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СОЗДАНИЕ УСЛОВИЙ ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ И РАЗВИТИЯ 
 

 

УДК 37.013 

 
РАЗВИТИЕ ТВОРЧЕСКИХ СПОСОБНОСТЕЙ  

ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 

 

Ергалиева А.М.,  

студент, 

филиал Астраханского государственного университета им. В. Н. Татищева 

в г. Знаменске Астраханской области, 

г. Знаменск  

Андрис И.Е.,  

студент, 

филиал Астраханского государственного университета им. В. Н. Татищева 

в г. Знаменске Астраханской области, 

г. Знаменск  

Научный консультант: 

Гребенюк Е.Н., кандидат педагогических наук,  

доцент кафедры педагогики, психологии и гуманитарных дисциплин, 

филиал Астраханского государственного университета им. В. Н. Татищева 

в г. Знаменске Астраханской области, 

г. Знаменск 

 

Аннотация. В статье рассматривается проблема развития творческих способностей 

у детей дошкольного возраста. Дошкольное детство является благоприятным периодом 

для развития способностей к творчеству. Это изобразительная деятельность, музыкальное 

творчество, театрализованная деятельность, развитие воображения. Выделены основные усло-

вия для успешного развития творческих способностей. 

Ключевые слова: творчество, способности, дошкольник, воображение, деятельность, 

развитие, условия  

 

Понятием творчества охватываются все формы создания и появления нового на фоне 

существующего, стандартного. Часто творческие способности отождествляются со способно-

стями к различным видам художественной деятельности, с умением красиво рисовать, сочи-

нять стихи, писать музыку и т. д. 

Творческой деятельностью мы называем такую деятельность человека, которая создает 

нечто новое, все равно будет ли это созданное творческой деятельностью какой-нибудь вещью 

внешнего мира или известным построением ума или чувства, живущим и обнаруживающимся 

в самом человеке [1]. 

Дети с творческими способностями стремятся познавать окружающий их мир и откры-

вать что-то новое для себя. Они изобретательны и применяют свои знания на практике. У твор-

ческих личностей хорошо развиты фантазия и воображение: они могут разглядеть необычное 

в обычном. Они не боятся проявлять инициативу. 
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Творческое развитие у детей подразумевает нестандартный подход к определенной си-

туации, креативное решение задач. 

В. А. Сухомлинский писал: «В душе каждого ребёнка есть невидимые струны. Если 

тронуть их умелой рукой, они красиво зазвучат» [3]. 

Творческие способности – это не новый предмет исследования. Во все времена про-

блема их развития вызывала большой интерес. Однако в прошлом в обществе не возникало 

особой потребности в формировании и развитии творческих способностей личности. Таланты 

появлялись «сами собой», стихийно создавались шедевры литературы и искусства, соверша-

лись научные открытия. Но сейчас ситуация изменилась. Жизнь в эпоху становления инфор-

мационного общества становится все более разнообразной и сложной. И она требует от чело-

века не шаблонных, привычных действий, а подвижности, гибкости мышления, быстрой ори-

ентации и адаптации к новым условиям, творческого подхода к решению больших и малых 

проблем. Если учесть тот факт, что доля умственного труда почти во всех профессиях посто-

янно растет, и, следовательно, все большая часть исполнительской деятельности переклады-

вается на машины, то становится очевидным, что творческие способности человека следует 

признать самой существенной частью его интеллекта. А задача их развития, несомненно, яв-

ляется одной из важнейших задач в воспитании современного человека. «Ведь все культурные 

ценности, накопленные человечеством – результат творческой деятельности людей. И то, 

насколько продвинется вперед человеческое общество в будущем, будет определяться твор-

ческим потенциалом подрастающего поколения» [2]. 

Как считают исследователи, мозг ребенка особенно быстро растет и «дозревает» в пер-

вые годы жизни. Это «дозревание», т. е. рост количества клеток мозга и анатомических связей 

между ними зависит как от многообразия и интенсивности работы уже существующих струк-

тур, так и от того, насколько стимулируется средой образование новых. Но у ребенка начи-

нают развиваться только те способности, для развития которых имеются стимулы и условия 

к «моменту» этого созревания. Чем благоприятнее условия, чем ближе к оптимальным, 

тем успешнее начинается развитие, которое может достичь наибольшей высоты, и ребенок 

может стать способным, талантливым и гениальным.   

Если эти возможности не используются, если ребенок не занимается необходимыми 

видами деятельности, то эти возможности начинают утрачиваться, деградировать. 

С психологической точки зрения дошкольное детство является благоприятным перио-

дом для развития творческих способностей потому, что в этом возрасте дети чрезвычайно лю-

бознательны, у них есть огромное желание познавать окружающий мир. А родители и педа-

гоги, сообщая детям знания, поощряя любознательность, вовлекая их в различные виды дея-

тельности, способствуют расширению детского опыта [1]. Таким образом, накопление опыта 
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и знаний является необходимой предпосылкой для будущей творческой деятельности. Из-

вестно, что мышление дошкольников более свободно, чем мышление старших детей. Оно бо-

лее свободно и независимо. Именно это и следует развивать в ребёнке. Дошкольное детство – 

наиболее благоприятный период для развития творческого воображения. Дошкольный возраст 

даёт прекрасные возможности для развития способностей к творчеству. 
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Младший школьный возраст – наиболее благоприятный период развития творческих 

способностей и формирования креативности личности. Детям этого возраста свойственны 

склонность к творчеству и фантазированию; повышенная впечатлительность и развитая эмпа-

тия; стремление познать все новое и умение радоваться жизни; развитое образное мышление 

и поэтическое восприятие мира; любознательность и потребность в самовыражении [2]. По-

требность младших школьников в самовыражении воплощается в их творчестве – они с удо-

вольствием лепят, рисуют, конструируют, проявляя при этом огромную фантазию и выдумку. 

Творчество проявляется во всех сферах их деятельности. Создание вербальных текстов – одно 

из проявлений детского творчества.  

Как отмечает Т. А. Гридина, неосознанное про явление потребности в реализации твор-

ческих литературных способностей. Данная потребность может быть осознанно реализована 

в процессе написания авторских сказок, фантастических рассказов, школьных сочинений 

и даже небольших стихотворений [1]. Вербальная креативность – это наличие оригинальных, 

неповторяющихся слов и выражений, появляющихся у респондента за короткий отрезок вре-

мени (в течение двух минут). По результатам исследования с 6 до 8 лет среднее количество 

оригинальных слов на возрастную выборку постепенно увеличивается, в 9 лет наблюдается 

резкий резкое снижение, в 11 лет – снова увеличение. Снижение количества оригинальных 

слов детей 10 летнего возраста происходит на фоне резкого увеличения словарного запаса. 
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Такое положение можно объяснить следующими факторами: 1) повышением учебной 

нагрузки, направленной на пополнение научных знаний ребенка, развитие у него теоретиче-

ского и конвергентного мышления, мыслительных операций анализа и синтеза; 2) снижением 

мотивации к учебной деятельности в 10 лет – и, которая была очень высокая в I–II классах. 

В целом, как видно из результатов, вербальная креативность активно формируется в млад-

шем школьном возрасте. Это требует специальной работы по выявлению и развитию данного каче-

ства, способствующего полноценному и гармоничному развитию личности. Для этого существует 

программа, представляющая собой комплекс упражнений по формированию вербальной креатив-

ности и развитию необходимых для этого психических процессов (творческое воображение, ассо-

циативное и образное мышление, память и речевая деятельность). Упражнения в программе разра-

ботаны и подобраны в соответствии с возрастными особенностями младших школьников. Про-

грамма включает два комплекса упражнений (первый для учащихся 6 (7) – 8 (9) лет, второй – 

для учащихся 9 (10) –11 (12) лет), выстроенных в логической последовательности по принципу      

«от простого к сложному». Они способствуют развитию воображения, фантазии, образного мыш-

ления, а также формированию способности видеть образы в окружающем мире и манипулировать 

ими. Это упражнения типа: «Волшебная мыльная пена». Создание на белой бумаге оттиска от цвет-

ной пены, полученной при смешивании жидкой краски с шампунем (для 6 (7) – 8 (9) лет); «Дорисуй 

рисунок»; «Волшебная клякса». Получение рисунка или образа из большой цветной кляксы            

при помощи выдувания воздуха из обычной трубочки; «Чудесная пленка». Получение абстрактного 

или конкретного образа, пейзажа путем наложения и плотного прижимания пленки к листу картона 

с красками разного цвета, выдавленными из тюбиков; «Чудесные шарики».  

Систематическое использование приведенных выше упражнений способствует разви-

тию не только вербальной креативности младших школьников, но и их личностных качеств. 

Итак, наиболее благоприятным периодом для развития вербальной креативности является 

младший школьный возраст. Эти упражнения достаточно сложные, трудоемкие, их выполне-

ние требует определенного времени.  
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Проблема формирования познавательной сферы у дошкольников – одна из самых акту-

альных в детской психологии, поскольку взаимодействие человека с окружающим миром воз-

можно благодаря его активности и деятельности. Активность является непременной предпо-

сылкой формирования умственных качеств личности, ее самостоятельности и инициативно-

сти. И поэтому сейчас современные программы предусматривают формирование у дошколь-

ников не отдельных фрагментарных «облегченных» знаний об окружающем, а вполне досто-

верных элементарных систем представлений о различных свойствах и отношениях предметов 

и явлений. К вопросу развития познавательной активности обращались многие исследователи 

и практики (Л. С. Выготский, Д. Б. Годовикова, В. В. Голицын, В. В. Давыдов, В. В. Зайко, 

А. Н. Леонтьев, Т. А. Серебрякова, Т. И. Шамова, В. В. Щетинина, Г. И. Щукина и др.). 

И в настоящее время эта проблема остается актуальной.  

Активность является наиболее общей категорией в исследованиях природы психики, 

психического развития, познавательных и творческих возможностей личности. Активность – 

предмет исследования различных наук, естественных и общественных. Каждая наука иссле-

дует специфические для нее закономерности порождения, развития, динамику активности. 
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В системе познавательных процессов активность наиболее отчетливо выступает на трех суще-

ственно различных уровнях, различающихся специфическими особенностями саморегуляции 

[1]. В продуктивной познавательной активности эти уровни выражаются: 1) как активность 

внимания, вызываемая новизной стимула и разворачивающаяся в систему ориентировочно-

исследовательской деятельности; 2) как личностная активность, выражающаяся в форме «ин-

теллектуальной инициативы», «надситуативной активности», «самореализации» личности [2]. 

Под познавательной активностью детей дошкольного возраста примем активность, которая 

проявляется в процессе познания, непосредственно в поисковой деятельности. Она выража-

ется в увлеченном принятии информации, в самостоятельном поиске ответов на интересую-

щие вопросы, в проявлении творческого начала. Также важной характеристикой познаватель-

ной активности является умение усваивать способы познания и использовать приобретённый 

опыт в дальнейшем. Во многих исследованиях содержанием поисковой деятельности ребенка 

являются различные объекты: природные явления (Т. А. Куликова, и др.), материалы предмет-

ного мира (О. В. Дыбина, В. В. Щетинина), математические понятия (Н. Е. Веракса, Т. И. Еро-

феева и др.), физические категории (Н. В. Абакелия, И. С. Фрейдкин), материал конструктив-

ной деятельности (Л. А. Парамонова, Г. В. Уродовских), художественные тексты (Е. Д. Бод-

рова), географические объекты (В. И. Каразану), дидактические игры и игрушки (Д. В. Цих-

винская) и др. Исследования А. Серебряковой, В. В. Щетининой и др. свидетельствуют о том, 

что в дошкольных учреждениях воспитателями, родителями, недостаточно учитываются осо-

бенности и дидактический потенциал поисковой деятельности дошкольников в формировании 

познавательной активности. Использование поисковой деятельности характеризуется эпизо-

дичностью, позицией взрослого «над» ребенком, отсутствием системы в использовании поис-

ковой деятельности и осмысленной организации. Как говорилось ранее, познавательная ак-

тивность развивается из потребности в новых впечатлениях, которая присуща каждому чело-

веку от рождения. В дошкольном возрасте на основе этой потребности, в процессе развития 

ориентировочно-исследовательской деятельности, у ребенка формируется стремление узнать 

и открыть для себя как можно больше нового. Исследовательская деятельность обогащает его 

память, активизирует мыслительные процессы, стимулирует развитие речи, становится сти-

мулом личностного развитии. Деятельность дошкольника существенно зависит от внешних 

и внутренних условий присвоения им опыта, накопленного человечеством, и, конечно, огром-

ная роль в этом вопросе принадлежит взрослому, особенно родителям [1]. Создавая условия, 

взрослый раскрывает перед детьми средства и способы познания мира, формирует основы 

личностной культуры, в том числе культуры познания. При этом степень проявления актив-

ности как личностного качества ребенка зависит от характера и содержания деятельности 

и выполнения им функций в этом процессе. 
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В современном мире школа является организацией с определенно заданными задачами 

и функциями, но при этом школы значительно отличаются одна от другой способами органи-

зации деятельности, средствами решения поставленных задач. Ни для кого не секрет, что для 

сегодняшних родителей выбор школы является трудной проблемой, и каждый старается по-

добрать для своего ребенка лучшую, на его взгляд, школу. Чем же объясняется, что в одну 

школу родители отдают детей с удовольствием, а в другую – нет? Конечно, в значительной 

степени выбор определяется образовательными результатами, которые показывают ученики 

школы и ее выпускники. Но это не единственный фактор, делающий школу привлекательной. 

