinking, exercises, 
etudes. 
 

Техника – это рука, повинующаяся интеллекту 
Г.Г. Нейнауз 

 
Педагогическая работа показала, что, начиная с первых лет обучения игре на 

фортепиано, необходимо уделять внимание систематической работе над этюдами. 
Они могут стать незаменимым материалом для развития музыкального мышления, 
воспитания самостоятельности учащихся, ключом к пониманию многих музыкаль-
ных стилей. Исполнение этюдов Черни является необходимой ступенькой для раз-
вития как для маленьких музыкантов, так и для учеников постарше, которые в деся-
тилетнем возрасте проявили желание заниматься музыкой. Но чтобы приступить к 

https://www.marketsandmarkets.com/Market-Reports/gamification-market-991.html
https://www.researchandmarkets.com/reports/5128903/gamification-market-research-report-by?utm_source=GNOM&utm_medium=PressRelease&utm_code=r4cc8l&utm_campaign=1420736+-+Insights+on+the+Gamification+Global+Market+(2020+to+2030)+-+Industry+Analysis+and+Growth+Forecast+&utm_exec=jamu273prd
https://www.researchandmarkets.com/reports/5128903/gamification-market-research-report-by?utm_source=GNOM&utm_medium=PressRelease&utm_code=r4cc8l&utm_campaign=1420736+-+Insights+on+the+Gamification+Global+Market+(2020+to+2030)+-+Industry+Analysis+and+Growth+Forecast+&utm_exec=jamu273prd
https://www.researchandmarkets.com/reports/5128903/gamification-market-research-report-by?utm_source=GNOM&utm_medium=PressRelease&utm_code=r4cc8l&utm_campaign=1420736+-+Insights+on+the+Gamification+Global+Market+(2020+to+2030)+-+Industry+Analysis+and+Growth+Forecast+&utm_exec=jamu273prd
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работе над этюдами, необходима определенная база, позволяющая более продук-
тивно использовать данные этюды [1, 2]. 

Для этого существует много разных упражнений. Я, например, придумала од-
но из таких и назвала его «Радугой». На уроке мы говорим с учениками о красивей-
ших явлениях природы, одним из которых является радуга. Образно представляя, 
как выглядит радуга, ученик пробует переносить руку из октавы в октаву, как бы 
описывая радугу-дугу. В этот момент я прошу его обратить внимание на собствен-
ное ощущение: палец не прогибается, устойчиво стоит на клавише и освобождается, 
когда руку переносим. Это упражнение повторяется поочередно с каждым пальцем 
по порядку: 3, 2, 4, 1, 5. Если ребенка заинтересовать рассказом о каждом пальце, то 
его внимание будет заострено, а упражнение не покажется скучным и надоедливым. 
Такой тип упражнения позволяет тренировать и пальцы, и руку, и спину, развивает 
координацию движения в целом. Кроме этого, у будущего пианиста начнет прояв-
ляться более активная реакция на восприятие, усилится концентрация внимания, и 
вместе с этим получит свое дальнейшее развитие логическое и образное мышление. 
Все это называется «организация движения» на первой стадии обучения игре на 
фортепиано. 

Другой прием – упражнение без инструмента, которое можно делать на столе, 
на крышке пианино, даже на коленях. Я его называю «По команде». Руки свободно 
лежат ладонями вниз, и каждый палец выполняет команду хозяина, активно подни-
маясь и опускаясь несколько раз. Например: второй в левой, третий в правой, пер-
вый в левой, пятый в правой и так далее. Задача заключается в том, чтобы, с одной 
стороны, научить ребенка, не глядя на руки, ощущать определенный палец, тот, ко-
торому он дает команду действовать, а с другой стороны, научить развивать само-
стоятельность каждого пальца. 

Другое упражнение связано с исполнением штриха lеgato по 2 ноты. Здесь 
важно сказать, что, опираясь на первый звук и затем, поднимая руку, переступаем 
соседним пальцем на соседнюю клавишу. На этом одном движении можно сыграть 
не только один или два звука, но и три, четыре, пять и более, объединяя их внутрен-
ним слухом. Исходим из физиологии руки: если движение от первого пальца к пя-
тому, то кисть прогибается, движение понизу, а от пятого к первому – поверху. 

На уроке происходит знакомство с ритмом, где имеются свои упражнения, 
подбор по слуху, исполнение простейших мелодий как вместе с педагогом, так и без 
него. Но техническая сторона никак не должна оставаться на заднем плане, иначе, 
как осуществлять в дальнейшем эстетические цели. 

Кроме всего перечисленного, обязательным является изучение гамм, где осва-
иваются дополнительные задачи, приобретаются необходимые навыки для совер-
шенного освоения инструмента. 

Следует помнить о самом главном – об эмоционально-художественном вос-
приятии музыки, и что весь технически накопленный опыт является лишь средством 
для достижения эстетических вершин в исполнительском мастерстве пианиста. 
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Изменения характера образования в Российской Федерации направлены на 
обеспечение качества образования, которое предусматривает взаимодействие и раз-
витие различных уровней образования. 

Дополнительное образование детей является одним из важных звеньев систе-
мы непрерывного образования. Оно выполняет особую роль в освоении педагогиче-
ской практикой новой образовательной парадигмы развивающего образования. Од-
ной из важнейших задач, стоящих как перед дополнительным образованием, так и 
перед всей системой образования, является создание условий для личностного и 
профессионального самоопределения подрастающего поколения, а также развитие 
общественной активности, и инициативы. 

Именно через дополнительное образование система образования имеет воз-
можность расширять свои социальные функции, а также развиваться, как сфера эф-
фективных инноваций. В настоящее время роль системы дополнительного образо-
вания в подготовке подрастающего поколения существенно возрастает. Она призва-
на решить важнейшую социальную проблему, связанную с выявлением и развитием 
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тех задатков и способностей детей, которые обеспечат их устойчивое саморазвитие 
в жизни. 

Дополнительное образование детей выступает механизмом поддержки инди-
видуализации и самореализации, предоставляет возможность свободного выбора 
образовательной области, профиля программ, времени их освоения, включения в 
разнообразные виды деятельности с учетом его индивидуальных склонностей, т.е. 
каждый учащийся, с помощью педагогов, определяет необходимые для себя цели, 
стратегии индивидуального развития как средства социализации личности. Тем са-
мым дополнительное образование создает условия для становления и развития лич-
ности, имеющей сформированную систему социально значимых ценностей, способ-
ной к постоянному самосовершенствованию. 

Миссия МБУ ДО «ЦДО «Одаренность» на современном этапе – это комплекс 
целей и задач в инновационной жизнедеятельности учреждения, в решении задач по 
духовно-нравственному, культурно-эстетическому, интеллектуальному и творче-
скому развитию детей и подростков, обеспечению компетентностно-
ориентированного образования обучающихся. 

В связи с этим МБУ ДО «ЦДО «Одаренность» определен ряд функций по раз-
витию дополнительного образования в учреждении: 

− функционирование МБУ ДО «ЦДО «Одаренность» как гибкой открытой 
социальной системы, представляющей реальную, реализуемую, управляемую пер-
спективу развития образования для всех и каждого; 

− создание условий, направленных на формирование у обучающихся спосо-
бов организации своего образования, получения знаний, стимулирующих и обеспе-
чивающих возможность познания изменяющегося мира, реальность постижения 
способов саморазвития; 

− удовлетворения спроса на образовательные услуги детей и их родителей, 
решение социально-воспитательных задач округа; 

− обеспечение качественно нового образовательного результата на основе 
компетентностно-ориентированного подхода в образовательной деятельности; 

− создание благоприятной образовательной среды, психологически комфорт-
ных условий обучения, проведение мероприятий, реализующих концепцию духов-
но-нравственного развития и воспитания личности обучающегося и др. 

Только при наличии оптимальных условий, позволяющих выработать единые 
механизмы развития учреждения, в целом, и каждого обучающегося, в частности, 
возможно выполнение планируемых задач. 

С этой целью в учреждении разработана Программа развития, в которой опре-
делены концептуальные подходы в области дополнительного образования, как ре-
зультат педагогической деятельности по достижению «идеального типа» выпускни-
ка. 

Выпускник МБУ ДО «ЦДО «Одаренность» – это человек, обладающий опре-
деленным набором компетенций, личностных качеств и характеристик российского 
интеллигента. Именно образ выпускника является основополагающей моделью вос-
питательной деятельности МБУ ДО «ЦДО «Одаренность». 
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Понимание «образ выпускника» рассматривается не как стандарт, а как ориен-
тир для выбора направлений и форм образовательной деятельности, основанной на 
компетентностно-ориентированном подходе. 

Формирование компетенций обучающихся лежит в основе образовательной 
деятельности учреждения, которая предусматривает выявление, развитие и под-
держку одаренных и талантливых детей. 

Выявление одаренных учащихся (1-ый этап в системе работы с одаренными 
детьми) начинается уже с дошкольного возраста. На данном этапе основная задача 
педагога – развитие интеллектуально-творческого потенциала детей, привлечение 
их к научно-исследовательской деятельности (ежегодно проводятся муниципальная 
конференция юных исследователей, муниципальный этап Российского конкурса ис-
следовательских работ и творческих проектов дошкольников и младших школьни-
ков «Я – исследователь»). Данные мероприятия позволяют выявить детей с неза-
урядным мышлением и экстраординарными способностями. 

Сопровождение одаренных учащихся 5-8-х классов (2-ой этап) осуществляет-
ся посредством вовлечения детей в олимпиадное движение, а так же в научно-
исследовательскую деятельность. На данном этапе Центр «Одаренность» тесно вза-
имодействует с учреждениями дополнительного образования, МБУ ДПО «СОЦРО», 
Центр психолого-медико-социального сопровождения. Особую роль на данном эта-
пе работы играют школьный и муниципальный этапы всероссийской олимпиады 
школьников, позволяющие дополнительно выявлять детей с высоким уровнем мо-
тивации к учебе, определенными способностями в отдельных областях знаний. 

Основной акцент в сопровождении данной категории одаренных учащихся мы 
делаем на подготовку к всероссийской олимпиаде школьников, которая осуществля-
ется в рамках системных занятий с лучшими педагогами Старооскольского город-
ского округа. 