Мы считаем, что на выбор школы влияют такие факторы, как инновационные педагогические 

технологии, авторские программы, уровневое содержание образования, формы организации 

учебного процесса. Образовательная среда школы в настоящее время может стать инструмен-

том развития и воспитания при условии целенаправленного использования ее возможностей 

в работе с детьми. Влияние образовательной среды во многом обусловлено восприятием уча-

щимися, их включенностью в процесс ее создания и совершенствования. Эффективность осво-

ения этого пространства со стороны ребенка зависит от того, каким он его видит. Образова-

тельная среда школы может стать средством развития потенциала личности воспитанника 



15 

только в том случае, если она будет пространством общности детей и взрослых – родителей, 

педагогов, наполненным реальными и значимыми вопросами, на которые необходимо найти 

ответы, если все субъекты функционирования пространства воспринимают среду как свою 

собственную территорию, за которую они несут ответственность. В большинстве зарубежных 

исследований образовательная среда оценивается в терминах «эффективности школы» как со-

циальной системы эмоционального климата, личностного благополучия, особенностей мик-

рокультуры, качества воспитательно-образовательного процесса [1]. При этом констатиру-

ется, что не существует заранее заданного сочетания показателей, которые бы определили 

«эффективную школу», поскольку каждая школа уникальна. С точки зрения американских ис-

следователей, более значимым фактором школьной эффективности выступает организацион-

ный, обеспечивающий солидарность представлений учителей о своем профессиональном 

долге, их умение увязать личные педагогические философии как друг с другом, так и с учащи-

мися, поддержку автономной инициативы учителей администрацией школы [2]. Наиболее тео-

ретически проработанным в отечественной психологии является подход В. И. Слободчикова, 

который, с одной стороны, вписывает образовательную среду в механизмы развития ребенка, 

определяя тем самым ее целевое и функциональное назначение, а с другой выделяет ее истоки 

в предметности культуры общества [2]. Хорошо организованная образовательная среда 

школы, таким образом, способствует достижению предметных, метапредметных и личност-

ных результатов образования, но не гарантирует достижения личностных результатов образо-

вания. Cистемный подход к построению образовательной среды предполагает выделение его 

особенностей и рассмотрение их с позиций системообразующих связей, иерархических отно-

шений, структурных характеристик. Под образовательной развивающей средой В. А. Ясвин 

понимает систему влияний и условий формирования личности по заданному образцу, а также 

возможностей для ее развития, содержащихся в социальном и пространственно-предметном 

окружении [2]. В структуре образовательной развивающей среды акцентируется ее значение, 

связанное с процессом формирования личности обучающегося по определенному образцу. 

Структура образовательной среды включает в себя, по В. А. Ясвину , три базовых компонента: 

пространственно-предметный, т. е. пространственно-предметные условия и возможности   

осуществления обучения, воспитания и социализации обучающихся; социальный, т. е. про-

странство условий и возможностей, которое создается в межличностном взаимодействии 

между субъектами учебно-воспитательного процесса (обучающимися, педагогами, админи-

страцией, родителями, психологами и др.); психодидактический, т. е. комплекс образователь-

ных технологий (содержания и методов обучения и воспитания), построенных на тех или 

иных психологических и дидактических основаниях. Синергетический подход к взаимосвязи 

этих компонентов обеспечит эффективность образовательного процесса в современной школе. 
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Творческое мышление является важным компонентом развития личности учащегося, 

оно позволяет человеку ставить новые проблемы, находить новые решения в условиях неопре-

деленности, множества выборов, делать открытия. При этом исследования психологов и педа-

гогов показывают, что формирование творчества личности необходимо начинать как можно 

раньше. Уровень развития творческого мышления, достигаемый в дошкольном возрасте, 

имеет существенное значение для всей последующей жизни человека.  

Несмотря на многочисленные исследования в области психологии творческих способно-

стей, сущность творческого мышления остается противоречивой и раскрытой не в полной мере. 

Осознавая актуальность развития творческого мышления детей разного возраста, особое 

внимание в нашем исследовании мы уделили детям старшего дошкольного возраста, который 

во многом является сензитивным в плане развития творческих возможностей старшего дошколь-

ника, в том числе его творческого мышления. Для современной системы дошкольного образова-

ния это важная проблема, особенно в ситуации подготовки ребенка к школьному обучению. 

Мы считаем, что целенаправленное и систематическое использование программы с ис-

пользованием игр, техник и упражнений, направленных на развитие творческого воображения, 

мышления, фантазии будет способствовать развитию мышления детей старшего дошкольного 
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возраста. Эта позиция выражена в суждениях Ш. А. Амонашвили, который считает, что 

«у каждого ребенка своя особая миссия» и чтобы он выполнил ее, педагогу необходим косми-

ческий взгляд на личность ребенка [1]. В условиях нового образовательного пространства по-

является необходимость в таком результате, который определяется не только суммой усвоен-

ных знаний и умений, но и готовностью ребенка к творчеству, что порождает необходимость 

раннего развития творческого (креативного) мышления у детей дошкольного возраста. Разви-

тие творческих возможностей ребенка важно на всех этапах его дальнейшей жизни, но особое 

значение имеет формирование творческого мышления в старшем дошкольном возрасте. Со-

гласно мысли Л.С. Выготского, успешное развитие детей с самых ранних лет без творчества 

затруднительно и почти невозможно, поскольку творческое начало заложено в природе самого 

ребенка. Именно этим обусловливается особое место творчества в любой сознательной дея-

тельности старшего дошкольника [2]. 

В широком смысле творчества понимается, прежде всего, как открытие нового: новых 

объектов, знаний, проблем, новых способов их решения. Феномен творчества с давних времен 

(от античности до классики и современности) привлекает к себе представителей самых разных 

научных и художественных областей, которые: а) изучают его природу (Платон, Р. Декарт, 

А. Бергсон, Г. С. Батищев, А. Ф. Лосев и др.); исследуют «рождение новых идей» и роль ин-

туиции в научном познании (В. А. Цапок, Л. Шульц, А. Бергсон, Е. Н. Князев, С. Т. Курдю-

мов); изучают формы творческой деятельности (А. Пуанкаре, А. Эйкен, М. Арнаудов, 

И. И. Родный и др.). В рамках антропологии, нейрофизиологии, психологии разрабатываются 

когнитивные концепции творчества (М. С. Бернштейн, В. М. Бехтерев, А. В. Брушлинский, 

С. Л. Рубинштейн и др.). Самые разные аспекты творчества основательно изучаются веду-

щими зарубежными (Дж. Гилфорд, Е. П. Торренс, Л. Термен, Р. Стернберг, М. Волах и др.) 

и отечественными (В. Л. Данилова, П. Я. Гальперин, З. И. Калмыкова, Д. Б. Богоявленский, 

Я. А. Пономарев, В. Н. Пушкин, В. Д. Шадриков, В. Н. Дружинин и др.) учеными, которые 

специальное внимание уделяют выявлению природы и механизмов творческой деятельности, 

специфики творческого мышления.  

Дошкольное образовательное учреждение представляет собой фундамент, на котором 

основывается все последующее обучение и воспитание подрастающего поколения. Именно 

здесь формируются основы качеств личности, создаются условия для формирования развитой 

и самостоятельно мыслящей личности. Разработка и развитие нового содержания дошколь-

ного образования стимулируют исследователей и педагогов-практиков создавать новые обу-

чающие методы и приемы, которые способствовали бы не только успешному овладению 

детьми знаниями и умениями, но и развитию у них познавательной активности, творческого 

(креативного) мышления [3]. 
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Реформы современного начального образования предполагают ориентацию на разви-

тие личности учащихся, формирование думающего, социально-активного человека и это 

во многом обуславливает важность исследования процесса развития критического мышления 

школьников, начиная с начальных классов. Дети должны уметь принимать правильные реше-

ния, быть готовыми к изменениям, чтобы продуктивно и созидательно учувствовать в жизни 

общества. Одной и задач начального образования является формирование функциональной 

грамотности на основе базовых знаний о человеке, природе и обществе, что позволяет разви-

вать навыки поиска, анализа и интерпретации информации на основе критического мышления 

в соответствии с возрастными возможностями детей. 

Поскольку учебная деятельность является в этом возрасте ведущей, именно она оказы-

вает наибольшее воздействие на формирование критического мышления младших школьни-

ков (В. В. Давыдов, А. К. Маркова и др.). Учебная деятельность способствует развитию у ре-

бенка особой интеллектуальной рефлексии, связанной с применением таких умственных     

операций как анализ учебных задач, мысленное планирование, произвольное внимание, мне-

монические действия, решение задач, организация и контроль исполнительских действий. 

Большое влияние на проблему формирования и развития критического мышление ока-

зали следующие идеи отечественных психологов и педагогов:  

1) концепция Л. С. Выготского о зоне ближайшего развития, в которой подчеркива-

ется, что обучение основывается как на еще не созревших психических функциях, формирует 

их, так и на завершенных фазах развития;  



21 

2) теории развивающего обучения Д. Б. Эльконина и В. В. Давыдова, в основе кото-

рых лежит усвоение научных понятий;  

3) практический опыт Ш. А. Амонашвили и В. А. Сухомлинского в развитии позна-

вательной деятельности учащихся, когда есть возможность противоречить педагогу, выражать 

собственные мысли;  

4) исследования А. С. Байрамова, С. И. Векслера, В. М. Синельниковой, посвященные 

развитию умений самостоятельно осмысливать информацию, делать собственные выводы, ре-

шать нестандартные задачи, замечать свои ошибки и ошибки сверстников, то есть все те уме-

ния, которые характеризуют критическое мышление младших школьников. 

Ранее ученые полагали, что для большинства учащихся начальных классов свой-

ственны низкий самоконтроль, образность мышления, подражательность, эмоциональность 

и т. п., и поэтому они с недоверием относились к развитию критического мышления у млад-

ших школьников. Однако современные исследования доказывают, что определенные компо-

ненты критического мышления важно развивать именно в начальных классах, иначе в старшей 

школе это сделать будет гораздо сложнее [5]. 

Исследователи определили следующие основные элементы критического стиля мыш-

ления школьников: 

1. Способность видеть и реализовывать нестандартные способы решения задач. 

2. Уверенная ориентировка в учебной информации, критическая оценка степени до-

стоверности информации. 

3. Умение отстаивать собственную точку зрения и при необходимости пересматривать ее. 

4. Готовность к конструктивному диалогу. 

5. Способность самостоятельно и критически оценивать свой уровень сформирован-

ности различных умений и навыков. 

6. Подготовка к будущей профессиональной деятельности с осознанием всех этапов 

своего учебного маршрута [3]. 

Л. В. Байбородова, В. В. Белкина выделяют три уровня критичности [1]: 

1. Уровень «зарождающейся» критичности: дети замечают в изображении объектов 

познания ошибки, противоречия, но они пока не могут осознать и объяснить их. 

2. Уровень «констатирующей» критичности: дети находят допущенные в объекте по-

знания ошибки, противоречия, но не стремятся раскрыть источник их возникновения. 

3. Уровень «корригирующей» критичности: дети не только воспринимают объект по-

знания во взаимосвязи и взаимозависимости его частей и деталей, находят допущенные в них 

ошибки, противоречия, но и осознают причины их возникновения, а также находят пути 

и средства их устранения. 
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Систему различных психолого-педагогических приемов, мотивирующих школьников 

к исследовательской творческой активности, которые помогают ребенку осознать материал, 

обобщить полученную информацию в процессе обучения называют образовательная техноло-

гия развития критического мышления [2]. 

Выделяются следующие особенности учебного процесса, основанные на принципах 

критического мышления: 

 обучение обязательно осуществляется как исследование школьниками конкретной 

темы, которое организованно через интерактивное взаимодействие между детьми и педагогом; 

 учебный процесс предполагает применение задач, решение которых требует более 

высокого уровня мышления; 

 учитель в этом процессе использует стратегию постоянной оценки результатов 

с применением обратной связи «ученики-учитель»; 

 учащиеся должны иметь достаточные способности воспринимать схемы и графики, 

анализировать аргументы, оперировать доводами и формулировать умозаключения.  