3-й заключительный этап – поддержка одаренных учащихся 9-11-х классов. 
Работа, организуемая с учащимися на данном этапе, носит, в основном, индивиду-
альный характер. Самая распространенная форма работы с учащимися – занятия по 
индивидуальным учебным планам, которые являются одной из форм педагогиче-
ской поддержки личностного, жизненного и профессионального самоопределения 
учащихся. 

Для развития учащихся с повышенным уровнем способностей, а также в рам-
ках подготовки к региональному и заключительному этапам всероссийской олимпи-
ады школьников для учащихся 9-11-х классов организуются занятия и учебно-
тренировочные сборы преимущественно с преподавателями средних и высших 
учреждений профессионального образования, в том числе по индивидуальным 
учебным планам. 

Еще одним средством поддержки интеллектуально одаренных детей является 
организация и проведение рейтинговых олимпиад, дающих право победителям и 
призерам на получение льгот при поступлении в вузы Российской Федерации. В 
округе это направление деятельности приобретает все большие масштабы благодаря 
тесному сотрудничеству с БГТУ им. Шухова. 

В результате целенаправленной и системной работы МБУ ДО «ЦДО «Одарен-
ность» предполагает достичь педагогические, организационно-методические и, ко-
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нечно, социальные эффекты, а именно: создание единого интеграционного социо-
культурного и образовательного пространства с привлечением ресурсов негосудар-
ственного сектора в целях успешной социализации обучающихся; расширение воз-
можностей детей и подростков для самореализации и самоактуализации в обществе; 
массовое вовлечение учащихся в организацию образовательного и творческого до-
суга. 
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Аннотация. В статье излагаются материалы о роли и значении дополни-

тельного образования специалистов ветеринарного профиля в учебном центре, со-
зданном на базе Государственного бюджетного учреждения Брянской области 
«Управление ветеринарии города Брянска», основной целью которого является по-
вышение уровня знаний и навыков в свете современных компетенций. Приведены 
программы и их основное содержание, по которым ветеринарные специалисты 
обучаются. Отмечено, что одной из главных задач программы «Диагностика аф-
риканской чумы свиней и других заразных, в том числе особо опасных болезней жи-
вотных, отбор проб патологического материала для лабораторных исследований, 
их хранение и транспортировка. Противоэпизоотические мероприятия», которая 
рассчитана на 72 часа имеет важное значение для региона. Особый интерес прояв-
ляют специалисты к обучению по программе: «Ветеринарно-санитарная эксперти-
за продуктов животноводства», где на практических занятиях в лабораториях 
ярмарок и рынков проводят ветеринарно-санитарную экспертизу продуктов жи-
вотноводства и растениеводства. Занятия, в условиях созданного научного цен-
тра, будут проходить с применением современных информационных технологий. 
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State Budgetary Institution of the Bryansk region «Department of Veterinary Medicine of 
the city of Bryansk», the main purpose of which is to increase the level of knowledge and 
skills in the light of modern competencies. The programs and their main content, accord-
ing to which veterinary specialists are trained, are given.It is noted that one of the main 
tasks of the program «Diagnosis of African swine fever and other infectious, including es-
pecially dangerous animal diseases, sampling of pathological material for laboratory re-
search, their storage and transportation. Antiepizootic measures», which is designed for 
72 hours and is important for the region. Specialists are particularly interested in training 
under the program: «Veterinary and sanitary examination of animal products», where 
veterinary and sanitary examination of animal products and crop production is carried 
out in practical classes in laboratories. Classes, in the conditions of the created scientific 
center, will be held with the use of modern information technologies. 

Keywords: training center, additional education, training programs, veterinary spe-
cialists, webinar, professional level, current trends. 
 

Российская система образования является ориентированным процессом про-
фессионального развития человека. Надо попытаться заглянуть в будущее, прийти к 
новому пониманию жизни, чтобы понять важность образования, определить его ос-
новные черты, а также, осмыслить прошлое и настоящее. В последние десятилетия 
профессиональный компетентностный [5, с.137–150] уровень специалиста стал сни-
жаться значительно быстрее, чем ранее, поскольку быстрее стали устаревать про-
фессиональные знания и навыки. 

В нашем мире происходит реформирование, связанное не только с социаль-
ной, политической и экономической сферами, но и со сферой образования. В кон-
цепции реформирования заложена идея непрерывного образования, то есть способ-
ность к самообучению и этот процесс длится всю жизнь [3, с.107–115. 4, с.100–103]. 

В современных, постоянно меняющихся условиях обостряется ряд социаль-
ныхпроблем, связанных с неадаптированностью определенной части населения и 
здесь, важным качеством специалиста становится профессиональная гибкость и 
способность совершенствовать профессиональную квалификацию. 

Анализ всех видов непрерывного образования показал, что самый эффектив-
ный способ его реализации это создание учебных центров для дополнительного 
профессионального образования, направленных наповышение квалификации работ-
ников, удовлетворение образовательных и профессиональных потребностей, про-
фессионального развития человека, обеспечение соответствия его квалификации 
условиям профессиональной деятельности в связи с постоянным совершенствовани-
ем федеральных государственных образовательных стандартов. 

Созданные учебные центры дополнительного профессионального образования 
существуют для того, чтобы решать проблемы специалистов обеспечивая поддерж-
ку профессиональной активности человека. 

Дополнительным образованием специалист увеличивает производительность 
труда, сокращая время выполнения той или иной работы. Чем больше человек узна-
ет, тем глубже знания и уровень понимания. 

Потребность в образовании проявляется желанием человека получить нужный 
уровень образования или дополнительную квалификацию, в которой он объективно 
или субъективно нуждается. Эти потребности безграничны, а вот ресурсы ограниче-
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ны. В связи с этим нетиповые образовательные учреждения получают лицензию на 
образовательную деятельность, что является маркетингом образовательных услуг. 
Так, в целях повышения квалификации и получения дополнительного образования в 
Брянской области создан учебный центр на базе Государственного бюджетного 
учреждения «Управление ветеринарии города Брянска», основной целью которого 
является повышение профессиональных знаний с минимальными затратами. В ре-
зультате проведения данных мероприятий коммерческий эффект уходит на второй 
план. 

Специалисты, которые нуждаются в получении дополнительного образования 
и организации, которые обеспечивают им нужный образовательный уровень, со-
ставляют рынок образовательных услуг. Учреждение, предоставляющее такие услу-
ги, обучает и подкрепляет полученное образование удостоверением или сертифика-
том. 

Обучение всегда предполагает вовлечение в познавательную среду, но позна-
вательная деятельность предполагает личное присутствие обучающегося. Совре-
менные тенденции развития общества направлены на развитие дистанционного об-
разования [4, с. 105–108], чтобы специалисты могли получить непрерывное образо-
вание, без которого невозможны деловой успех и карьерный рост. Такое обучение 
базируется на идеологических основах непрерывного образования и определяется 
такими факторами как повышение его доступности, качества, а также увеличение 
спроса на дополнительное профессиональное образование. 

В условиях активного развития образования необходим поиск эффективных 
мультимедийных средств взаимодействия. Одним из таких средств являются веби-
нары. В современных условиях, личное присутствие обучающихся не требуется, по-
скольку границы между людьми исчезли благодаря Интернету и вебинарам. 

Программы повышения квалификации учебного центра Государственного 
бюджетного учреждения Брянской области «Управление ветеринарии города Брян-
ска» направлены на расширение диапазона знаний в рамках специальности. Чтобы 
получить высшее образование и стать высококвалифицированным специалистом в 
области ветеринарии, необходимо постоянно совершенствовать знания и умения. 
Для ветеринарных специалистов, получивших высшее и среднее ветеринарное обра-
зование, повышение квалификации является обязательным. 

Одна из программ повышения квалификации ветеринарных специалистов: 
«Диагностика африканской чумы свиней и других заразных, в том числе особо 
опасных болезней животных, отбор проб патологического материала для лаборатор-
ных исследований, их хранение и транспортировка. Противоэпизоотические меро-
приятия», основными задачами которой являются: 

1. Создать систему и углубить знания, умения и навыки по диагностике, 
профилактике и ликвидации заразных, в том особо опасных болезней живот-
ных. 
2. Освоить современные методы, правила и требования по контролю ин-
фекционных особо опасных и социально значимых болезней животных. 
3. Изучить нормативно-правовые основы и современные тенденции по-
строения профилактических мероприятий инфекционных болезней животных 
с учетом методических рекомендаций в Российской Федерации. 
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4. Повысить уровень знаний по отбору проб для лабораторных исследова-
ний на предмет заразных, в том числе особо опасных болезней животных, 
включая их транспортировку. 
Цель программы: «Ветеринарно-санитарная экспертиза продуктов животно-

водства» заключается в повышение уровня подготовки ветеринарных специалистов, 
необходимой в профессиональной деятельности, а также повышение профессио-
нального уровня в рамках проведения ветеринарно-санитарной экспертизы продук-
тов животноводства. Предоставленные данные программ рассчитаны на 72 часа 
обучения и проводятся с применением современных информационных технологий 
[1, с.45–55. 2, с.11–19] в условиях управления ветеринарии. 

Заключение. Таким образом, в современных условиях специалистам среднего 
и высшего образования ветеринарного профиля получение дополнительного образо-
вания является неотъемлемо частью их профессионального роста. 

Профессиональные навыки, полученные в ВУЗе, в современных условиях 
необходимо обновлять через систему дополнительного образования и повышения 
квалификации в учебных центрах, что является необходимым элементом професси-
онального и карьерного роста и помогут специалистам овладеть знаниями в приме-
нении новых технологий. 
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Abstract. This article highlights the role of a teacher and mentor in the development 

of the personality of the modern generation. The aspects of training, upbringing, support 
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as personal example, mentoring, assistance in self-determination and professional orien-
tation, support in personal matters by a mentor are discussed in detail. 
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Роль педагога и наставника в образовании имеет ключевое значение в форми-
ровании и развитии личности учащихся. Педагоги и наставники не только передают 
знания, но и влияют на формирование ценностей, навыков, мотивации и самоиден-
тификации учащихся. Давайте рассмотрим их роли более подробно. 

Роль педагога: 
1. Обучение. 

Педагог имеет цель обучить учащихся знаниям, навыкам и компетенциям, со-
ответствующим их возрасту и уровню развития. 

Совсем недавно учитель и учебная литература были основными источниками 
знания для обучающегося, но с развитием технологий и ресурсов знания можно по-
лучать и самостоятельно. Поэтому изменяется и роль учителя, это не передача кон-
кретных знаний и контроль их усвоения, а более приоритетным становится диалог и 
сотрудничество с учащимся. 

2. Воспитание. 
Педагог также вовлечен в процесс воспитания, формирования ценностей, со-

циальных навыков, уважения к мнению других людей, ответственности и т.д. 
Воспитательная деятельность современного педагога – это его постоянное са-

моопределение с ориентацией на жизнь, на будущее, на развитие ребенка, это рабо-
та с «живой ситуацией» взаимодействия с детьми. Исходной точкой воспитания яв-
ляются ценности профессиональной деятельности: ребенок, его развитие, личность 
и индивидуальность. Главной воспитательной деятельностью педагога должен стать 
оптимистический взгляд на ребенка, опора в работе с ним на его лучшие качества [1, 
с. 8]. 

3. Сопровождение личностного развития. 
Помимо обучения и воспитания, педагог играет роль сопровождения личност-

ного развития учащихся, помогая им найти свое призвание, развивать потенциал и 
принимать самостоятельные решения. 

Педагогическое сопровождение предполагает создание условий (психологиче-
ских, педагогических, социальных и др.) для успешной адаптации человека в обра-
зовательной среде. В качестве одного из способов может быть использовано созда-
ние ситуаций для того, чтобы обучающийся смог сознательно и самостоятельно раз-
работать индивидуальную траекторию и реализовать ее посредством ответственного 
выбора стратегии, не противоречащей его индивидуальной оценочной системе и 
вместе с тем социокультурным нормам. 
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Для педагога важно уметь чувствовать и понимать детей. Он всегда должен 
продумывать и прогнозировать каждый шаг и поступок, чтобы не потерять автори-
тет в глазах учеников. Он должен поддерживать, подбадривать, помогать. Роль учи-
теля – «стоять не над, а рядом», «я помогу», «я поддержу» [2 с. 56]. 

4. Организация учебного процесса. 
Педагог планирует и организует учебные занятия, использует инновационные 

методы обучения, чтобы сделать учебный процесс более интересным и понятным. 
Постепенно идет переход на индивидуальную и групповую форму работы с 

подготовкой дифференцированных планов уроков, в которых будут учтены потреб-
ности и способности различных типов учащихся. Что приводит к повышению сте-
пени активности учащихся, и позволяет оценивать реальное продвижение каждого 
ученика. 

Идея наставничества требует искать наиболее эффективные технологии для 
развития личности и ее социализации, ускорения ее адаптации к изменяющимся со-
циальным условиям. От наставников требуется развивать широкий спектр компе-
тенций, учитывающих современные тренды развития экономики, социальной сферы 
и системы образования. 

Роль наставника: 
1. Личный пример и руководство. 

Наставник выступает в качестве личного примера и руководителя, который 
помогает учащимся развивать ценности, навыки и профессиональное поведение. 

Как писал великий русский педагог К.Д. Ушинский: «Влияние личности вос-
питателя составляет ту воспитательную силу, которую нельзя заменить ни учебни-
ками, ни моральными сентенциями, ни системой наказаний и поощрений» [5, с. 29]. 

Положительный пример личностных и профессиональных качеств наставника 
оказывает воспитательное воздействие на подопечного, что приведет к лучшему ре-
зультату, основываясь на психологической склонности людей к сознательному под-
ражанию человеку. Личный пример – это то условие, которое дает моральное право 
воспитывать других. 

Личный пример наставника – это один из ведущих методов индивидуального 
воздействия. 

2. Менторство и консультирование. 
Наставник оказывает менторскую поддержку, дает советы и консультирует 

учащихся по вопросам, связанным с учебой и карьерным развитием. 
Менторинг – это процесс наставничества и поддержки, в рамках которого бо-

лее опытный человек (ментор) предоставляет руководство, поддержку и советы ме-
нее опытному человеку (менти). Этот процесс является важным инструментом для 
профессионального развития, обмена знаниями и опытом, а также для роста лично-
сти в целом. 

Наставник-ментор может передавать свой опыт, знания и навыки, чтобы по-
мочь менти в разработке карьерного плана, определении профессиональных целей и 
способов их достижения, обсуждая возможные варианты и последствия. Наставник 
и подопечный находятся на связи, через личные встречи или иное общение, что дает 
возможность консультаций по сложным вопросам. Ментарство позволяет прокачать 
личностные качества обоих участников процесса [4, с.141]. 
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Основываясь на вышесказанном, можно сделать вывод, что педагоги и настав-
ники играют важную роль в формировании личности учащихся, обучая, воспитывая, 
консультируя, сопровождая личностное развитие и помогая в профессиональной 
ориентации. Их влияние оказывает глубокий и долгосрочный эффект на становле-
ние личности и профессионального развития учащихся. 
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Аннотация. В статье представлена программа дополнительного образова-

ния, ориентированная на подготовку учащихся 7-х и 8-х классов к участию в олим-
пиадах по физике различного уровня. Программный материал и задания нацелены на 
мотивацию обучающихся к решению задач повышенной трудности. 
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Abstract. The article presents a program of additional education aimed at prepar-

ing students of grades 7 and 8 to participate in physics Olympiads at various levels. The 
program material and tasks are aimed at motivating students to solve problems of in-
creased difficulty. 
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Актуальность и новизна представленной программы заключаются в том, что 
на занятиях учащиеся ознакомятся с различными типами задач по физике: от ориги-
нальных тренировочных до сложных олимпиадных. В процессе обучения учащиеся 
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знакомятся с основными методами и приемами решения задач повышенной сложно-
сти. Большое внимание уделяется решению и оформлению заданий эксперимен-
тального тура олимпиад. Программа нацелена на учащихся 7-8 классов средней 
школы (возрастной диапазон: 13-14 лет). 

Целью программы является приобретение обучающимися навыков решения 
олимпиадных задач по физике. 

Задачи программы. Обучающие: отработать и закрепить основные подходы и 
методы решения задач повышенной трудности; научить основным методам физиче-
ских измерений и математической обработки данных; познакомить обучающихся с 
материалом, выходящим за рамки школьной программы по физике. 

Развивающие: развить исследовательские навыки, творческую инициативу и 
самостоятельность; развитие психофизических качества обучающихся: воображе-
ние, память, внимание, логическое и образное мышление. 

Воспитательные: развить творческие способности учащихся; научить дово-
дить дело до конца. 

Обучающийся, освоивший программу, должен: 1) знать: основные подходы к 
решению задач повышенной трудности; основные методы физических измерений и 
математической обработки данных; материал, выходящий за рамки школьной про-
граммы по физике; 2) уметь: применять изученные методы к решению олимпиадных 
задач; логически рассуждать при решении поставленной задачи; 3) владеть: основ-
ными современными методами и приемами проведения экспериментальных иссле-
дований; навыками переноса знания и умения в новую, нестандартную ситуацию. 

Содержание учебного плана 
1. Вводное занятие. Диагностика. 
Теоретическая часть. Диагностика уровня подготовленности обучающихся. 
2. Методы физических измерений. Погрешности физических измерений. 
Теоретическая часть. Единицы измерения. Приборы и шкалы. Прямые и кос-

венные измерения. Абсолютная и относительная погрешности измерений физиче-
ских величин. Построение графиков с учетом погрешностей измерения. 

Практика. Измерение различных физических величин (массы, объема, силы, 
температуры, сопротивления) различными способами. 

3. Механическое движение. 
Теоретическая часть. Понятие механического движения. Равномерное движе-

ние. Средняя скорость. Движение нескольких тел. Относительность движения. Ки-
нематические связи. 

Практика. Расчет количественных характеристик различных видов движения, 
построение графических зависимостей. 

4. Масса, плотность, объем. 
Теоретическая часть. Однородные тела. Сплавы и смеси. 
Практика. Расчет плотности различных тел. 
5. Статика, гидростатика. 
Теоретическая часть. Сила упругости. Момент силы. Правило моментов. 

Центр тяжести. Давление. Давление жидкости. Статика с элементами гидростатики. 
Практика. Расчет условий равновесия рычага, к.п.д. простых механизмов. Рас-

чет условий плавания тел. 
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6. Механическая работа и энергия. 
Теоретическая часть. Работа силы. Мощность. Закон сохранения полной меха-

нической энергии. 
Практика. Расчет механической работы и мощности. Применение закона со-

хранения энергии к решению задач. 
7. Итоговый контроль. Практика. Выполнение олимпиадных заданий. 
Программа разработана и апробирована на физической сессии Центра одарен-

ных детей «ОГМА» сотрудниками кафедры общетехнических дисциплин и физики 
БГИТУ. 
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УДК 37.026 
 

АКТИВИЗАЦИЯ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ В ОНЛАЙН-ОБУЧЕНИИ 
ЧЕРЕЗ ОПТИМИЗАЦИЮ ВИДЕОКОММУНИКАЦИИ 

 
Потапова Светлана Олеговна 

 
Аннотация. Статья направлена на исследование проблемы «черных окошек» 

– отключенных камер при обучении с использованием видеоконференцсвязи. С ис-
пользованием подходов из области психологии и педагогики, она предоставляет 
анализ факторов, влияющих на учащихся и преподавателей, и исследует методы 
преодоления этой проблемы для создания более эффективного образовательного 
опыта. 

Ключевые слова: дистанционное обучение, видеоконференцсвязь, онлайн-
образование, вебинар, online, видеоконференция. 
 

ENHANCING INTERACTION IN ONLINE EDUCATION THROUGH VIDEO 
COMMUNICATION OPTIMIZATION 

 
Svetlana O. Potapova 

 
Abstract. The article is aimed at investigating the issue of «black windows» – disa-

bled cameras during video conferencing in education. Utilizing approaches from the fields 
of psychology and pedagogy, it provides an analysis of factors affecting both students and 
educators. The study explores methods to overcome this issue, aiming to enhance the 
overall educational experience. 