 ученики должны быть мотивированы для обсуждения проблем, поддержания диа-

лога, они должны работать все вместе на достижение общей цели, чтобы достичь согласия, 

даже если это «согласие не соглашаться».  

 в результате обучения дети не просто усваивают факты или чужие мысли, а вырабаты-

вают собственное мнение путем применения к информации определённых приёмов мышления [6]. 

Формирование критически мыслящего человека возможно при соблюдении ряда под-

ходов при организации учебно-воспитательного процесса: 

 одновременное освоение предметного содержания и приемов критического мышления; 

 диалогическая позиция учителя или взрослого при освоении умений критичности 

мышления; 

 многократное произвольное вариативное применение упражнений; 

 активная деятельность учащихся в процессе формирования критического мышления; 

 технологии обучения, позволяющие детям центрироваться на предмете, а не педагоге; 

 создание особого пространства взаимодействия между детьми, предполагающего 

возможность «учиться сообща» для тренировки критического мышления и других мыслитель-

ных навыков [4]. 

Следовательно, только ежедневная кропотливая работа учителя и ученика, из урока 

в урок приведет к постепенному формированию критического мышления, поскольку практи-

чески невозможно научить детей мыслить критически с первого урока. Сложно определить 

конкретный алгоритм действий педагога по формированию навыков критического мышления 

у школьников, однако можно определить конкретные психолого-педагогические условия, 
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при организации которых можно стимулировать критическое мышление учащихся: создание 

свободной атмосферы для высказывания большого количества различных точек зрения и спо-

собов решения проблем; обязательная запись всех предположений, размышления над ними, 

определение их правильности или ошибочности; коллективное обсуждение предложенных ре-

шений и формирование у детей чувства ответственности за их принятие; воспитание уважения 

к мнению других людей. 
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В современном мире проблема развития речи детей наиболее актуальная. Ежегодно 

проводится ряд реформ по разработке различных логопедических программ. Вопросом разви-

тия речи занимались многие ученые и педагоги. 

Совсем непродолжительный период в отечественной науке (психологии) речь рассмат-

ривалась, по мнению Л. С. Выготского, как психическое явление, как самостоятельная высшая 

психическая функция, как культурная форма поведения [1]. 

С. Л. Рубинштейн утверждал, что речь – форма существования сознания (мыслей, 

чувств, переживаний) для другого, служащая средством общения с ним, и форма обобщенного 

отражения действительности [4]. 

М. Мантессори считает, что зона развития речи – процесс естественный, природный, 

происходящий на основе генетического, сенсорного и социального развития [3]. 

В последние годы логопеды, педагоги, психологи стали замечать, что детей с задерж-

кой развития речи становится все больше. И самое не приятное в том, что причина не во врож-

денных или приобретенных физических и умственных патологиях, а в ставших необходимыми 

в повседневной жизни гаджетах. 

Гаджеты стали заменять нам реальное общение. Придя домой после трудового и тяже-

лого дня, родителям проще дать ребенку планшет, телефон, включить телевизор, чтобы избе-

жать общения с ребёнком и отдохнуть от возложенных бытовых проблем. 
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Вспомним, как было не так давно. Дети по возвращении из детского сада играли в иг-

рушки, окунаясь в свой удивительный микромир интересных и увлекательных, а также стра-

тегических игр. Самостоятельно занимались конструированием из кубиков, а также из пред-

метов бытового обихода. Развивали фантазию, мышление, кругозор. Вели активный диалог 

с родителями. С большим энтузиазмом ждали, когда будет им прочтено на ночь и чем закон-

чится сказка. Эти важные этапы в жизни позволяли детям развиваться в естественной среде, 

а следовательно, и речь развивалась в нормальном возрастном темпе.  

По мнению Л. С. Выготского, развитие устной речи, вероятно, самое удобное явление 

для того, чтобы проследить механизм формирования поведения и сопоставить подход к этим 

явлениям, типичный для учения об условных рефлексах, с психологическим подходом к ним. 

Развитие речи представляет прежде всего историю того, как формируется одна из важнейших 

функций культурного поведения ребенка, лежащая в основе накопления его культурного 

опыта. Именно потому, что эта тема имеет такое центральное значение, по существу, мы 

и начинаем с нее рассмотрение конкретных сторон развития детского поведения [1]. 

Для ребёнка необходим взрослый человек на этапе дошкольного детства, который бу-

дет ему другом, наставником, помощником во всём. Важным стимулом развития речи является 

общение со взрослым на основе характерной для данного возрастного этапа ведущей деятель-

ности. Если взрослый будет проявлять искренний интерес, уделять больше количество вре-

мени малышу, это в дальнейшем благотворно скажется на развитии речи. Ведь развитие про-

исходит в деятельности, а ведущим видом деятельности у дошкольников является игра. 

Таким образом в век цифровых достижений не стоит на ранних этапах развития знако-

мить ребенка с гаджетами, пренебрегать общение родителей, чтобы сформировать интерес 

к познавательной деятельности, а не только к развлекательной. 
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Духовно-нравственное воспитание детей всегда занимало важнейшее место в работе 

школы. Ему посвятили немало внимания в своих сочинениях Я. А. Коменский, К. Д. Ушин-

ский, А. С. Макаренко, В. А. Сухомлинский и др. Это объясняется тем, что важнейшей задачей 

формирования личности является ее духовно-нравственное воспитание. 

Воспитание – это прежде всего проектирование способов отношений к людям и к са-

мому себе, а также отношений к труду, к вещам, к природе, к обществу в целом. Личность есть 

совокупность собственных отношений к окружающему миру. При характеристике человека 

его отношение к другим является определяющим фактором. 

Духовно-нравственное воспитание имеет своим предметом образование и управление 

чувствами и волей детей. Если человек не может напрягать свою волю, если не может подчи-

нить волевой регуляции свои действия, то это приведет к неуправляемости эмоций и чувств, 

что неприемлемо для воспитанного и добросердечного человека. Духовно-нравственное вос-

питание заключается в воспитании духа, воспитании чувства справедливости и доброты. 

Предмет духовно-нравственного воспитания заключается в создании условий для разви-

тия ребенка в соответствии с его природными наклонностями, направленными на пользу обще-

ственного прогресса. При рождении душа человеческая не имеет ни понятий, ни потребностей. 
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Способности чувствовать, мыслить, хотеть ребенок приобретает в виде задатков и возможно-

стей. Однако эти задатки у разных детей тоже разные. При отсутствии соответствующих усло-

вий человек с гениальными задатками может остаться диким по сравнению с воспитанным 

и образованным. Поэтому предмет духовно-нравственного воспитания есть изучение условий 

формирования общественно полезных духовных свойств. В его структуре можно выделить 

четыре основных правила: 

 не делай другим того, чего не желаешь себе. Это правило создает условие для творе-

ния благородных, благоразумных, благорассудочных, благовоспитанных или добродетель-

ных, добропорядочных, добросоветстных, доброжелательных, добросердечных поступков; 

 творите для других добро, если для этого у вас есть возможности. Это правило учит 

быть человечным, не оставлять другого в беде, а сочувствовать и помогать тем, кто нуждается 

в помощи. В соответствии с этим правилом человек учится сопереживать, ставить себя на ме-

сто другого, чужое горе переживать как свое собственное; 

 будьте патриотами своей нации и своей страны, защищайте свое отечество. Данное 

нравственное правило поможет детям любить свою родину, свой народ. Оно направлено 

на внедрение в сознание чувства гордости за принадлежность именно к этой стране, незави-

симо от ее экономического, климатического или другого положения. Через соблюдение этого 

правила дети должны вырасти патриотами, готовыми защищать свое отечество. У детей 

должны быть развиты такие нравственные добродетели, как чувства чести и достоинства; 

 будьте законопослушными, не допускайте нарушения правопорядка, творите отчизне 

только добро. Вооружение детей этим правилом должно привести к воспитанию демократиче-

ских и гуманистических свойств характера. Только законопочитание ведет к освоению демокра-

тических принципов жизнедеятельности. Гуманизм также связан с усвоением и выполнением 

и выполнением этого правила. Вне этого человек не может быть счастливым [1, 2, 3, 4, 5, 6]. 

Общество остро нуждается не только в знатоках основ различных наук, но и в том, 

чтобы граждане одновременно были телесно здоровыми, душевно развитыми и духовно со-

вершенными. Поэтому проблемам содержания духовно-нравственного воспитания следует 

уделить особое внимание в системе общего образования. 

В содержании духовно-нравственного воспитания следует выделять: 

1. Формирование нравственного, морального сознания, чувств, привычек и поведения 

детей: 

 воспитание приоритета общечеловеческих ценностей; 

 воспитание гуманизма; 

 воспитание милосердия, стыдливости, совестливости, доброты, честности и других 

моральных качеств; 
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 воспитание толерантного отношения к людям других национальностей, веры, воз-

растных групп. 

2. Формирование духовно-нравственных чувств и качеств у школьников: 

 воспитание гражданственности и национальной гордости; 

 патриотическое воспитание; 

 воспитание коллективизма; 

 воспитание дисциплинированности и других нравственных качеств. 

Особое место в системе духовно-нравственного воспитания принадлежит осознанию 

себя гражданином России, призванным и способным к сохранению и приумножению славы 

своего Отечества и ценностей отечественной культуры. Для этого необходимо: 

 вооружить подрастающих россиян знаниями базовых основ русской культуры 

и сформировать мотивацию к саморазвитию в мире культуры; 

 развить в ребенке патриотические, гражданские, нравственные и эстетические чув-

ства, сформировать национальное самосознание; 

 способствовать воспитанию черт русского национального характера и развитию са-

мобытности каждой личности; 

 сформировать умения, необходимые для воспроизводства различных элементов рус-

ской культуры в жизнедеятельности учащихся в школе, семье, окружающей жизни. 

Другими особо важными компонентами содержания духовно-нравственного воспита-

ния, составляющими его базовую основу, являются: 

 интернализация детьми универсальных общечеловеческих ценностей; осмысление 

единства человеческого рода и себя как его неповторимой части; сохранение совокупного ду-

ховного опыта человечества; диалог между различными культурами и народами; уважение 

к человеческой жизни, осознание ее неприкосновенности; ответственность перед будущими 

поколениями; 

 освоение духовных ценностей общечеловеческой и национальной культуры путем 

ознакомления с ними, их охраны, возрождения, воспроизводства; 

 формирование опыта гражданского поведения: участие в гражданских делах, прояв-

ление гражданских чувств, в том числе в ситуациях риска, противодействия аморальным яв-

лениям, отстаивания прав человека и др.; 

 накопление опыта проживания эмоционально-насыщенных ситуаций гуманного по-

ведения: организация детьми актов милосердия, проявления заботы о конкретных людях, тер-

пимости, уважения к правам и достоинству других людей и др.; 
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 самовоспитание и самооценка: рефлексия по поводу совершённого, осуществление 

самоанализа и самооценки, проектирование поведения, овладение способами самосовершен-

ствования, психокоррекции и др. [1, 2, 3, 4, 5, 6]. 

Таким образом, проблема духовно-нравственного воспитания подрастающего поколе-

ния является одновременно и очень сложной, и очень важной. Каждый педагог должен само-

стоятельно сориентироваться в многообразии трактовок духовно-нравственного воспитания и 

найти свой собственный путь в этой непростой, но значимой работе.  
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Свою статью я обращаю учителям музыки в общеобразовательных школах, поскольку 

на них лежит основная задача духовно-нравственного становления личности обучающихся 

и развитие вокально-хоровых навыков. Только учителя музыки могут на своих уроках рас-

крыть всю красоту русской музыкальной культуры и познакомить обучающихся общеобразо-

вательных школ с шедеврами мировой музыкальной культуры. 

Хоровое пение – главное из средств, школьного музыкального воспитания. Занятия 

в хоровых коллективах – продолжение хоровой работы, проводимой на уроках музыки.  

Младший школьный возраст наиболее благоприятен для формирования музыкального 

слуха, памяти и других музыкальных способностей. Именно в этот период закладывается фун-

дамент музыкальной культуры ребенка, для развития которой необходима организация таких 

моделей воспитания, которые способствовали бы качественному процессу развития музыкаль-

ных способностей. 

Одним из важных видов деятельности на уроках музыки в начальной школе является 

хоровое пение. 

Цель хорового пения: способствовать творческой самореализации школьников посред-

ством хорового пения.  

Задачи хорового пения связаны с постановкой и развитием голоса, формированием во-

кально-хоровых навыков, воспитанием музыкального слуха и, конечно же, развитием инте-

реса к хоровому пению. 
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Функции хорового пения разносторонни, полезны и привлекательны для каждого ре-

бёнка. Важно также, что хоровое пение, являясь наиболее доступной формой исполнитель-

ства, активно вовлекает детей в творческий процесс. Поэтому в общеобразовательной школе 

оно рассматривается как действенное средство воспитания вкусов младших школьников, по-

вышения их общей музыкальной культуры, проникновения песни в быт российской семьи.  

Владение голосом дает возможность ребенку выразить свои чувства и настроения в пе-

нии, что активизирует его мироощущение и заряжает жизненной энергией. Посредством го-

лосовой интонации передаются эмоции, настроение человека, отношение к той или иной си-

туации и так далее. Для детей умение выражать себя является жизненной необходимостью, 

позволяет находить общий язык с окружающими и быть понятыми.  

Пение является достаточно доступным видом музыкального искусства. В процессе обу-

чения пению развивается нравственное эстетическое воспитание, связанное с формированием 

личности ребёнка, а также его музыкальные данные. 

Важным условием формирования вокально-хоровых навыков является певческая уста-

новка. Под термином «певческая установка» понимается комплекс обязательных требований, 

то есть, стоять или сидеть подтянуто, ненапряженно, развернув плечи и, что немало важно, 

держать голову прямо. 

Певческая установка тесно связана с навыком певческого дыхания. Составляющими 

дыхания являются: вдох, мгновенная задержка дыхания и выдох. 

При пении настоятельно рекомендуется дышать открытым ртом и носом. Дыхание 

только через нос уместно в том случае, когда возникает длительная пауза для взятия дыхания. 

Наиболее целесообразно для пения грудобрюшное дыхание. Дыхание, при котором 

дети пытаются поднять плечи при вдохе, ни в коем случае недопустимо. Возобновление ды-

хания производится в определённые моменты. Обычно оно совпадает с границами построе-

ний, фраз в музыкальном и поэтическом тексте. В случаях, когда продолжительность звучания 

фразы превышает физические возможности певческого голоса, применяется цепное дыхание. 

С певческим дыханием связано такое понятие, как певческая опора – это техника, при 

которой певец использует мышцы дыхательной системы для поддержки и контроля выдачи 

звука. В вокале она обеспечивает лучшие качества певческого звука, а также является важней-

шим условием чистоты интонации. 

Нельзя начинающих певцов напугать с первых уроков серьезными вокальными упраж-

нениями. Для младших школьников в качестве настройки и распевки подойдут развивающие 

голосовые игры. 

Я считаю, что главная задача учителя музыки, сформировать эстетически грамотного 

человека, который сможет адекватно ориентироваться в современном мире. Независимо 
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от того, какую специальность выберет тот или иной человек, где он будет учиться и работать, 

его будет окружать искусство. 

Вокально-хоровая работа на уроках музыки характеризуется выработкой правильно 

оформленного певческого тона, который своей красотой, колоритом взволновал бы слушателей. 

Поскольку хоровое пение возможно лишь при одновременности действий всех певцов, 

академическое пение осуществляется под жест дирижёра. Для этого учитель должен оттачи-

вать свою дирижёрскую технику. 

Основной особенностью вокально-хоровой работы с обучающимися младших классов 

на уроках музыки является творческий процесс, тесно взаимосвязанный с процессами обуче-

ния, воспитания и организации.   

Главное, это систематический подход и правильное обучение вокалу. Необходимо с са-

мого начала приобщения детей к музыке, пению, уделять место основам вокального творче-

ства: посадка, дыхание – всё это, безусловно, помогает сохранить здоровье детского голоса.  

Из всего вышесказанного можно сделать вывод, что развитие вокально-хоровых навы-

ков на уроках хорового пения проходит более эффективно тогда, когда музыкальное обучение 

осуществляется систематически, в тесной связи педагога и учеников, с учётом возрастных 

и личностных качеств ребёнка. 
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В современном обществе цифровые технологии сегодня вышли на первый план, и стали 

играть ключевую роль в самых разнообразных областях жизни современного человека. 

И в науке, и в педагогической практике все чаще стали использовать термин «цифровая куль-

тура», который отражает особый уровень грамотности и компетентности. Понятие «цифровая 

грамотность» и далее «цифровая культура» неразрывно связано с ходом развития информаци-

онной сферы общества и связанных с нею глобальных изменений. Некоторые феномены циф-

ровой культуры – такие как видеоигры, компьютерная анимация, персональные цифровые га-

джеты – отражают наше представление о массовой культуре и являются принципиально необ-

ходимыми ее элементами [1]. 

Ученые М. Ю. Захаров, И. Е. Старовойтова, А. В. Шишкова определяют цифровую гра-

мотность «как критическое цифровое осмысление окружающего мира, использование цифры 

в любом виде деятельности. В историческом плане цифровая грамотность базируется на ин-

формационной грамотности, под которой традиционно понимают способности и умение че-

ловека рационально оценивать свои информационные потребности для последующего извле-

кания, оценивания и эффективного использования информации с заданными целями» [3]. 

«Цифровая культура» весьма многогранное понятие. Так, по мнению Е. Е. Елькиной, для ана-

лиза уровней цифровой культуры необходимо исследовать влияние интернета и конвергентных 

технологий на изменение идентичности человека, социальной реальности и культуры как жиз-

ненного мира современного человечества [2]. Российским ученым Д. В. Галкиным определена 

уровневая структура цифровой культуры, включающая материальный уровень, функциональ-

ный, символический, ментальный и духовный [1]. В научных трудах современных педагогов 
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появился такой новый термин как «цифровая социализация». Цифровая социализация – опосре-

дованный всеми доступными цифровыми технологиями процесс овладения и присвоения чело-

веком социального опыта, приобретаемого в онлайн-контекстах, воспроизводства этого опыта 

в смешанной офлайн/онлайн-реальности и формирующего его цифровую личность как часть 

реальной личности [4, 6]. Очевидно, что построение цифрового образовательного процесса ос-

новано на новой педагогической науке – цифровой дидактике. Применение цифровых техноло-

гий в учебном процессе невозможно без создания цифровой среды, позволяющей интегрировать 

различные информационные системы. Внедрение цифровых образовательных ресурсов в обра-

зовательный процесс, способствует повышению уровня цифровой культуры обучающихся, 

а также эффективной подготовке квалифицированных специалистов. В данной статье мы хотели 

бы кратко остановиться на описание такой цифровой образовательной среды как «МЭО детский 

сад», которая нашла применение в дошкольных образовательных организациях Астраханского 

региона и которая является как раз тем дидактическим средством, с помощью которого форми-

руется цифровая культура у ребенка дошкольного возраста.  

МЭО Детский сад – это цифровая образовательная среда, способствующая реализации 

ФГОС дошкольного образования, это безопасное социокультурное пространство воспитания, 

формирования и развития личности дошкольника, это набор верифицированных онлайн-кур-

сов, могут быть использованы с любым УМК.  

Цифровая образовательная среда «МЭО Детский сад» (далее ЦОС «МЭО Детский сад») 

включает в себя тематическое планирование занятий для всех возрастных групп дошкольни-

ков: 3‒4 года, 4–5 лет, 5‒6 лет, 6‒7 лет. Кроме этого, ЦОС «МЭО Детский сад» содержит кон-

тент и инструменты для обучения детей с ОВЗ, одаренных и высокомотивированных детей. 

Данный ресурс способствует воспитанию, формированию и развитию личности детей до-

школьного возраста, формирует у них функциональную грамотность, осуществляет преем-

ственность реализация требований ФГОС по всем уровням образования. 

Высококвалифицированные методисты компании МЭО осуществляют методическую 

поддержку руководителей, воспитателей и специалистов дошкольных образовательных орга-

низаций, работающих с данным ресурсом: разрабатывают электронные методические посо-

бия, проводят тематические вебинары по актуальным вопросам дошкольного образования, 

консультируют и сопровождают подключенных детских садов к данному цифровому ресурсу. 

Приведем несколько примеров тематики таких вебинаров: 

 Цифровая образовательная среда «МЭО Детский сад» – инструмент реализации 

ФОП ДО; 

 Английский язык в детском саду. Сложно или возможно?; 
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 Формирование основ патриотизма и духовно-нравственных качеств у детей до-

школьного возраста с использованием цифровых образовательных ресурсов; 

 Цифровой помощник логопеда: реализация программы коррекционно-развиваю-

щей работы. 

Карабанова Ольга Александровна, доктор психологических наук, профессор, заведующий 

кафедрой возрастной психологии МГУ, член-корреспондент РАО, которая для ЦОС «МЭО Дет-

ский сад» разработала полезный инструмент для педагогов и родителей, который помогает по-

нять, насколько ребенок дошкольного возраста психологически готов к обучению в школе. Ин-

струмент называется «Карты наблюдения по оценке психологической готовности ребенка 

к школе». Этот инструмент рассчитан для реализации в старшей дошкольной группе, где после 

проведения педагогического наблюдения воспитателя могут заполнить электронную форму карт, 

а затем автоматически происходит обработка данных и генерация заключения с общими методи-

ческими рекомендациями для педагогов. О. А. Карабанова считает, что главный критерий готов-

ности ребенка к детскому саду – это готовность его родителей [5]. Поэтому родители тоже могут 

быть активными участниками данного образовательного контента и включаться в реализацию 

всех тематических модулей, представленных в цифровых ресурсах МЭО.  

В сентябре 2023 года в нашем регионе прошла Межрегиональная научно-практическая 

конференция, посвященная Дню воспитателя и всех дошкольных работников «Единое образо-

вательное пространство: стратегии, ресурсы, инновационные практики дошкольного образо-

вания».  В рамках мероприятия состоялось выступление представителей МЭО на пленарном 

заседании по теме «Патриотическое воспитание дошкольников с использованием цифровой 

образовательной среды» и прошел мастер-класс «Цифровая трансформация образовательной 

среды ДОО: от планирования до реализации ФОП ДО». Муниципальные образования Астра-

ханский области – Лиманский, Володарский, Наримановский, Приволжский районы и город 

Астрахань также стали апробировать внедрение данной цифровой образовательный среды 

в своих дошкольных образовательных организациях.  

Сегодня нельзя недооценивать значимости электронного обучения, как актуальной 

и неотъемлемой части современного дошкольного образования, поэтому одним из актуальных 

и инновационных направлений деятельности в дошкольных организациях становится реали-

зации образовательных и воспитательных задач ФОП ДО с использованием цифровой образо-

вательной среды «МЭО Детский сад», которая будет способствовать формированию цифро-

вой культуры дошкольников. 
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Аннотация.   В статье рассматриваются развитие навыков скорочтения у младших 

школьников, влияние в начальной школе скорости чтения на интерес детей к книге и чтению 

в целом. Эти вопросы актуальны в наше время, так как чтение оказывает огромное влияние 

на воспитание, развитие и, конечно, на образование каждого человека 

Ключевые ᅟ слова: чтение, скорочтение, навык чтения 

 

В основе изучения каждого предмета лежит чтение. Чтение – это инструмент приобще-

ния ученика к литературе. Чтение – это неисчерпаемый источник обогащения знаниями, уни-

версальное средство воспитания нравственных качеств и развития эстетических чувств. Чте-

ние это и то, чему обучают младших школьников, посредством чего их воспитывают и разви-

вают; это и то, с помощью чего дети изучают большинство учебных предметов.  

Цель педагога – обогатить читательский опыт ребёнка, помочь ему стать самостоятель-

ным читателем, целенаправленно и последовательно формируя его читательские интересы. 

Исследования показывают, что обучающиеся, не освоившие технику чтения, не стре-

мятся к этому процессу, более того, чувствуют комплекс из-за того, что читают медленно, 

по слогам, не понимая смысл текста. Такому читателю уныло погружаться в мир книг, чита-

тельская деятельность гаснет. Ученик растет, а читатель из него не получается. Из вышеска-

занного, можно выделить главнейшую цель педагога – обучить обучающегося бегло читать. 

Навык чтения – сложное речевое умение, доведенное упражнениями до автоматизма, 

позволяет читателю воспринимать содержащуюся в текстах информацию, перерабатывать ее. 

Поскольку начальная школа – это единственное место, где еще уделяют внимание тех-

нике чтения, а ее скорость измеряют и контролируют, то именно на этом этапе нужно 

научиться эффективному чтению и устранить ошибки, чтобы не нести их с собой во взрослую 

жизнь. Именно по причине многочисленных ошибок в технике чтения у учеников младших 

классов и возникло скорочтение для детей (ранее оно было ориентировано только на взрос-

лых). Самыми популярными ошибками являются: запинания, непроизвольное изменение 

букв, перестановка букв и слогов, недочитывание окончаний. Такие ошибки, вместе в выше-

упомянутыми проблемами при чтении резко снижают скорость чтения и превращают этот   
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процесс в достаточно сложный. А сдача нормативов по чтению часто расстраивает детей, 

не умеющих легко и бегло читать. 