Keywords: distance learning, video conferencing, online education, webinar, online, 
video conference. 
 

Онлайн-образование становится неотъемлемой частью педагогической реаль-
ности, где существенное внимание уделяется созданию эффективных стратегий вза-
имодействия между обучающимися и обучающими в виртуальных учебных про-
странствах. Опыт обучения в форме вебинаров в настоящее время активно обсужда-

https://os.mipt.ru/?ysclid=lq17yrbwny957871657#/
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ется в педагогическом сообществе [1,2]. Одним из вызовов для специалистов-
педагогов в этой области является проблема преодоления ситуации, когда во время 
занятия в формате вебинара участники не включают трансляцию изображения с ка-
мер и преподавателю остается только гадать слушают ли его и видят ли те демон-
страционные материалы, которые он показывает во время сеанса видеоконферен-
цсвязи [3]. Никто, наверное, не станет спорить, что «черные окошки» или отклю-
ченные камеры, всегда будут создавать барьеры в обучении и социальном взаимо-
действии и требуется сформулировать стратегии, направленные на их преодоление. 
Цель работы – не только выделить проблематику «черных окошек», но и предло-
жить практические инструменты для преодоления этих препятствий, способствуя 
более успешному опыту педагогической работы в формате онлайн. 

Для начала выделим ряд аспектов (таблица 1), которые послужат отправной 
точкой для предложения способов преодоления проблемы «черных окон» при орга-
низации вебинаров. 

 
Таблица 1 – Психологические и педагогические подходы активации взаимодействия между 

педагогом и обучающимися в онлайн образовании 
Психологические подходы Педагогические подходы 

Создание эмоционально поддерживающей сре-
ды 

Внедрение интерактивных задач и учебных ма-
териалов для участия слушателей 

Использование психологических приемов для 
стимулирования интереса и внутренней мотива-
ции 

Структурная адаптация материалов и заданий 
для улучшения понимания и усвоения инфор-
мации 

Нивелирование тревожных состояний, связан-
ных с формой взаимодействия 

Регулярная обратная связь, оценка и поддержка 
для мотивации и улучшения результатов 

Адаптация обучения к индивидуальным психо-
логическим особенностям студентов 

Коллаборативное обучение – содействие со-
трудничеству и обмену идеями между учащи-
мися 

Формирование виртуальной эмпатии через обу-
чение эффективному взаимодействию и под-
держке в виртуальной среде 

Использование современных технологий для 
повышения интерактивности и привлекатель-
ности учебного процесса 

 
На основании этих аспектов, можно сформулировать конкретные рекоменда-

ции для педагога, которые позволят создать комфортные условия для участников 
вебинара, чтобы стимулировать их вовлеченность в образовательный процесс. 

Иногда бывает достаточно на начальном этапе встречи объяснить участникам, 
почему включенные камеры играют существенную роль для эффективного обучения 
и взаимодействия. Стоит подчеркнуть тот факт, что вы хотели бы установить более 
доверительные отношения с вашими обучающимся во время занятия. Важно поста-
раться создать дружелюбную и безопасную атмосферу, где все участники почув-
ствуют себя комфортно. При этом не стоит забывать о том, что необходимо все же 
уважать личные предпочтения и ограничения слушателей, так как некоторые из них 
могут иметь ограничения в отношении приватности или безопасности, а также 
сложности, связанные с проблемами здоровья. Обязательно предложите альтерна-
тивные способы взаимодействия, такие как чат, голосовые комментарии или другие 
технические средства, имеющиеся в арсенале программы для видеоконференцсвязи. 
Это позволит активно участвовать, даже если кто-то из участников не согласен 
включить трансляцию с web-камеры. Интересным приемом является планирование 
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определенных моментов вебинара, когда участники должны включить камеры на 
короткий период, например, при обсуждении вопросов или при выполнении группо-
вых заданий. А чтобы сделать обучение более личным и увлекательным, на этапе 
подготовки к занятию (особенно если это цикл вебинаров, а не однократная встреча) 
стоит предложить участникам заполнить вопросник перед началом, в котором они 
могут рассказать о своих предпочтениях, а также интересах и ожиданиях от онлайн 
занятий. Это позволит «быть ближе» к аудитории, добавить в образовательный кон-
тент истории и примеры, которые могут быть близки к участникам. 

В завершение хочется надеяться, что преподаватели, психологи и все заинте-
ресованные участники образовательного процесса рассмотрят выделенные подходы 
как отправную точку для дальнейших обсуждений, и адаптируют их для применения 
в своей практике. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ ГИБКОСТИ В СВЯЗИ С ОСОБЕННОСТЯМИ ИГРОВОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ВОЛЕЙБОЛИСТОВ 
 

Сбитный Сергей Николаевич 
 

Аннотация. Представлены средние показатели гибкости волейболистов раз-
ного игрового амплуа. 

Ключевые слова: гибкость, игровое амплуа, либеро, центральный блокирую-
щий, связующий, диагональный наподдающий. 
 
THE STUDY OF FLEXIBILITY IN CONNECTION WITH THE PECULIARITIES 

OF THE GAME ACTIVITY OF VOLLEYBALL PLAYERS 
 

Sergey N. Sbitny 
 

Abstract. The average indicators of flexibility of volleyball players of different play-
ing roles are presented. 

Keywords: flexibility, playing role, libero, central blocker, binder, diagonal striker. 
 

Актуальность работы обусловлена тем, что в настоящее время в мировом во-
лейболе наблюдается дальнейшее повышение уровня мастерства спортсменов, свя-
занное с усилением конкуренции и тем значением, которое имеют спортивные игры 
в обществе. Кроме этого, огромное значение для роста мастерства волейболистов, 
имеют и достижения спортивной науки и практики. Основу прочно сформирован-
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ных умений и навыков у волейболистов составляет общая и специальная физическая 
подготовленность. 

Система тренировки юных спортсменов связана с ориентацией на уровень 
высшего спортивного мастерства. Исследователями установлено, что у юных 
спортсменов-игровиков ограничен арсенал технико-тактических действий и низок 
уровень специальных физических способностей. Использование большого объема 
специализированных нагрузок, частое выступление в соревнованиях не всегда 
предусматривают базовой подготовки в таком объеме, чтобы это способствовало 
высокому уровню развития основных физических качеств и повышению функцио-
нальной подготовленности. В результате длительного воздействия специальных 
нагрузок происходит истощение резервных возможностей организма, возникает 
чрезмерное утомление, а в ряде случаев – перетренировка. 

Цель работы – определение особенностей проявления гибкости в трениро-
вочной и игровой деятельности у волейболистов сборной Брянского государствен-
ного инженерно-технологического университета (БГИТУ) и ее взаимосвязи со спе-
циальной физической подготовленностью (СФП) игроков. 

Объект исследования – тренировочный и соревновательный процесс волей-
болистов первой сборной Брянского государственного инженерно-технологического 
университета. 

Предмет исследования – активная гибкость волейболистов различного ам-
плуа сборной Брянского государственного инженерно-технологического универси-
тета. 

Исследования проводились на базе Брянского государственного инженерно-
технологического университета. Исследования проводились с сентября 2021 по ян-
варь 2022 года. 

Всего было обследовано18 спортсменов (18-21 год), занимающихся волейбо-
лом, имеющих стаж тренировок не менее 3 лет и имеющих спортивные разряды. Все 
обследованные были разделены на группы, согласно их игровому амплуа: связую-
щие, диагональные нападающие, центральные блокирующие, либеро. В каждой из 
групп нами проводились исследования показателей гибкости волейболистов по опи-
санным методикам. 

Исследование проводилось в три этапа: 
На первом этапе осуществлялся анализ специальной научно-методической 

литературы. Собраны сведения, позволяющие установить реальное состояние изуча-
емого вопроса. На основании этого были разработаны цель, задачи и методы иссле-
дования. Был проведен ряд контрольных испытаний. 

На втором этапе результаты контрольных испытаний обрабатывались, про-
изводился их математический обсчет. 

На третьем этапе анализировались и обобщались полученные результаты, 
формулировались выводы, оформлялся текст, таблицы и работа в целом. 

Гибкость волейболистов разного игрового амплуа определялась по четырем 
тестам: выкруты, поднимание рук лежа на животе, мостик, шпагат. Согласно обще-
принятой классификации волейболисты были разделены на 4 группы, согласно их 
игровому амплуа: связующие, диагональные нападающие, центральные блокирую-
щие, либеро. 



306 

 
Таблица 1 – Средние результаты показателей гибкости волейболистов разного игрового 

амплуа (М±m) 

Амплуа волейбо-
листов Выкруты, см 

Поднимание рук 
лежа на животе, 

см 
Мостик, см Шпагат, см 

Связующие (n=4) 56±13,1 14,3±5,53 50,3±7,21 23,6±6,16 

Диагональные 
нападающие(n=5) 42,71±12,07 18,14±4,77 42,3±11,2 17,71±10,16 

Центральные бло-
кирующие(n=5) 44,7±9,8 15,6±3,33 38,57±14,64 19,8±4,18 

Либеро(n=4) 53,31±10,7 19,4±3,18 46,17±10,46 20,91±7,46 
 

Волейболисты разного игрового амплуа отличаются по уровню развития гиб-
кости в различных суставах. 

По первому тесту «Выкруты», определяющему показатель гибкость волейбо-
листов в плечевом суставе, наиболее высокие результаты были выявлены у связую-
щих, гибкость в плечевом суставе составила 56±13,1 см, наименьшие результаты 
были выявлены у диагональных нападающих, гибкость в плечевом суставе в их 
группе составила 42,71±12,07 см. 

По второму тесту «Поднимание рук лежа на животе», определяющем гибкость 
в плечевом суставе, наиболее высокие показатели были выявлены у диагональных 
нападающих, он составляет 18,14±4,77 см, а наименьшие результаты были выявле-
ны у центральных блокирующих, гибкость в плечевом суставе в их группе состави-
ла 15,6±3,33 см. 