Скорочтение помогает не только устранить эти ошибки, но и автоматически увеличивать 

скорость чтения, причем не за счет того, что ребенка торопят, а за счет устранения «тормозя-

щих» моментов. Когда ребенку ничего не мешает читать, то соответственно увеличивается 

и скорость. Скорочтение предоставляет инструментарий, который позволяет детям прорабо-

тать и исправить возникающие сложности в чтении, а когда чтение не вызывает трудностей, 

ребенок сам берется за книгу. 

При скорочтении внимание уделяется и качеству понимания и запоминания прочитанных 

текстов. Часто дети практически не способны пересказать прочитанное, плохо улавливают его 

смысл, обращая внимание только на второстепенные детали. При пересказе ребенок использует 

только слова из текста, не рассказывает своими словами, потому что боится, что неверно понял 

смысл, и намного безопаснее будет использовать слова, прочитанные в тексте. Скорочтение 

к решению задачи качественного понимания, а также запоминания текстов подходит с позиции 

организации таких мыслительных процессов как внимание, воображение, память, мышление. 

Детям предоставляется алгоритм работы с текстом, позволяющий увидеть важное и правильно 

понять читаемое. Тогда ребенок знает, на что нужно обратить внимание, что является суще-

ственным. Такой подход делает детское чтение структурированным, осознанным, с направлен-

ностью на извлечение информации. Важно активизировать память ребенка, чтобы было легко 

отвечать на уроках, пересказывать тексты спустя время, изучать новые предметы. 

Скорочтение – это не просто умение быстро осваивать большие текстовые объёмы ин-

формации. Главное, что это умение постигать информацию эффективно, с высоким уровнем 

освоения содержательных глубин текста. Это умение становится особенно востребованным 

в среднем школьном звене, когда материал по изучаемым учебным дисциплинам становится 

объемным. Именно поэтому внедрение технологий обучения скорочтению в школе первой 

ступени становится оправданным. Владея навыками скорочтения будущий пятиклассник смо-

жет безболезненно ориентироваться в резко увеличившимся объеме учебной информации. 

Это одно из условий успешной адаптации обучающихся при переходе на новую ступень обра-

зования. Педагогами выделено семь основных причин, тормозящих скорость чтения: природ-

ный темп деятельности, регрессии, отсутствие антиципации, артикуляция, малое поле зрения, 

уровень организации внимания, уровень развития памяти. 

Образную память считают самой крепкой у детей. Для представления ребенком красоч-

ных, ярких и запоминающихся образов нужно развивать его воображение, которое выступает 

основным процессом познавательной деятельности у младших школьников. Когда ребенок 

умеет представить образы, он успешнее запоминает материал, изучает новые предметы.  
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Скорочтение развивает внимание, собранность и сосредоточенность, а это улучшает вос-

приятие материала и его длительное запоминание. 

Фундаментом всего обучения ребенка является начальное образование. Результативность 

по учебным предметам, обеспечит ребёнку овладение техникой чтения. В одну из целей нового 

ФГОСа входит формирование читательской компетентности школьника. А читательская компе-

тентность прежде всего определяется техникой чтения. Скорость чтения – самый важный фактор 

из числа факторов, влияющих на успеваемость ребёнка. Работа над скоростью чтения трудоёмкая, 

длительная, затратная по времени, но результаты оправдывают все ожидания.  
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Аннотация. В статье рассмотрены причины важности развития воображения у млад-

ших школьников на уроках музыки, приведены разнообразные методы и подходы для разви-

тия их воображения, а также рассмотрены методы и подходы оценивания прогресса и дости-

жений в развитии воображения у младших школьников на уроках музыки. 
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Воображение является неотъемлемой частью нашей жизни, а в контексте музыкального 

образования оно играет ключевую роль. Развитие воображения на уроках музыки имеет дол-

госрочное воздействие на развитие ребенка в целом, ведь оно способствует формированию 

творческого мышления, эмоционального восприятия и самовыражения. 

Почему именно развитие воображения на уроках музыки так важно для младших 

школьников? Во-первых, музыка, будучи искусством, воплощает состояния, эмоции и настро-

ения, которые стимулируют воображение ребенка. Когда дети слушают музыку, они могут 

представить в своем воображении разные образы, ситуации или даже создать свои собствен-

ные музыкальные идеи. 

Во-вторых, музыкализация воображаемых ситуаций и историй на уроках музыки помо-

гает развивать творческое мышление, воображение и речь учеников. Путешествие в музыкаль-

ные миры и ситуации стимулирует их мыслительные способности и способность интерпрети-

ровать музыку, воспроизводить и трансформировать звуки по своему вкусу. 

Исследования психологии и музыкального образования подтверждают связь между 

развитием воображения и общим развитием личности ребенка.  

Развитие воображения у младших школьников на уроках музыки имеет несколько важ-

ных причин: 

1. Способствует творческому мышлению: Развитие воображения помогает младшим 

школьникам становиться более творческими и изобретательными. Оно позволяет им находить 
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новые способы выражения себя и познания мира музыки. Воображение помогает детям искать 

нестандартные и оригинальные решения, развивает их наблюдательность и гибкость мышления. 

2. Вдохновляет и мотивирует: Развитое воображение способствует появлению интереса 

и увлечения к урокам музыки у младших школьников. Воображение может быть источником 

неиссякаемой энергии и воодушевления, поскольку позволяет детям увидеть и услышать му-

зыку в новом свете, сделать ее более живой и личной. 

3. Развивает эмоциональную сферу: Воображение помогает младшим школьникам по-

гружаться в музыкальную атмосферу и переживать ее на эмоциональном уровне. Они могут 

создавать собственные картинки, ассоциации и истории, связанные с музыкой, что делает про-

цесс слушания и исполнения как более осязаемым, так и более глубоко переживаемым. 

4. Развивает восприятие мира: Воображение помогает младшим школьникам воспри-

нимать и осознавать музыкальные элементы, структуры и характеристики. Оно позволяет уви-

деть связь между музыкой и другими областями искусства, литературой и живописью, что рас-

ширяет общее представление о мире и способствует интеграционному обучению. 

5. Развивает когнитивные навыки: Развитие воображения требует активного мышле-

ния, анализа и синтеза информации. Это способствует развитию критического и аналитиче-

ского мышления, умению решать проблемы и находить новые идеи. Воображение также раз-

вивает способность предвидеть последствия своих действий и улучшает планирование. 

В целом, развитие воображения у младших школьников на уроках музыки играет клю-

чевую роль в формировании культурной компетенции, эмоционального интеллекта и креатив-

ного потенциала. Оно помогает детям осознать музыку как средство самовыражения и иссле-

дования, что способствует их общему развитию и самореализации в сфере искусства. 

На уроках музыки с младшими школьниками можно использовать разнообразные ме-

тоды и подходы для развития их воображения: импровизация, использование музыкальных 

историй, творческие задания, музыкальные ассоциации и визуализация, коллаборативная 

творческая работа, визуальные и телесные ассоциации. 

При использовании этих методов и подходов важно создавать поддерживающую об-

становку и поощрять инициативу детей. Задания должны быть интересными и вызывать у них 

желание самостоятельно искать новые пути выражения и интерпретации музыки. 

Оценивание прогресса и достижений в развитии воображения у младших школьников 

на уроках музыки требует использования разнообразных методов и подходов. Вот несколько 

способов, которые можно применять для оценки воображения обучающихся: 

1. Наблюдение и анализ: Учитель может наблюдать обучающихся во время урока и за-

писывать наблюдения, особенно когда дело касается использования воображения в музыкаль-

ной игре или импровизации.  
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2. Рефлексия и самооценка: Учитель может проводить индивидуальные и групповые 

беседы с обучающимися об их музыкальном развитии и использовании воображения.  

3. Проектные задания: Учитель может предложить обучающимся выполнение проект-

ных заданий, которые требуют использования воображения в музыке.  

4. Участие в производстве музыки: Учитель может предложить учащимся участие 

в коллективном исполнении музыки или музыкальных проектах, таких как музыкальные спек-

такли или концерты.  

Таким образом, развитие воображения младших школьников на уроках музыки явля-

ется важным аспектом их творческого, эмоционального и когнитивного развития. Воображе-

ние позволяет детям строить свои собственные музыкальные миры, создавать и выражать свои 

идеи и чувства через музыку. Это также способствует развитию их самоидентификации, само-

выражения и самооценки. 

Учителя музыки имеют важную роль в стимулировании и поддержке развития воображе-

ния у младших школьников. Они могут создавать разнообразные учебные ситуации и задания, 

которые требуют использования воображения и творческого мышления со стороны учащихся. 

Наблюдение, рефлексия, проектные задания и участие в коллективном музицировании – все это 

способы оценки прогресса и достижений в развитии воображения. 

 

Библиографический список 

1. Вестник кафедры ЮНЕСКО «Музыкальное искусство и образование». – 2017. – 

№ 2 (18). – 178 с.   

2. Ефремова И. В. Теория и методика музыкального воспитания с практикумом : учеб-

ное пособие. – Елец : Елецкий государственный университет им. И. А. Бунина, 2022. – 92 с. 

3. Наука и школа : общероссийский научный журнал по педагогике, психологии, исто-

рии. – 2020. – № 2. – 233 с.   

4. Яновская А. В. Музыкально-проектная деятельность как средство развития познава-

тельного интереса у младших школьников на уроках музыки. – Екатеринбург, 2023. – 75 с.  

  



43 

УДК 378.4 

 

ФОРМИРОВАНИЕ ОСНОВ МУЗЫКАЛЬНОГО ВКУСА  

МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ НА УРОКАХ МУЗЫКИ 

 

Федориди А.А., 

студент,  

филиал Астраханского государственного университета им. В. Н. Татищева 

в г. Знаменске Астраханской области, 

г. Знаменск 

Научный консультант: 

Каперская И. С., старший преподаватель 

кафедры педагогики, психологии и гуманитарных дисциплин, 

филиал Астраханского государственного университета им. В. Н. Татищева 

в г. Знаменске Астраханской области, 

г. Знаменск 

 

Аннотация. В статье рассматриваются вопросы формирования основ музыкального 

вкуса младших школьников на уроках музыки. В современной музыкальной педагогике про-

блема формирования основ музыкального вкуса является одной из актуальных, поскольку 

ФГОС НОО определяет задачу нравственного воспитания младших школьников как одну 

из приоритетных, а формирование представлений детей об эстетических идеалах и ценностях, 

ценностное отношение к произведениям искусства, являющегося проявлением музыкального 

вкуса, отражает нравственные ориентиры и нравственное развитие ребенка в целом.  
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Проблемы формирования основ музыкального вкуса обучающихся в общеобразова-

тельных учреждениях является одной из приоритетных и стоит достаточно остро. В связи 

со сменой духовных приоритетов в жизни российского общества обозначилась тенденция вытес-

нения эстетической среды на второй план. Такое положение чревато весьма опасными послед-

ствиями – падением уровня культуры, эстетического сознания, появлением массового производ-

ства и репродуцирования музыкальных произведений, ведущих к стандартизации в духовной 

сфере, а это, в свою очередь, препятствует развитию у школьников музыкального вкуса. 

Теоретический анализ литературы показывает, что проблема рассматривалась доста-

точно широко. В то же время целый ряд конкретных методических вопросов, связанных 

с определением понятия «музыкальный вкус». 

Музыкальный вкус – это не только способность человека понимать смысл и содержа-

ние музыкальных произведений, чувствовать и слышать красоту музыкального языка, воспри-

нимать и оценивать музыкальные произведения, но и умение выбирать из разнообразного ко-

личества музыкального репертуара полезный и содержательный музыкальный материал вы-

сокого качества. 
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Психологические особенности младших школьников, рост их познавательных сил, раз-

витие самосознания и нравственных чувств, повышенный интерес к внутреннему миру чело-

века, к его мыслям, переживаниям – свидетельствует о растущем значении общения школьни-

ков с высокохудожественными музыкальными произведениями больших идей и чувств. 

Урок музыки – основная форма музыкального обучения и воспитания младших школь-

ников, поэтому важно использовать различные методы и приёмы формирования основ музы-

кального вкуса у обучающихся на уроках музыки: рассказ, беседа, убеждение, диспут, дискус-

сия, проект, приведение примеров, поручение, упражнение (распевание, музыкальная гра-

мота), работа с книгой, демонстрация, иллюстрация, литературная иллюстрация, видеометод, 

исполнительская деятельность, познавательные и дидактические игры. 

Приведем пример использования иллюстраций при изучении темы на уроке музыки 

«Мир музыкальных историй» Использовав фрагменты древнерусских летописей, репродук-

ции масштабных полотен В. Васнецова, К. Васильева, И. Глазунова, репродукции и фотогра-

фии киевских, новгородских, ярославских  православных соборов (им также присущ размах, 

монументальность, грандиозность, богатырская сила), а также творений иконописи (Спас 

Нерукотворный, «Деисус: Спас, Богоматерь и Иоанн Предтеча» из московского Успенского 

собора), педагог может продемонстрировать величие данных музыкальных композиций. Озна-

комив учащихся со стилевыми особенностями русской живописи и архитектуры того времени, 

можно переходить к более подробному изучению произведений М.И. Глинки.  

Другим примером использования приема иллюстраций может послужить урок на тему: 

«Я пойду по полю белому…». На данном уроке можно почитать фрагменты из поэмы К. Си-

монова «Ледовое побоище», посмотреть схему Ледового побоища из учебника истории, 

а также альбом вооружения тех времен и фрагменты видеозаписи одноименного фильма. Но-

вый учебный материал в этом случае запоминается детьми очень легко, а музыка активизирует 

эмоциональное восприятие, что впоследствии формирует музыкальный вкус. 

Помимо этого, на уроке на тему «Музыкальный сказочник Н.А. Римский-Корсаков» 

можно поговорить о картинах И. Айвазовского, Н. Рериха, а также народной живописи масте-

ров Палеха. Несомненно, в союзе с другими искусствами музыка скорее найдет путь к сердцу 

учащегося, разбудит его мысль, оживит воображение, взволнует его чувства, что впоследствии 

окажет влияние на формирование основ музыкального вкуса ученика начальной школы. 

Используя видеометод на уроках музыки в начальных классах, необходимо указать 

на то, можно использовать такие видеоролики, как мультфильм «Петя и волк», «Симфониче-

ская сказка», «Музыкальные инструменты», фильм «Садко», «Певцы русской старины», 

фильм и мультфильм «Снегурочка», «Прощание с Масленицей» «Звучащие картины»,         
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«Музыкальные инструменты России» и многие другие. Во время просмотра видеофильма про-

исходит не только зрительное и слуховое восприятие изучаемого материала, но и эмоциональ-

ное, что способствует лучшему усвоению материала.  

Благодаря использованию разных методов и приемов на каждом уроке музыки будет фор-

мироваться музыкальный вкус младших школьников, который проявляется в интересе, любви 

к различным музыкальным произведениям различных стилей, жанров и направлений; эмоцио-

нальной отзывчивости, способной обогатить художественные впечатления; активизации мысли-

тельной деятельности, развитии музыкального восприятия и эмоциональной отзывчивости. 
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Аннотация. В статье анализируется проблема развития музыкального восприятия – 

одна из наиболее сложных и недостаточно исследованных в педагогике в течение периода 

начального общего музыкального образования. Необходимо заложить основы будущей музы-

кальной культуры личности, сформировать представления о многообразии проявлений музы-

кального искусства в жизни современного человека и общества. Уроки музыки в общеобра-

завательной школе призваны сформировать вдумчивого слушателя, любяшего музыку, спо-

собного понимать глубину идей композитора, его чувства, переживания, заложенные в луч-

ших произведениях классической, современной и народной музыки.   
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Восприятие имеет огромное значение в жизни человека – это основа ориентации в окру-

жающем мире, в обществе, необходимый компонент общественных отношений, восприятия 

человека человеком. Термин «восприятие» имеет различную трактовку в философии и психо-

лого-педагогических науках. В философском энциклопедическом словаре восприятие пони-

мается как «целостное отражение предметов, явлений и событий в результате непосредствен-

ного воздействия реального мира на органы чувств». В психологии, в общем смысле, воспри-

ятие, перцепция (от лат. perceptio) – это результат деятельности системы анализаторов. Пер-

вичный анализ, который совершается в рецепторах, дополняется сложной аналитико-синтети-

ческой деятельностью мозговых отделов анализаторов. В отличие от ощущений, в процессах 

восприятия формируется образ целостного предмета посредством отражения всей совокупно-

сти его свойств. В педагогической литературе понятию «восприятие» также уделяется особое 

внимание. Всякое восприятие включает активный двигательный компонент и сложную дея-

тельность мозга, направленную на синтез целостного образа. Из вышесказанного следует, 

что восприятие надо рассматривать как интеллектуальный процесс, связанный с активным по-

иском признаков, необходимых и достаточных для формирования образа и принятия решений. 

Восприятие определяет дальнейшую деятельность человека.  
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Проблема музыкального восприятия является одной из наиболее сложных в музыкаль-

ной педагогике из-за субъективности этого процесса и, несмотря на массу исследований в дан-

ной области, во многом еще не решена. В научных источниках понятия «восприятие музыки» 

и «музыкальное восприятие» часто отожествляются. О. А. Апраксина понятия «музыкальное 

восприятие» и «восприятие музыки» отождествляет по содержанию. По ее мнению, «воспри-

ятие музыки» (музыкальное восприятие) – есть частный вид восприятия эстетического, и это 

особенно важно иметь в виду, поскольку, воспринимая музыку, человек должен чувствовать 

её красоту, различать возвышенное, комическое, т. е. не любое слушание музыки уже есть 

музыкально-эстетическое восприятие. Можно определить, что музыкальное восприятие – это 

способность слышать и эмоционально переживать музыкальное содержание (музыкальные об-

разы) как художественное единство, как художественно-образное отражение действительно-

сти, а не как механическую сумму разных звуков. 

Эффективность развития музыкального восприятия на уроках музыки в значительной 

степени определяется применением учителем соответствующих методов обучения. Умение 

слышать музыку и размышлять педагог воспитывает в детях с самого начала школьных занятий 

музыкой. Уже на первом уроке первого года обучения в классе устанавливается непреложный 

закон: когда в классе звучит музыка, ни один из ребят не должен поднимать руки, даже если он 

знает, что после звучания музыки учитель задаст какой-нибудь вопрос и он уже готов на него 

ответить. При этом необходимо, чтобы ребята сразу поняли, что они должны выполнять этот 

закон не потому, что просто требует дисциплина, а, потому, что, когда звучит музыка, только 

внимательно следя за её звучанием, можно глубоко воспринять её и по-настоящему понять. Вы-

полнять этот закон надо потому, что слушание музыки – это, прежде всего, внимательное вслу-

шивание в неё, а не игра в загадки-отгадки. Но и после того, как музыка отзвучала, руки не надо 

поднимать. Учитель должен дать ребятам возможность прочувствовать и продумать услышан-

ное, и лишь спустя некоторое время задать им вопрос – вот тогда можно поднимать руки. 

Так в классе воцаряется атмосфера, близкая к атмосфере концертного зала, у ребят быстро про-

являются не только навыки внимательного слушания, но и любовь, и уважение к музыке. 

Таким образом, в школьном возрасте происходит формирование личности и основной 

задачей музыкального воспитания и образования является развитие эмоциональной отзывчи-

вости на музыку, переживание ее содержания, так как она является характерным признаком 

музыкальности.  

Восприятие музыки – сложное многоуровневое явление – представляет для младших 

школьников большую трудность, чем восприятие произведений других видов искусства, 

что связано, с одной стороны, со спецификой и сложностью музыкального художественного 

образа, с другой – с возрастными особенностями учеников. На уроках слушания музыки 
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в школе, учащиеся, наряду с музыкой, специально написанной для детей, встречаются с про-

изведениями, выходящими за пределы сугубо детского музыкального репертуара – с сочине-

ниями серьезного классического искусства.  

Ввести школьников в духовную атмосферу большого искусства, возможно шире позна-

комить их с образцами русского, советского и зарубежного музыкального творчества – про-

граммная установка новой системы музыкальных занятий в школе. При этом способность 

школьников к эмоционально непосредственному и в то же время основанному на размышле-

нии, осмысленному восприятию произведений музыкальной классики характеризует самые 

важные итоги музыкального развития школьников, ступени формирования их культуры. 

Музыкальное восприятие – это прочувствованное и осмысленное восприятие произве-

дений музыкального искусства. Использование на уроках слушания музыки эффективных ме-

тодов музыкального образования способствует обогащению у учащихся эмоционального и му-

зыкального опыта, позволяет формировать более осознанное восприятие музыкальных произ-

ведений. Такая целенаправленная и последовательная работа с применением данных методов 

активно развивает музыкальное восприятие учащихся на уроках музыки. 
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Аннотация. Актуальность темы статьи обусловлена пристальным интересом современ-

ной методики к вопросам лингвистической науки, в том числе и из области морфемики и слово-

образования, открытым остается вопрос об эффективности сложившихся приемов работы над со-

ставом слова. Рассмотрены теоретические основы морфемного анализа в начальной школе; дана 

характеристика методу моделирования при изучении русского языка в начальной школе. 
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Анализ внутренней структуры слова, который в школе называют разбором слова по со-

ставу, относится к числу самых сложных видов работы на уроках русского языка и одновременно 

является средством пополнения словарного запаса обучающихся. Правильный морфемный ана-

лиз предупреждает большинство орфографических ошибок, ведь русская орфография основана 

на морфологическом принципе (общие для родственных слов морфемы передаются при письме 

единообразно). Применение морфологического принципа требует от пишущего умения находить 

и выделять в слове его значимые части, то есть осознавать морфемный состав слова.  

Главная особенность процесса усвоения состоит в его активности: знания могут быть 

усвоены только тогда, когда ученик выполняет какие-то действия с ними. Поэтому при плани-

ровании усвоения любых знаний необходимо заранее определить, в каких действиях они 

должны использоваться учащимися, т. е. с какой целью они усваиваются. Конструктивно за-

дать цель усвоения знаний – это значит указать те умения, в которых эти знания будут функ-

ционировать. Все эти действия можно осуществить используя метод моделирования. 

Под моделированием как методом обучения понимается процесс создания моделей и их 

использование для формирования знаний о свойствах, связях объектов. Особенность модели-

рования как метода обучения в том, что оно делает наглядным скрытые от непосредственного 

восприятия связи, отношения объектов, которые являются существенными для понимания 

фактов, приближающихся по содержанию к понятиям. 

Исследования многих педагогов и психологов (В. В. Давыдов, А. А. Плешаков и др.) 

показали, что применение моделей (схем, рисунков, символов) является важным средством 

формирования мышления детей. Их использование способствует развитию умений сравни-

вать, анализировать, выделять главное, абстрагировать, обобщать. Именно модели способ-

ствуют переходу детей от образных форм мышления к понятийным, логическим формам. 



50 

Одним из основных достоинств использования учебного моделирования на уроках рус-

ского языка в младших классах является то, что моделирование позволяет детям избежать ме-

ханического заучивания учебного материала. С помощью моделирования педагог активизи-

рует мыслительную деятельность учащихся, что способствует осмыслению изучаемой инфор-

мации и ее эффективному усвоению. 

Моделирование позволяет педагогу начальных классов представить учащимся инфор-

мацию посредством схематического изображения, в виде системы знаков и объектов. Такое 

изображение учебного материала наделяет его определенной эвристической силой, способ-

ствующей изложению учебной информации постепенно от «простого к сложному», от «неви-

димого к ощутимому», от «знакомого к незнакомому» и т. д. В связи с чем использовать мо-

делирование можно на всех этапах научного познания.  

Основные черты учебного моделирования, используемого на уроках русского языка 

в начальных классах: 

–  поддержание высокого уровня познавательного интереса учащихся на протяжении 

всего учебного процесса; 

–  активизация самостоятельной умственной активности учащихся; 

–  экономия и целесообразность использования учебного времени; 

–  применение разнообразных методов, средств и приемов обучения, как по отдельно-

сти, так и в комплексе; 

–  формирование и развитие различных качеств личности учащихся; 

– установление положительного уровня межличностного взаимодействия педагога 

и учащихся. 

Основные аспекты использования метода моделирования на уроках русского языка 

в начальной школе:  

–  моделирование выступает в роли того содержания, которое должно быть усвоение 

учащимися в результате реализуемого обучения;  

–  моделирование выступает в качестве того учебного средства и действия, без которого 

невозможно осуществить полноценное обучение.  

Структура метода моделирования:  

1. Предварительный анализ учебного материала.  

2. Перевод текста в знаково-символический язык, то есть преобразование в учебную 

модель.  

3. Работа учащихся с полученной учебной моделью.  

4. Перевод модели в текст.  
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5. Соотнесение полученных учащимися результатов преобразования модели с исход-

ным текстом. 