В третьем тесте «Мостик» определяли гибкость позвоночного столба волейбо-
листов разного игрового амплуа, наиболее высокие показатели были выявлены у 
связующих, он составлял 50,3±7,21 см. Уцентральных блокирующих этот показа-
тель составил 38,57±14,64 см. 

По четвертому тесту «Шпагат», определяющим гибкость тазобедренного су-
става, у связующих гибкость составляла 23,6±6,16 см, у диагональных нападающих 
17,71±10,16 см, у центральных блокирующих 19,8±4,18 см, а у либеро - 20,91±7,46 
см. 

Таким образом, выявленные показатели гибкости у волейболистов разного иг-
рового амплуа говорят о различном уровне развития гибкости как качества в обсле-
дованных суставах. Различия в показателях достоверны на 10-процентном уровне 
значимости по критерию Манна-Уитни. 
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Рис. 1. Изменение показателей гибкости волейболистов разного амплуа по тесту «Выкруты» 
 

Волейболисты за год занятий (январь 2021 – январь 2022 гг.) улучшили пока-
затели гибкости по всем четырем тестам. Наибольший абсолютный прирост показа-
телей гибкости наблюдается у либеро и связующих в тесте «Выкруты» на 4,14 и 3,9 
см соответственно и в тесте «Поднимание рук лежа на животе» у них же на 1,9 и 
2,16 см. Это объясняется тем, что в волейболе наиболее активно используется дви-
жения в плечевом поясе (рис. 1). 

В ходе исследования определено, что волейболисты разного игрового амплуа 
отличаются по уровню развития гибкости в плечевом и тазобедренном суставах. 
Количественно разница в показателях гибкости говорит о том, что связующие и ли-
беро обладают большей подвижностью в исследуемых суставах. 

В программу тренировки волейболистов необходимо включать упражнения 
для совершенствования гибкости в большем объеме, чем это предусмотрено про-
граммой. 

Предпочтительно развивать гибкость в плечевых суставах у диагональных 
нападающих, в меньшей степени у либеро, связующих и центральных блокирую-
щих. 

В работу тренеров-преподавателей рекомендовано внести методики развития 
гибкости в активно работающих суставах (плечевом и тазобедренном). 
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ВИДЕОМАТЕРИАЛЫ КАК ИНСТРУМЕНТ РАЗВИТИЯ 
РАЗЛИЧНЫХ ВИДОВ РЕЧЕВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 
Сизова Алина Витальевна 

 
Аннотация. Данное исследование направлено на анализ эффективности при-

менения видеоматериалов, способствующих формированию речевых навыков на 
уроках английского языках. Актуальность данного исследования обусловлена важ-
ностью увеличения мотивационного потенциала ученика при изучении английского 
языка и овладения коммуникативнойкомпетенцией. 

Ключевые слова: обучение, видеоматериалы, коммуникативная компетенция, 
английский язык, сериал «Westwood», речевые виды деятельности, инновационное 
обучение. 
 

VIDEO MATERIALS AS A TOOL FOR THE DEVELOPMENT OF VARIOUS 
TYPES OF SPEECH ACTIVITY 

 
Alina V. Sizova 

 
Abstract. This study is aimed at analyzing the effectiveness of the use of video mate-

rials that contribute to the formation of speech skills in English lessons. The relevance of 
this study is due to the importance of increasing the motivational potential of a student 
when learning English and mastering communicative competence. 

Keywords: teaching, video materials, communicative competence, English, TV se-
ries «Westwood», speech activities, innovative training. 
 

Одной из главных задач преподавателя иностранного языка является создание 
реальных и вымышленных ситуаций общения на изучаемом языке для овладения 
студентами коммуникативной компетенции, в чем могут помочь видеофильмы, так 
как они обеспечивают погружение в живую языковую реальность. 

Использование видеоматериалов способствует более эффективному изучению 
иностранного языка, предоставляя примеры реального языкового общения и созда-
вая коммуникативную атмосферу. Более того, видеоматериалы увеличивают моти-
вацию для изучения иностранного языка, делая учебный процесс более живым и 
эмоциональным. Они также способствуют созданию эффекта сопереживания с пер-
сонажами, формированию оценочного отношения к просматриваемому материалу и 
предоставляют возможность развития различных аспектов речевой деятельности и 
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социокультурной компетенции. Видеоматериалы также создают благоприятные 
условия для последующей творческой работы студентов, закрепления усвоенных 
знаний, умений и навыков, не требуя их активного участия, и позволяют выявить 
особенности невербального поведения носителей изучаемого языка [4, c. 75]. 

Применение видеозаписей на уроках иностранного языка способствует инди-
видуализации обучения и стимулирует речевую активность студентов. Видеофиль-
мы на уроках иностранного языка мотивируют студентов двумя способами: через 
интерес к самому фильму и осознание способности понять используемый язык. 

Видеоматериалы на уроках иностранного языка могут быть учебными или 
аутентичными. Учебные видеоматериалы разрабатываются специально для опреде-
ленных учебных материалов или являются автономными обучающими программа-
ми, которые можно использовать параллельно с различными учебниками. Аутен-
тичные видеоматериалы включают художественные и документальные фильмы, ре-
кламные ролики и другие материалы, используемые на иностранном языке в реаль-
ной жизни [2, c. 66]. 

При выборе видеоматериалов учителю важно обращать внимание на их каче-
ство, речь персонажей, язык и сюжет. Язык видеоматериалов должен быть совре-
менным и соответствовать нормам литературного языка, а сюжет не должен превы-
шать 10-15 минут или может быть разделен на эпизоды для использования на уроках 
[1, c. 12]. 

При использовании видео учитель может применять различные методы и тех-
ники, такие как использование только изображений, звукового сопровождения и 
стоп-кадров. С помощью этих подходов учащиеся могут выражать предположения, 
понимать контекст и взаимоотношения персонажей, а также описывать внешность и 
поведение персонажей. Преподаватель может варьировать подходы, чтобы помочь 
студентам лучше понимать языковые нюансы и контекст через визуальные и звуко-
вые элементы видео [3, c. 47]. 

Использование видеофильмов на уроках английского языка состоит из трех 
этапов: подготовки к просмотру, контроля понимания и развития речевой деятель-
ности. На первом этапе преподаватель вводит тему и выявляет ключевые аспекты 
фильма. Затем, во время просмотра, учитель контролирует понимание сюжета и об-
ращает внимание на языковые и невербальные средства общения персонажей. После 
просмотра преподаватель проверяет понимание материала и предлагает творческие 
задания для развития речевой деятельности. 

На основе работы с сериалом HBO Westworld (2016) нами было составлены 
следующие упражнения для развития различных речевых навыков. 

1. Контрольные вопросы по прослушанному эпизоду, способствующие оценке 
понимания услышанной лексики: Who are the newcomers? What are the narratives? 
What are the reveries? Why do the updated hosts have to be pulled out? Why was 
Dolores’s father replaced by another host? 

2. Контрольные вопросы на понимание сюжета услышанного, способствую-
щие формулировать устную/письменную речь: Guests on the train mention a «white 
hat». What were they referring to? What did the father whisper into Dolores’s ear? While 
having a chat on the terrace, operations leader Theresa Cullen corrected the park’s writer’s 
grammar. What mistake had he made? 
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3. Использование цитат для тренировки навыка поискового чтения по субтит-
рам: Which characters do the following lines belong to? In what context did they say 
them? Some people choose to see the ugliness in this world. The disarray.There's a path 
for everyone. Don't mind me. Just trying to look chivalrous. No offense, but I'd rather earn 
a woman's affection than pay for it. A hooker with hidden depths? Every man's dream. 

4. В качестве тренировки навыка внимательного слушания речи предлагается 
восстановить диалог с пропусками: 

T: I've been looking for you. 
B: I got a _____________ this morning. Didn't get much sleep last night. 
T: Forgive me if I'm not sympathetic to the ___________ of your sleep cycle, Mr. 

Lowe. Ford taking over the narrative launch at the 11th hour has made the board 
__________. 

5. Также полезным будет использование электронных ресурсов, cпособству-
ющих обогающению словарного запаса, развитию навыка чтения и письма на основе 
сериала: https://quizlet.com/218092451/episode-1-the-original-flash-
cards/?funnelUUID=03746e73-db21-4ad4-89f5-8b2112ca4c45. 

6. Вопросы для дискуссии перед просмотром эпизода и после него не только 
развивают навык говорения, но и увеличивают мотивацию ученика к дальнейшему 
просмотру. Благодаря дискуссии ученики формулируют собственную точку зрения 
на английском языке и учатся отстаивать собственную позицию: What do you know 
about the Wild West? Who is Arnold? What happened to him? What does Bernard have to 
do with it? 

7. На основе одного из эпизодов могут быть составлены видео с интерактив-
ными вставками, где учащиеся должны вписать свой ответ, тем самым развивая 
навык письма: https://en.islcollective.com/english-esl-video-lessons/grammar-practice/ 
general-grammar-practice/westworld-second-conditional/432357. 

8. В качестве упражнения на просмотровое или поисковое чтение может быть 
дана статья по сериалу: https://www.theguardian.com/tv-and-radio/2022/jun/27/ 
westworld-season-four-review-nothing-but-a-humdrum-dramedy-about-sad-singletons. 

9. Для развития навыка письма может быть предложено написание эссе: Does 
the world need androids? 

10. Также эффективным упражнением для развития навыка говорения может 
быть проведение дебатов после просмотра эпизода сериала: Does Maeve become 
conscious? Проведение дебатов не только улучшает речевой навык, но и способству-
ет развитию навыка работы в команде. 