Хотя многие ученые выступают против использования моделей на уроках русского 

языка, все же этот метод признается эффективным для успешной работы. На практике важно 

систематически обращаться к моделям, опираться на индивидуальное творчество детей 

при создании моделей, и чем старше становятся дети, тем больше самостоятельности следует 

предлагать им в построении моделей. Моделирование помогает сделать любой сложный объ-

ект доступным для тщательного всестороннего изучения. 

В заключении хочу подчеркнуть, что одна из важнейших задач обучения морфемике 

и словообразованию в начальной школе состоит в том, чтобы стимулировать развитию мор-

фемной зоркости; через систему нестандартных заданий, непривычных речевых ситуаций ак-

тивизировать морфемный канал восприятия слова, который позволяет ребенку осознать язы-

ковые значения, заключенные в анализируемой словоформе. 
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Средства массовой информации являются важным социальным институтом, который 

в наибольшей степени демонстрирует непрерывно меняющуюся языковую картину. 

В последнее время, по мнению М. Ю. Казак, «в массовой коммуникации расширились 

функции языка масс-медиа, изменился тип автора, характер его взаимодействия с адресатом, 

коммуникативный статус аудитории» [4, с. 26].  

Языковые особенности площадки YouTube исследуются лингвистами на материале 

конкретных каналов, а предметом исследований в большинстве случаев становятся конкрет-

ный языковой аспект или совокупность отдельных языковых уровней. Из этого следует, 

что в настоящее время не существует работ, которые бы представляли всестороннее и глубин-

ное лингвистическое изучение функционирования языка на YouTube-каналах. 

Далее будет сделан обзор ряда научных исследований, наработанных на данный мо-

мент на материале каналов не только интервьюеров, но и видеоблогеров, создающих контент 

и в других жанрах. Подобные работы являются частью разноаспектного изучения языка со-

временных видеоблогеров и представляют собой большую ценность и ориентир для полного 

понимания языковой специфики жанра интервью на платформе YouTube. 

Одной из основных особенностей интервью на YouTube-каналах, в отличие от печат-

ных, телевизионных и радиоинтервью, А. А. Ушаков [6] и другие исследователи видят в син-

тезе устной и письменной речи. Так, платформа YouTube авторам каналов дает возможность 

писать заголовки видео, сопровождать выпуски субтитрами, писать в «Описании под видео» 

дополнительную информацию и комментарии к видео, а посетителям – читать вышеуказанные 

данные и оставлять свои комментарии. 
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Интервью, относясь к диалогическому дискурсу, включает в себя такие качества диалоги-

ческой речи, как двусторонний характер беседы, когда один – слушающий, второй – говорящий, 

где обе стороны меняются позициями и их высказывания являются взаимозависимыми и взаимо-

обусловленными, эмоциональность, прерывистость речи, широкое использование невербальных 

средств общения: жестов, мимики, интонации, паузы и др. Интервью как публичный диалог, 

по примечанию Т. А. Воронцовой, имеет свою стилевую специфику: «с одной стороны, это дис-

курс, который подчиняется правилам публичной речи (соблюдение норм литературного языка, 

этических норм общения, коммуникативных норм), с другой – это спонтанное говорение, в кото-

ром так или иначе проявляется естественная речевая реакция» [3, с. 35]. 

Еще одной особенностью интервью на YouTube-каналах является его разнородность 

в плане стилистики, так называемый «стилистический динамизм» [4, с. 28]. Активизация процесса 

контаминации функциональных стилей зависит от образа, речевого поведения, стиля и коммуни-

кативных стратегий как интервьюера, так и интервьюируемого. Так, интервью может совмещать 

в себе черты книжности и разговорности. Воздействие разговорного стиля проявляется в смене 

официальной коммуникации на неофициальную, широчайшем выборе предмета беседы, в сво-

бодном использовании общенационального языка, в том числе обращение к сниженному пласту 

лексики, активное употребление эмоционально-окрашенной лексики, стремлении к более расчле-

ненному тексту, тенденции к упрощению объема синтаксических конструкций. В интервью также 

прослеживаются черты научного и официально-делового стилей. 

Стилистические особенности речи интервьюера зависят от его собственных установок 

и целей интервьюирования: в этом аспекте ведущих можно разделить на три типа: 1) интервьюеры, 

которые строго придерживаются официально-деловой манеры речи вне зависимости от типа при-

глашенного гостя и несмотря на возникшие по тем или иным причинам конфликтные ситуации 

во время беседы; 2) интервьюеры, позиционирующие себя как новаторов, не подчиняющихся об-

щественным нормам и не соблюдающих нормы литературного языка в силу незнания этих норм 

или в определенных мотивах; 3) интервьюеры, варьирующие свое речевое поведение, стилистику 

беседы в зависимости от целей интервьюирования, типа гостя и его речевого поведения. 

Использование говорящим в публичной речи стилистически сниженной лексики и в то 

же время книжных лексико-фразеологических единиц О. О. Русецкая и Н. В. Ямов объясняют 

фактором «адресности выступления <…> и функцией воздействия, то есть стремлением при-

дать своей речи максимальную доходчивость и убедительность для аудитории» [5, с. 145]. 

В своей работе Н. А. Ануфриева видеоблогинг обозначает «как источник заимствован-

ной лексики в современном русском языке» и отмечает, что «видеоблогеры заимствуют лек-

сику из зарубежных тематических СМИ и видеоблогов, так как лаконичного, емкого эквива-

лента заимствованию в русском языке нет» [1, с. 10]. 
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А. А. Балакай рассматривает активные процессы словообразования в речи современ-

ного видеоблогера и приходит к выводу, что «дериваты образуются довольно часто … служат 

для выполнения различных функций, главными из которых являются номинативная и эмоци-

онально-оценочная…» [2, с. 22]. 

Стоить отметить свойства устной речи на платформе YouTube: в лингвистике на дан-

ный момент отсутствуют многоплановые исследования фонетических особенностей языка 

на YouTube, следовательно, данный аспект требует отдельного рассмотрения. 

Таким образом, жанр интервью на платформе YouTube в языковом аспекте претерпевает 

следующие изменения: корреляция и активное взаимодействие книжного и разговорного стилей, 

смешение общелитературной и специальной лексики, употребление некодифицированной лек-

сики (жаргонизмы, слэнги, сниженная лексика и др.), взаимодействие устной и письменной речи, 

последнее позволяет авторам и посетителям YouTube-каналов вступать в коммуникацию. 

Следовательно, на платформе YouTube сформировалась специфическая коммуникатив-

ная площадка, характеризующаяся языковыми особенностями, отличающими её от других 

сегментов и придающими ей оригинальность. 
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Аннотация. В данной статье исследуется актуальная проблема развития инфантилизма 

среди студентов и его разнообразных причин и проявлений в процессе социализации. Статья 

рассматривает сущность гедонизма и социального инфантилизма, а также факторы, которые 

могут способствовать их формированию. 
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Успешное функционирование многих сфер жизни человечества, таких как культура, 

наука, образование, искусство и экономика, требует постоянного развития профессионалов 

и улучшения качества жизни населения. Однако современные средства массовой информации 

и общественные платформы часто поддерживают гедонистический образ жизни, что способ-

ствует появлению нового поколения людей с ориентацией на моментальное удовольствие, иг-

норируя долгосрочные перспективы. 

Гедонизм, с его уклоном в «живи сегодня и не думай о завтра» и «живи для себя», ста-

новится доминирующим посланием для молодежи через социальные сети, СМИ и другие ин-

формационные источники. Это приводит к формированию инфантильности у молодого поко-

ления, которое неспособно адекватно оценивать свои возможности, нести ответственность 

и преследовать более глобальные цели. 

Социальный инфантилизм студентов представляет собой одну из разновидностей этой 

проблемы. Это проявляется в неспособности молодых людей к самостоятельности, независи-

мости и ответственности, что может стать преградой на пути к развитию профессионализма 

и достижению высоких целей. 

Множество исследователей из разных областей, включая психологию, социологию 

и философию, сосредотачивают внимание на сложном явлении социального инфантилизма 

и его корнях в современном обществе. Глубокий анализ отмечает социокультурную и социаль-

ную природу инфантилизма, связанных с процессами первичной и вторичной социализации, 
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а также воздействием различных социальных институтов [2, c. 130]. Эссенция инфантилизма 

заключается в разрыве между физическим возрастом и социокультурной зрелостью молодых 

людей, что подразумевает недостаточное приспособление к социокультурным стандартам 

и требованиям. Этот разрыв может возникнуть в результате нарушений механизмов социали-

зации и воздействия социокультурных условий. 

Инфантильные черты включают в себя стремление к упрощению жизни и достижению 

максимального комфорта, часто за счет ухода от ответственности и предпочтения собствен-

ным потребностям и удовольствию, вместо адаптации к новым социальным ролям и обяза-

тельствам. Эти черты могут воздействовать на различные аспекты жизни и взаимоотношений. 

С точки зрения психологии, социальный инфантилизм создает дисбаланс между физи-

ческим и социокультурным взрослением человека. Это состояние может возникать из-за сбоя 

в механизмах социализации, под воздействием социокультурных факторов. В результате этого 

молодые люди могут не желать принимать новые социальные обязательства, связанные с про-

цессом взросления, и проявлять недостаточное моральное созревание. 

Исследования также указывают на негативные последствия социального инфанти-

лизма, такие как потеря смысла жизни, низкая профессиональная мотивация, истеричность, 

и нежелание принимать ответственность за свою собственную жизнь [1, с. 147]. Эти аспекты 

могут приводить к недостаточной социальной зрелости и снижению способности адаптиро-

ваться в обществе. 

С концепцией исследователя Н. А. Жестовой социальные инфантилы также характери-

зуются недостаточной рефлексивной активностью и занимают навязчивую позицию в отно-

шении окружающих. Они могут создавать несбалансированные межличностные отношения 

и испытывать затруднения в самоанализе и развитии личности [3, с. 131]. 

Помимо этого, социальный инфантилизм может проявляться в пассивной психологиче-

ской и социальной защите, а также в нежелании искать решения для собственных проблем. 

Инфантильные личности могут склоняться к нарциссическому самолюбованию и самопревоз-

ношению, но не способны к адекватной самооценке и самоанализу, что может ограничивать 

их социальную активность [4, c. 15]. 

Социальный инфантилизм может проявляться на разных уровнях и в различных сферах 

общественной жизни, включая отсутствие желания нести ответственность за собственную жизнь 

и профессиональную инфантильность. Факторы, влияющие на развитие социального инфанти-

лизма у студентов, могут быть экономическими, духовными и связанными с воспитанием в семье. 

Для предотвращения и преодоления социального инфантилизма среди студентов суще-

ствуют различные профилактические методы, включая диагностику, профилактику и коррекцию. 
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Трудовая терапия также может быть эффективным способом помочь молодежи развивать навыки 

и ответственность, способствуя их социальной зрелости и успешной адаптации в обществе. 

В заключение, социальный инфантилизм – это серьезная и актуальная проблема среди 

студентов вузов, и ее игнорирование может иметь негативные последствия. Поэтому важно 

активно бороться с этим феноменом и помогать студентам развиваться как ответственным 

и зрелым членам общества. 
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Аннотация. В статье приводятся результаты исследование понятия «готовность», «го-

товность военнослужащих ВНГ РФ к управленческой деятельности». В частности, в рамках 

исследования сделаны выводы о степени подготовки военнослужащих к управленческой дея-

тельности. Рассматривается структура готовности к управленческой деятельности военнослу-

жащих ВНГ РФ. Ряд авторов в исследованиях готовности военнослужащих ВНГ РФ к управ-

ленческой деятельности отмечают проблему несоответствия между реальным и требуемым 

уровнем подготовки военнослужащих ВНГ РФ к управленческой деятельности, что актуали-

зирует важность проведения анализа сформированности готовности к управленческой дея-

тельности, профессиональных качеств военнослужащих, степени готовности выполнять по-

ставленные задачи. Еще один важный аспект, что представленные исследования по готовности 

военнослужащих ВНГ РФ к управленческой деятельности частично противоречат друг другу, 

именно это подтверждает необходимость проведения исследований в данном направлении 

и определении единого актуального и эффективного исследования в данной области. 

Ключевые слова: готовность, войска национальной гвардии, управленческая деятельность 

 

Особенности современного общества, возрастающая роль военных силовых структур 

для обеспечения общественного правопорядка требуют высокого уровня подготовки специали-

стов, профессионализм которых не будет уступать профессионализму специалистов других стран. 