Тем самым, мы приходим к выводу, что использование сериалов в качестве 
ресурса обучение английскому языку эффективно, так как может способствовать 
развитию всех видов речевой деятельности при работе с упражнениями после про-
смотра. Тем не менее важно отметить, что использование сериалов как инструмента 
обучения возможно лишь при владением учеником английским языком на уровне 
B1 и выше, так как большая часть услышанного должна быть понятна. 
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Аннотация. В статье рассмотрен принцип работы радиального двигателя 
как разновидности ДВС, способы, этапы проектирования, изготовления деталей и 
сборки прототипа, а также, преимущество демонстрации реальной физической 
модели для более глубокого понимания механического взаимодействия всех узлов 
устройства перед традиционными наглядными пособиями: схемой, рисунком. Дан-
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На сегодняшний день в Брянской области функционирует ряд учреждений до-
полнительного образования реализующих программы технической направленности. 
Важным элементом обучения здесь являются наглядные пособия. Но далеко не весь 
материал ребенок может усвоить без макета какого-либо устройства, просто по схе-
ме или рисунку. Особенно это касается устройств с множеством деталей и сложны-
ми механическими взаимодействиями между ними. Главная проблема качественной 
подачи материала в учреждениях дополнительного образования, а особенно в авто-, 
судо-, авиа объединениях, является нехватка макетов, которые могут позволить себе 
СПО и высшие учебные заведения. Это связано, в первую очередь с дороговизной 
производства. Проблема эта решается с помощью 3D-печати. Благодаря высокому 
темпу развития и роста аддитивных технологий, процесс производства макетов 
сильно удешевляется. 

Для решения проблемы с подачей учебного материала по механике в области 
моторостроения мы выбрали достаточно сложный вид двигателя внутреннего сгора-
ния – радиальный двигатель. Основная цель нашей работы – создание макета ради-
ального двигателя для наглядной демонстрации его работы обучающимся в учре-
ждениях дополнительного образования. Таким образом, идея создать наглядное по-
собие в помощь педагогам дополнительного образования переросло в полноценный 
проект. 

Радиальный двигатель преимущественно используется в авиастроении, так как 
ортодоксальной является тенденция уменьшения габаритов, предельного снижения 
веса конструкции, поэтому основное требование, предъявляемое к авиадвигателям – 
минимальная масса, сочетающаяся с максимальной эффективностью, а также про-
стоту в эксплуатации. 

Первые радиальные двигатели появились в начале XX века. Их изобретателем 
считается французский инженер Луи Вердье, запатентовавший конструкцию ради-
ального мотора в 1903 году. В 1909 году он представил опытный образец 5-
цилиндрового звездообразного двигателя воздушного охлаждения мощностью 30 
л.с. Дальнейшее развитие радиальные двигатели получили благодаря как раз таки 
авиации. В 1910 году американская компания Wright выпустила мотор Wright J-5 
(Whirlwind) мощностью 60 л.с., который стал первым серийным радиальным 
авиадвигателем. К середине 1930-х годов радиальные двигатели получили широкое 
распространение. 

Радиальный двигатель имеет цилиндры, расположенные звездообразно вокруг 
коленчатого вала. Каждый цилиндр работает как отдельный одноцилиндровый дви-
гатель, имеющий свой поршень, шатун и кривошип на коленвале. Основные компо-
ненты радиального двигателя: блок цилиндров, коленчатый вал, поршни и шатуны, 
картер, система смазки, система охлаждения. Блок цилиндров представляет собой 
жесткую кольцевую конструкцию. Цилиндры отлиты вместе с головками или при-
креплены к ним болтами. В центре блока расположен коленчатый вал, к которому 
через шатуны крепятся поршни. Каждый поршень имеет свой отдельный шатун. В 
нижней части находится картер, в котором собирается масло. Коленвал опирается на 
подшипники в картере. Система смазки под давлением подает масло к трущимся де-
талям двигателя. Система охлаждения отводит тепло от горячих узлов, используя 
воздух или жидкость. 
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Работая над созданием электронных деталей и сборки (рис. 1) в САПР Ком-
пас-3D, мы пришли к решению не только реализации физического макета, но и со-
зданию видеоурока, так как есть возможность демонстрации разнесения сборки (для 
изучения отдельных деталей) (рис. 2) и анимация работы устройства. 

Этапы работы над данным проектом следующие: 
1) поиск и анализ информации по теме; 
2) создание электронных деталей и сборки в САПР Компас-3D; 
3) разнесение сборки, анимация, сохранение в видеофайле; 
4) 3D-печать деталей, постобработка и физическая сборка прототипа. 
Спроектированная электронная модель и разработанный макет радиального 

двигателя наглядно демонстрирует основную концепцию и работу данного механи-
ческого устройства. 

 
Рис. 1. Радиальный двигатель в сборе 

 

 
Рис. 2. Радиальный двигатель. Разнесение сборки 
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УДК 78 
 

РОЛЬ МУЗЫКИ В ФОРМИРОВАНИИ ЛИЧНОСТИ ЧЕЛОВЕКА 
 

Тайц Марина Олеговна 
 

Аннотация. Одним из важнейших факторов, влияющих на формирование 
личности, являются средства массовой коммуникации, к которым помимо литера-
туры, театра, кино, телевидения, Интернета, музеев и др., относится и музыка. 
Музыка сопровождает человека всю его жизнь. Она – важнейшая составляющая 
жизни человека, без которой невозможно гармоническое развитие его личности. 
Цель работы – выяснить, как музыка влияет на формирование личности человека. 

Ключевые слова: формирование личности, гармоническое развитие личности, 
музыка, музыкальные формы. 
 

THE ROLE OF MUSIC IN THE FORMATION OF A HUMAN PERSONALITY 
 

Marina O. Taits 
 

Abstract. One of the most important factors influencing the formation of personality 
is the media of mass communication, which, in addition to literature, theater, cinema, tele-
vision, the Internet, museums, etc., also includes music. Music accompanies a person 
throughout his life. It is the most important component of a person’s life, without which 
the harmonious development of his personality is impossible. The purpose of the work is to 
find out how music influences the formation of a person’s personality. 

Keywords: personality formation, harmonious development of personality, music, 
musical forms. 
 

Формирование личности – это процесс становления личности в результате 
объективного влияния наследственности, среды, воспитания и собственной актив-
ности личности. Музыка – основа формирования личности человека, Музыкальное 
искусство позволяет совершенствовать и возвышать душу человека, формировать в 
нем основы прогрессивного и гуманного отношения к миру. 

Музыка – вид искусства, отражающая действительность в звуковых образах. 
Активное и непосредственное воздействие на внутренний мир человека – отличи-
тельная черта музыки. Звук как основа музыкальной образности и выразительности, 
специфическим образом организован и имеет интонационную природу. Интонация и 
делает музыку звучащим искусством, как бы вбирая многовековой речевой опыт, 
опыт ритмических движений, воплощенный в танце, театре, ораторском искусстве и 
т.п. 
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К средствам выразительности в музыке принадлежат различные музыкальные 
формы: мелодия, фактура, полифония, гармония, ритм, композиция и др. Музыка 
обладает ярко выраженными национальными чертами, проявляющимися в ее инто-
национном, мелодическом, ритмическом строе. В зависимости от средств, с помо-
щью которых воспроизводится музыка, различают вокальную, инструментальную, 
вокально-инструментальную музыку. Различают и виды музыки: симфоническая, 
оперная, камерная, эстрадная и др., ее жанры: песня, танец, соната, сюита, симфо-
ния, опера и др. Художественные образы в музыке обладают большой эмоциональ-
ной силой, способностью воплотить мироощущение человека. При этом каждая 
эпоха, культура вносят свои акценты в содержании музыки. 

Музыка возникла на низших ступенях развития человеческого общества и вы-
полняла тогда утилитарную роль: вначале ритуальную, а затем напев, повторяя ритм 
рабочих движений, облегчал их и способствовал труду; ритм служил объединению 
людей в едином процессе. Она закрепила и развила функцию звукового общения, 
связанную с человеческой речью. Музыка создает звуки особого свойства, которых 
нет в природе. Музыкальный звук имеет интонационную природу. Первым музы-
кальным инструментом был голос. Первичное музыкальное общение речевых инто-
наций происходило в народных мелодиях. Интонации человеческой речи, лежащие 
в основе музыкального образа, всегда эмоционально насыщены, сотканы из челове-
ческих чувств. Это и накладывает печать на особенности музыки, которая говорит с 
людьми на «непосредственном языке души», волнует человека, вызывает у него 
бесконечное многообразие эмоций и их оттенков. 

Музыка как средство развития человека формирует мыслительные процессы, 
образное восприятие действительности, чувство ритма и воображение, активирует 
память, обогащает его внутренний мир, является средством общения. 

Музыка влияет на формирование личности человека гораздо сложнее и силь-
нее, чем другие виды искусств. По словам известного музыковеда Б.М. Теплова, му-
зыка является особым видом познания. Она превращает все внешние воздействия в 
переживания и эмоциональный опыт, без которого личность не может состояться. 
Музыка связывает человека с окружающим миром через впечатления, через чувство. 
Музыка – одна из основ созидательной деятельности человека. 

Таким образом, специфические особенности музыки, ее способность выражать 
тончайшие оттенки чувств, психических состояний и воздействовать на глубинный 
мир человека делают понятной ту значительную роль, которая отводится ей как 
средству формирования личности человека на протяжении всей ее истории, начиная 
с глубокой древности. 
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ОСНОВЫ КОМПОЗИЦИИ И ЗНАКООБРАЗОВАНИЕ. УПРАЖНЕНИЕ 
«ГРАФИЧЕСКАЯ ПЯТИМИНУТКА» 

 
Тамахина Маргарита Александровна 

 
Аннотация. Учебно-методическое пособие «Основы композиции и знакообра-

зование» упражнение «Графическая пятиминутка» разработано педагогом допол-
нительного образования ГАУДО «ЦТТ Брянской области» Тамахиной М.А. Данное 
пособие является методической разработкой к Дополнительной общеобразова-
тельной общеразвивающей программе «Графический дизайн». В нем представлены 
упражнения, направленные на развитие у обучающихся навыков построения компо-
зиции. Продемонстрированы образцы заданий, ожидаемые результаты и рекомен-
дации к упражнениям. Данная разработка будет полезна для методистов и препо-
давателей Графического дизайна. 

Ключевые слова: дизайн, логотип, композиция, статика, динамика, ритм, 
симметрия, асимметрия. 
 

FUNDAMENTALS OF COMPOSITION AND SIGN FORMATION. EXERCISE 
«GRAPHIC FIVE-MINUTE» 

 
Margarita A. Tamakhina 

 
Abstract. The educational and methodical manual «Fundamentals of composition 

and sign formation» exercise «Graphic five-minute», was developed by the teacher of ad-
ditional education of the State Autonomous Institutions of Additional Education «Center 
for Technical Creativity of the Bryansk region», Tamakhina M.A. This manual is a meth-
odological development for the Additional general educational general development pro-
gram «Graphic Design». It presents exercises aimed at developing students' composition 
skills. Samples of tasks, expected results and recommendations for exercises are demon-
strated. This development will be useful for methodologists and teachers of Graphic De-
sign. 

Keywords: design, logo, composition, static, dynamics, rhythm, symmetry, asym-
metry. 
 

Слово «дизайн» встречается повсеместно, можно говорить о дизайне стола, 
компьютера, здания, узора на ткани, коллекции одежды, ресторана, кулинарного 
блюда, космической станции. Все изделия имеют свой дизайн. Таким образом, ди-
зайн многогранен. В разных сферах деятельности человека этот термин понимается 
по-разному. Он включает в себя и то, как выглядит изделие, и сам процесс проекти-
рования – изготовления, который приводит к конечному результату. 

Профессия графического дизайнера имеет несколько направлений, и один ди-
зайнер может работать либо в одном из них, либо совмещать два или три направле-
ния. К направлениям графического дизайна относятся: фирменный стиль и брен-
динг, разработка шрифтов, дизайн рекламы, дизайн книг, журналов и газет, дизайн 
для интернета. Графические дизайнеры работают в дизайн-студиях, брендинговых и 
рекламных агентствах, издательствах, на любых государственных предприятиях и в 
частных фирмах, предпочитающих держать в штате собственного дизайнера. 
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К важным качествам дизайнера относятся: развитый художественный вкус, 
образное и объемно-пространственное мышление, инициативность, креативность, 
изобретательность, чувство стиля, зрительная память, вовлеченность в современную 
культуру. 

Дизайнер должен владеть специализированными компьютерными программа-
ми: CorelDraw, AdobePhotoshop, AdobeIllustrator, AdobeInDesign и др. Он должен 
уметь выражать свои идеи в графике (что также часто называют рисунком от руки). 
Знать историю искусств, дизайна и их современного состояния. 

Современные виды искусства не являются исключением, как и в любом виде 
искусства, ключевую роль играет правильное расположение элементов, композиция 
произведения, позволяющая наиболее точно передать идею этого произведения. То 
есть выделить главные сюжетные линии, передать необходимое настроение и со-
блюсти при этом гармонию. Композиция (от лат. compositio) и является соединени-
ем (сочетанием) этих элементов в единое целое. 

В объединение «Графический дизайн» «Центра технического творчества 
Брянской области» очень часто записываются ребята, которые хотят связать свою 
жизнь с профессией дизайнера, но зачастую не имеющие художественного образо-
вания. А как сказано выше, дизайнер должен владеть знаниями и навыками работы с 
композицией. 

Обучение в объединение не ограничивается изучением графических редакто-
ров. Обучающиеся изучают не только информационные технологии, но и основы 
композиции, цветоведения и др. 

Овладеть основами знаний о композиции как специфической художественно-
творческой, деятельности человека помогут упражнения «Графическая пятиминут-
ка», представленные в этой статье. 

Цель данной методической разработки – раскрытие опыта проведения практи-
ческих упражнений по основам композиции, описание методики использования со-
временных технических и информационных средств обучения, осуществление связи 
теории с практикой. 

В методической разработке представлены элементы технологии проблемного 
обучения. Для обучающихся создается проблемная ситуация, для решения которой 
им необходимо проявить: знания графической программы и законов композиции, а 
также творчество и фантазию. 

«Графическая пятиминутка» – это упражнение, с которого начинается каждое 
занятие в объединении. В течение всего года обучающиеся отрабатывают навыки 
построения композиции по следующим разделам: 

• статическая композиция с геометрическими фигурами; 
• динамическая композиция с геометрическими фигурами; 
• метр с геометрическими фигурами; 
• ритм с геометрическими фигурами; 
• статическая композиция с геометрическими фигурами и шрифтом; 
• динамическая композиция с геометрическими фигурами и шрифтом; 
• метр с геометрическими фигурами и шрифтом; 
• ритм с геометрическими фигурами и шрифтом. 
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В этой статье будут представлены несколько первых упражнений. Педагог 
имеющий академическое художественное образование с легкостью сможет допол-
нять задания практически до бесконечности. 

Упражнение выполняется каждым учеником за ограниченный период време-
ни. В начале обучения детям необходимо 5-10 минут, к концу учебного года задание 
выполняется менее чем за 5 минут. Для более эффективного вовлечения детей мож-
но вводить элементы соревнования с поощрением. 

Упражнение №1. 
Круг 
В рабочем пространстве обучающиеся должны построить круг D = 50 мм и 

прямоугольник 80х10 мм. Из этих фигур необходимо составить статичную компо-
зицию, 3-5 вариантов. Задание выполняется 5-10 минут. 

 

 
 
Приблизительный результат. 
 

 
 

Это пример наиболее часто встречающихся вариантов композиции. У обуча-
ющихся будут и другие варианты, это не значит, что они не верны. Педагог должен 
определить их соответствие поставленной задаче. 

Для понимания цели проведения упражнения привожу пример товарных зна-
ков с подобными вариантами композиции: 
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Упражнение №2. 
Квадрат 
В рабочем пространстве обучающиеся должны построить квадрат 50х50 мм и 

прямоугольник 80х10 мм. Из этих фигур необходимо составить статичную компо-
зицию, 3-5 вариантов. Задание выполняется 5-10 минут. 

 

 
 

Приблизительный результат. Пример наиболее часто встречающихся вариан-
тов композиции. 
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Для понимания цели проведения упражнения привожу пример товарных зна-
ков с подобными вариантами композиции: 

 

 
 

Лучший вариант самоанализа и самооценки выполненного задания – это про-
смотр работ всей группой. В ходе которого, обучающиеся самостоятельно оценива-
ют результаты своей и чужой деятельности, другими словами в ходе обучения ребе-
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нок сам понимает свои ошибки, неточности, недочеты и находит пути их решения 
как коллективно, так и индивидуально. 

Основам композиции невозможно обучить, прочитав несколько лекций на эту 
тему. Знание и умение построения композиции – это результат длительной практи-
ческой работы. 

В учебной программе «Графический дизайн» Центра технического творчества 
Брянской области на тему «Основы композиции» отведено несколько занятий – это-
го недостаточно для формирования необходимых навыков. «Графическая пятими-
нутка» проводимая на каждом занятии, на протяжении 2-х лет обучения дает каче-
ственный результат. За это время у обучающихся формируется понимание и ощу-
щение гармоничной композиции. 

С информацией о последующих упражнениях можно ознакомиться в методи-
ческой разработке или на сайте ГАУДО «Центра технического творчества» 
http://cdtt32.ru. 

В методичке вы найдете информацию об оборудовании и программном обес-
печении необходимом для работы. Кроме этого перечень инструментов, функций, и 
палитр, с которыми должны быть знакомы обучающиеся. 
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Распространению танцевальной культуры в отдельных регионах страны. Проана-
лизирована последовательность появления национальных ансамблей и соответ-
ствующих учебных заведений. Отмечено, что система российского хореографиче-
ского образования проявляет попытки стать непрерывной, ведется работа над 
разделением общеразвивающих образовательных программ от предпрофессиональ-
ного, что дает возможность развиваться в области хореографического искусства 
всем желающим. 
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Abstract. This article reveals the issues of the formation of the country’s dance cul-

ture from primitive society to pre-professional additional education in the field of choreo-
graphic art «Choreographic Creativity». The issue of the emergence of folk dance and the 
development of the stage genre «Folk stage dance» is revealed. The main attention is paid 
to the spread of dance culture in certain regions of the country.The sequence of appear-
ance of national ensembles and corresponding educational institutions is analyzed. It is 
noted that the system of Russian choreographic education is trying to become continuous; 
work is underway to separate general developmental educational programs from pre-
professional ones, which makes it possible for everyone to develop in the field of choreo-
graphic art. 

Keywords: history, choreography, Russian choreographic education, federal state 
requirements, additional education, folk dance, choreographic art. 
 

В древности, еще в эпоху палеолита, когда люди не умели разговаривать, все 
свои эмоциональные состояния они выражали различными пластическими движе-
ниями. Люди собирались вокруг костра и танцем описывали весь свой день. Как они 
охотились, или занимались хозяйственной деятельностью. 

Позже, исполняя различные движения, обнаружили ритмичные звуки, а это 
породило пляску. А пляска дала начало человеческой культуре. 

Развитие Русской танцевальной культуры началось во времена правления царя 
Алексея Михайловича. Россия начала укреплять связи с Западной Европой и подо-
грело интерес знати к балету. 

Балет зародился в Италии, а свое развитие продолжил во Франции. «Король-
солнце» Людовик XIV в 1661 году открыл Королевскую академию музыки и танца, 
директором которой стал Пьер Бошан. Он первый создал правила исполнения танца. 
П. Бошан разделил движения на группы, в основе лежали выворотные позиции ног, 
всего их было 5, и 3 округленные позиции рук (ARRONDIE). Его классификация ра-
ботает, по сей день, а терминология на французском языке стала общей для танцо-
ров и хореографов всего мира [5]. 

Когда Алексей Михайлович создал при дворе иноземный балет, танцевальное 
искусство в России стало автономным. 

Во время правления Петра I в каждом дворянском доме появилась должность 
танцмейстера. В его обязанности входило воспитывать учеников и внушать им пра-
вила «политеса». Танцевальное искусство стало общедоступным. 

Единственным пережитком прошлого, которое мог позволить Император это 
народные танцы на Ассамблеях. В 1718 году был издан знаменитый указ положив-
ший начало публичным балам в России. Внедрение новой культуры проходило бо-
лезненно, поэтому регламент проведения Ассамблей подразумевал исполнение ев-
ропейских бальных танцев в определенном порядке, но и допускал деревенские 
пляски, так как они были более яркими и привычными. Что зародило особую танце-
вальную культуру в России. 

Зерна посаженые Петром I дали свои ростки во времена правления Анны 
Иоанновны. «Колыбелью Русского балета» и своеобразным центром театральной 
культуры стал первый в Росси кадетский корпус «Шляхетный корпус» или «Рыцар-
ская академия». Уроки танца там проводились три раза в неделю по четыре часа [7]. 



323 

Императрица стала приглашать  итальянских и немецких артистов и музыкан-
тов. Первое выступление труппы для массового зрителя состоялось 29 января 1736 
года, было приурочено ко дню рождения императрицы. Кадеты под руководством 
французского хореографа Жана Батиста Ланде принимали участие в составе корде-
балета. Такая практика была продолжена. С кадетами работали танцмейстеры из 
разных стран. Таким образом, воспитанники корпуса знакомились как с француз-
ской, так и с итальянской школами хореографического искусства. 

Ланде пользовался покровительством и предложил создать школу для подго-
товки артистов балета в России. 1 января 1738 года можно считать датой основания 
Танцевальной Ее Императорского величества школы. Она находилась в старом Зим-
нем Дворце. На данный момент Академия Русского балета имени А. Я. Вагановой 
[2]. 

Танцевальная культура России в виде придворного балета продолжала свое 
развитие в городах, но для жителей деревни танец был, по-прежнему, не доступен. 
За пределами города главенствовал жанр театрализованных представлений, который 
поддерживал развитие народной танцевальной культуры. После революционных со-
бытий правительством были предприняты все попытки сохранения и развития 
народной культуры. С целью восстановления и распространения народной культу-
ры, выученные танцоры, накладывали областные особенности русского танца и раз-
ных народностей на классическую хореографию, и демонстрировали это на различ-
ных сценических площадках. Таким образом, появился единственный в мире фор-
мат проявления творчества: художественная самодеятельность. Политика партии 
была одобрительна в данном вопросе, и народная художественная культура охвати-
ла всю страну. Появились различные танцевальные кружки, из них выросли профес-
сиональные танцевальные коллективы, все это повысило интерес к народной хорео-
графии и дало начало народно-сценическому танцу. 

Стали проводиться многочисленные смотры художественной самодеятельно-
сти. Обсуждение работы на «круглых столах», обмен опытом работы и информаци-
ей. Все это привело к появлению великих имен и профессиональных танцевальных 
коллективов. Самым первым в народно-сценическом танце стал Государственный 
ансамбль танца СССР под руководством Игоря Моисеева, ныне Государственный 
академический ансамбль танца им. И. Моисеева. Национальный заслуженный ака-
демический ансамбль танца Украины им. П. П. Вирского. Надежда Надеждина, де-
монстрируя образ Русской женщины, создала Ансамбль танца Березка. Сейчас: Гос-
ударственный академический хореографический ансамбль «Березка» имени Н.С. 
Надеждиной. 

Работа партии над сохранением национальной культуры дала толчок к разви-
тию танцевального творчества в республиках и регионах. Каждый год образовыва-
лись новые профессиональные коллективы: 

1932 год – Бурятский ансамбль песни и танца (Улан-Удэ); 
1934 год – Кабардино-Балкарский ансамбль песни и танца (Нальчик); 
1935 год – Дагестанский ансамбль песни и танца (Махачкала); 
1936 год – Карельский государственный ансамбль песни и танца «Кантеле» 

(Петрозаводск); 
1936 год – Удмуртский ансамбль песни и танца (Ижевск); 
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1937 год – Ансамбль песни и танца Татарии (Казань); 
1938 год – Армянский ансамбль песни и танца (Ереван); 
1938 год – Северо-Осетинский ансамбль песни и танца (Орджоникидзе); 
1938 год – Вокально-хореографический ансамбль рубаистов (Душанбе); 
1939 год – Марийский государственный ансамбль песни и танца (Йошкар-

Ола); 
1939 год – Узбекский ансамбль песни и танца (Ташкент); 
1939 год – Чечено-Ингушский ансамбль песни и танца (Грозный); 
1940 год – Литовский ансамбль песни и танца (Вильнюс); 
и др. [9]. 

Такой простор для хореографического творчества нашел отражения в умах 
людей. Но поступать в хореографические училища не у каждого была возможность. 
Туда поступают дети, обладающие определенными природными данными и кон-
кретным уровнем подготовки. Для простого ребенка путь к миру хореографии был 
очень коротким. Общеразвивающая программа в домах культуры клубах и кружках 
не давала раскрывать творческий потенциал талантливых детей в полной мере. 
Нужно было что-то более углубленное, чем самодеятельность. Поэтому развивались 
и специализированные внешкольные учреждения. Самыми известными были музы-
кальные школы. Сейчас это предполагает 3 ступени обучения: дополнительное об-
разование, среднее специальное и консерватория. Но это касается музыки, в хорео-
графии все немного сложнее. 

Работа Советского правительства, нацеленная на повышение культурного 
уровня населения, привела к появлению досуговых учреждений в каждом колхозе, 
политико-воспитательная работа подняла творческую активность масс на высокий 
уровень. В 1918 для детей рабочих Путиловского завода была организована художе-
ственная школа, где обучали не только музыке, но и рисованию и танцам. 

Именно в советское время появилось предпрофессиональное образование для 
детей. 

ДШИ – единственный в своем роде феномен в мировой педагогической прак-
тике. Школа искусств выполняет определенные функции: 

1) профессиональное самоопределение танцевально одаренных детей в про-
цессе сложившейся в России трехступенчатой подготовки кадров отрасли культуры 
и искусства (детская школа искусств – среднее специальное – творческий вуз); 

2) дает возможность большему количеству детей попробовать себя в сфере 
хореографического искусства, приобщиться к искусству [6]. 

Ранее в области хореографического искусства, школы искусств, как и студии, 
реализовывали общеразвивающие программы, и со временем, уже в современной 
Росси, значимость школ начала теряться, в студиях воспитанники получали больше 
сценического опыта, чем обучающиеся ДШИ. А грамотно обученных кадров ста-
новилось меньше. По той причине, что в среднее звено поступали талантливые, но 
не достаточно образованные абитуриенты. Попыткой решения данного вопроса 
было создание Федеральных государственных требований к минимуму содержания 
учебных программ в области искусства. Так во всех видах творческих школ появи-
лось предпрофессиональное образование. 
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Над образовательными программами работали лучшие методисты, совместно 
с педагогическим составом лучших школ страны. Они создали единую систему до-
полнительного хореографического образования по всей России, ранее этого не было. 

Все программы разработаны с учетом психолого-возрастных особенностей ре-
бенка, и ориентированы, в первую очередь на выявление талантливых детей в ран-
нем детстве и подготовку одаренных детей к поступлению в образовательные учре-
ждения, реализующие профессиональные образовательные программы в области 
хореографического искусства. 

ФГТ реализуется 2 разными сроками обучения. Методисты прекрасно пони-
мали, что предпрофессиональные программы смогут осваивать не все, а заниматься 
хореографией желающих много. Есть дети, талант которых развивается в старшем 
возрасте. Для этого дополнительное образование в школах искусств и хореографи-
ческих школах выглядят так: есть предпрофессиональная программа в области хо-
реографического искусства «Хореографическое творчество» сроком обучения 8 лет 
и еще один дополнительный год дается талантливым детям для подготовки к по-
ступлению в среднее звено. Начинается обучение в 6.6 лет, когда ребенок поступает 
в 1 класс. Дети проходят приемные просмотры, в хореографии у детей проверяют 
чувство ритма, координацию, природные физические данные, и музыкальную па-
мять. Также во внимание берется психологическое состояние поступающего. Ребе-
нок должен быть готов справляться с трудностями, и быть готов слышать замечания 
в свой адрес. 

Для детей, у которых есть огромное желание заниматься хореографией, но не 
все данные подходят для поступления, работает дополнительная общеразвивающая 
образовательная программа «Хореографическое искусство». Срок обучения такой 
программы 4 года. Приемные просмотры в этой программе не предусмотрены. По 
окончании четырех лет обучения дети раскрываются и проявляются, для способных 
детей есть предпрофессиональная программа в области хореографического искус-
ства «Хореографическое творчество» сроком обучения 5 лет и таким же дополни-
тельным годом для поступающих. В 6.6 (7) лет ребенок начинает заниматься хорео-
графией по общеразвивающей программе и заканчивает в возрасте 9 (10) лет и осо-
знанно поступает на предпрофессиональную программу еще на 5 лет. Данная обра-
зовательная программа, в отличие от хореографических училищ, дает возможность 
всем желающим развиваться в «мире танца». 

Приложение к приказу Министерства культуры Российской Федерации от 12 
марта 2012 № 158 написано: « 1.4. ФГТ ориентированы на: 

• воспитание и развитие у обучающихся личностных качеств, позволяю-
щих уважать и принимать духовные и культурные ценности разных народов; 
• формирование у обучающихся умения самостоятельно воспринимать и 
оценивать культурные ценности; 
• воспитание детей в творческой атмосфере, обстановке доброжелатель-
ности, эмоционально-нравственной отзывчивости, а также профессиональной 
требовательности; 
• формирование у одаренных детей комплекса знаний, умений и навыков, 
позволяющих в дальнейшем осваивать профессиональные образовательные 
программы в области хореографического искусства». 
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Предметные области и учебные предметы в предпрофессиональных образова-
тельных программах продуманы и прописаны с учетом основных профессиональ-
ных программ среднего профессионального и высшего профессионального образо-
вания в области хореографического искусства. 

На данный момент в нашей стране художественному образованию уделяется 
достаточно внимания. Министр культуры Любимова Ольга Борисовна введет поли-
тику возобновления культуры и культурного поведения в умах населения. Главным 
достижением на данный момент, является то, что на документальном уровне школы 
искусств, стали отдельным учебным заведением со своими целями и задачами. И 
дополнительное общеразвивающее образование существует отдельно от предпро-
фессионального, и уровень подготовки педагогического состава тоже разный. Что 
дает огромное преимущество для хореографического образования в России. Потому 
что: «ходить на танцы» и обучаться хореографическому искусству, имеет различное 
влияние на культурный уровень населения России. 
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