Для военнослужащих национальной гвардии Российской Федерации критерии к про-

фессиональной подготовке и ряд профессионально важных качеств определяются такими до-

кументами, как Федеральный закон от 3 июля 2016 № 226-ФЗ «О войсках национальной гвар-

дии Российской Федерации» [2], а также Приказом Федеральной службы войск национальной 

гвардии Российской Федерации от 21 января 2019 № 9 [1]. Стоит отметить, что необходимость 

и важность формирования и дальнейшего развития профессионализма военнослужащих наци-

ональной гвардии Российской федерации является опосредованным требованиями социаль-

ного заказа по обеспечению военной безопасности, гарантированной защите Отечества. 
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С успешностью деятельности и активности в ней личности связывает готовность в своем 

диссертационном исследовании Ю. П. Поваренков. Он определяет ее «как психологическое со-

стояние личности, внутреннюю настроенность будущего офицера на определенное поведение при 

решении профессиональных задач, установку на активные и целесообразные действия, что явля-

ется условием эффективности его будущей профессиональной деятельности» [9, с. 87]. 

Новый аспект в понимании готовности мы обнаруживаем в исследовании К. М. Дурaй-

Новикoвой, в котором готовность рассматривается и как предпосылка, и как регулятор «реальной 

деятельности, обеспечивающий включенность субъекта в ее исполнение» [5, с. 127–130]. 

Нельзя не учитывать утверждение Б. Г. Анaньева, который отмечает, что «готовность к дея-

тельности не может ограничиваться характеристиками мастерства и производительности труда, 

в тот момент, когда совершается соответствующая деятельность». При оценке «готовности ученый 

считает важным определение внутренней силы личности, ее потенциала и резерва», необходимых 

для повышения производительности профессиональной деятельности в будущем [3, с. 432]. 

Во многих работах отмечается, что у человека в деятельности проявляется готовность 

как устойчивая характеристика личности. Она действует постоянно, но ее нужно формиро-

вать. Так, Н. Д. Левитов, изучая состояние «готовность к деятельности» выделил «длительную 

готовность и временное состояние готовности», отмечая при этом три вида состояний: «обыч-

ную, повышенную и пониженную готовность». Исследователем данная классификация пси-

хических состояний приводится по преобладанию познавательных, волевых или эмоциональ-

ных психических функций [6, с. 439–445]. 

Учитывая вышеприведенные обобщения, сам собой напрашивается вывод о том, что 

различные подходы к понятию «готовность», обязательно включают качества личности и соб-

ственно деятельность, в которой они проявляются. Для военнослужащих данное понятие носит 

особый характер, это не только качества лично, а определённое состояние, в котором каждый во-

еннослужащий должен постоянно находиться, при этом чем выше звание военнослужащего, 

тем выше должен быть развит данный показатель. Готовность военнослужащего к управленче-

ской деятельности – это еще и большая ответственность за здоровье и жизнь подчиненных. 

Поэтому вполне обоснованно К. К. Платонов подчеркивает: «Роль профессионального 

обучения как особой формы социального регулирования и сопровождения профессионализа-

ции личности. Качественный скачок в развитии человека, у него формируется готовность 

к профессиональной деятельности, структура профессионально важных качеств и система 

профессиональной деятельности» [8, с. 50–63]. 

Содержание готовности в деятельностном аспекте определяется, исходя из основных 

положений деятельностного подхода к организации управленческой деятельности. Она подчиня-

ется общим закономерностям и принципам овладения деятельностью человеком [4, с. 43–46].  
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Содержание готовности в личностном аспекте связано с теми качествами личности, 

которые обеспечиваю успех решения тактических задач. Для решения этой проблемы мы об-

ратились к получившей в отечественной науке достаточно широкое распространение, профес-

сиональной идентичности профессии. Он строится на знании положительных примеров управ-

ленческой деятельности военнослужащих из отечественной истории, высокую общественную 

значимость своей профессии; условия и перспективы службы; необходимые профессио-

нально-важные качества; требования к современному военному профессионалу; положитель-

ные образы для подражания в служебной деятельности [7, с. 170].  

Итак, исследования в области готовности военнослужащих ВНГ РФ к управленческой 

деятельности в первую очередь необходимо рассматривать именно с профессиональных ка-

честв военнослужащих, личностного отношения к управленческой деятельности, личностного 

настроя заниматься управленческой деятельностью, компетентности и многих других факто-

ров готовности военнослужащих к выполнению своих обязанностей и поставленных задач. 

Именно уровень готовности и подготовки к решению сложнейших задач и четкого выполне-

ния приказов основной показатель качества выполняемой деятельности военнослужащего.  

В процессе исследования данной темы были сделаны следующие выводы: 

Во-первых, сформированность такого направления, как готовность военнослужащих ВНГ 

РФ к управленческой деятельности в настоящее время изучено недостаточно. Ряд авторов показы-

вают противоположные результаты, что говорит нам об необходимости проведения дополнитель-

ных уточняющих исследований, проведения анализа и дальнейшее развитие данного направления. 

Во-вторых, готовность военнослужащих ВНГ РФ к управленческой деятельности 

должна заключаться в нескольких важных личностных аспектах, таких как: готовность жерт-

вовать собственным личным временем, интерес к управленческой деятельности и регулярное 

стремление в развитии и достижениях в данной области, умение управлять стрессами, умение 

управлять коллективом, наличие развитых управленческих навыков. 

По результатам проведенного исследования можно предложить следующие мероприя-

тия для повышения готовности военнослужащих ВНГ РФ к управленческой деятельности: 

1. Проведение мероприятий, направленных на развитие готовности военнослужащих 

ВНГ РФ к управленческой деятельности, умение воспитать и обучить, руководить под-

чиненными, уметь разрешать конфликтные ситуации, умение преодолевать возникающие 

трудности в процессе несения службы. 

2. Рекомендуется регулярно повышать уровень профессионализма и повышать уровень 

знаний в области управленческой деятельности военнослужащими ВНГ РФ. 

3. Изучение возможностей использования современных информационных, 

инновационных средств и знаний в рамках управленческой деятельности ВНГ РФ. 



61 

Библиографический список 

1. Приказ Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации 

от 21 января 2019 № 9 // Собрание законодательства Российской Федерации 2019. 

2. Федеральный закон от 3 июля 2016 № 226-ФЗ «О войсках национальной гвардии 

Российской Федерации» (ред. от 31.07.2020) // Собрание законодательства Российской 

Федерации 2016. 

3. Ананьев Б. Г. Психология и проблемы человекознания : Избранные психологические 

труды / под ред. А. А. Бодалева. – М. : Изд-во Московского психолого-социального ин-та ; 

Воронеж : НПО Модэк, 2005. – 432 с. 

4. Белолипецкий В. К. Особенности профессиональной подготовки офицеров войск 

национальной гвардии Российской Федерации // Санкт-Петербургский образовательный 

вестник. – 2017. – № 9–10 (13–14). – С. 43–46. 

5. Дурай-Ковалева К. М. Профессионализм как результат профессиональной под-

готовки военных специалистов // Фундаментальные и прикладные исследования в совре-

менном мире. – 2017. – № 20–2. – С. 127–130. 

6. Летвинов Н. Д. Педагогическое сопровождение формирования профессионализма 

у военнослужащих контрактной службы // Ученые записки Орловского государственного 

университета. Серия: Гуманитарные и социальные науки. – 2020. – № 6. – С. 439–445. 

7. Новожилов В. Ю. Исторический опыт организации и проведения воспитательной ра-

боты в войсках НКВД в годы Великой Отечественной войны // Власть. – 2014. – № 10. – С. 170. 

8. Платонов К. К., Горностай П., Мозерова Е. С. Психолого-педагогические аспекты 

изучения индивидуальных особенностей военнослужащих // Военный инженер. – 2018. – № 3. – 

С. 50–63. 

9. Поваренков Ю. П. Развитие образования в России: новые ценностные ориентиры 

(концепция исследования) // Педагогика. – 1995. – № 5. – С. 87. 

  



62 

УДК 374   

 

ПРОФОРИЕНТАЦИОННАЯ РАБОТА  

В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ УЧРЕЖДЕНИИ:  

ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ 

 

Гнездилова И.В., 

студент,  

филиал Астраханского государственного университета им. В. Н. Татищева 

в г. Знаменске Астраханской области, 

г. Знаменск 

Научный консультант: 

Козырьков Р.В., старший преподаватель   

кафедры педагогики, психологии и гуманитарных дисциплин, 

филиал Астраханского государственного университета им. В. Н. Татищева 

в г. Знаменске Астраханской области, 

г. Знаменск 
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Современное общество нуждается в мобильных специалистах, готовых принимать са-

мостоятельные решения и отвечать за их реализацию, способных успешно и эффективно реа-

лизовывать себя в постоянно изменяющейся социально-экономической среде. Поэтому во-

просы профессиональной ориентации в образовательных учреждениях становятся с каждым 

днем всё более актуальными. 

Общеобразовательная школа становится главной составляющей в вопросах подготовки 

выпускника, обладающего достоинствами, позволяющими ему адекватно подходить к любым 

изменениям современного мира. Именно в школе закладываются основы общего и профессио-

нального развития личности и формируется фундамент успешной социализации выпускников. 

Выбор профессии – это один из этапов процесса профессионального самоопределения, 

активное осознание и осмысление личностью своих внутренних ресурсов и принятие решения 

заняться тем или иным видом профессиональной деятельности. В современном обществе про-

фессиональное самоопределение является одной из ключевых задач для каждого человека. 

Выбор профессии не только определяет нашу будущую карьеру, но и влияет на наше личност-

ное развитие и удовлетворенность жизнью. В этом контексте профориентационная работа 

в школе играет важную роль, помогая учащимся осознать свои интересы, таланты и возмож-

ности, а также получить информацию о различных профессиях и путях их достижения [1]. 
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Период выбора профиля в средней школе совпадает с периодом становления ранней 

юности и зрелости, возрастом, когда завершается становление личности, формируется миро-

воззрение, определяются ценностные ориентации, установки. Для того чтобы определиться 

с выбором профессии, необходимо соотнести множество различных факторов: свои потребно-

сти, самооценку, мечты, интересы, темперамент, способности, состояние здоровья и другие 

[3]. Достаточно сложной задачей является выбор профессии. Можно сказать, что любая про-

фессия является сложным миром, в котором нужно адаптация, годы обучения, приспособле-

ние к различным факторам и условиям. Если посмотреть с другой стороны, то прежде чем 

выбрать какую-либо профессию, надо уже заранее знать, из чего выбирать. Таким образом, 

незнание мира существующих профессий является трудностью и важнейшей проблемой про-

фессионального самоопределения для современных подростков. Подросток должен не просто 

выбрать профессию, она должна ему нравиться, он должен учитывать потребности в профес-

сии в том регионе, в котором он будет жить. 

Однако, несмотря на значимость профориентации, существуют определенные про-

блемы, которые затрудняют эффективную реализацию этой работы в школах. Одна из таких 

проблем – недостаточное финансирование и отсутствие специалистов в данной области. Мно-

гие школы не имеют достаточных средств для приглашения профессиональных консультантов 

или проведения специализированных мероприятий [4]. Это ограничивает возможности уча-

щихся получить полноценную информацию о различных профессиях и провести практические 

занятия, которые помогут им определиться с выбором. 

Еще одной проблемой является ограниченное представление о профессиях. Часто уча-

щиеся знакомятся только с традиционными и широко известными профессиями, в то время 

как современный рынок труда предлагает множество новых и перспективных специальностей. 

Недостаток информации о таких профессиях может привести к ограниченному выбору и не-

полной реализации потенциала учащихся. 

Кроме того, отсутствие связи между школой и реальным миром труда также является 

серьезной проблемой. Учащиеся часто не имеют возможности познакомиться с работой в ре-

альных условиях и не видят прямой связи между учебой и будущей профессией [2]. Это может 

привести к отсутствию мотивации и неопределенности в выборе профессии.  

Однако, несмотря на эти проблемы, профориентационная работа в школе имеет боль-

шой потенциал и перспективы для развития. Современные технологии позволяют расширить 

доступ к информации о профессиях и предоставить учащимся возможность виртуального зна-

комства с различными сферами деятельности. Онлайн-курсы, вебинары и другие электронные 

ресурсы могут стать эффективным инструментом для профориентационной работы [5]. 
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Следующей перспективой является сотрудничество с внешними специалистами и ор-

ганизациями. Школы могут приглашать специалистов на лекции и семинары, организовывать 

встречи с представителями различных профессий, а также устраивать стажировки для уча-

щихся. Такое взаимодействие позволит ученикам получить более объективную информацию 

о различных профессиях и реалиях рынка труда. 

Еще одной перспективой является разработка и внедрение систематической программы 

профориентационной работы в школах. Профориентационная подготовка в школах с этого 

года обязательна для всей страны – в 6–11 классах с сентября стартовал курс «Россия – мои 

горизонты». Курс введен в рамках единой модели профессиональной ориентации (профмини-

мума). Это структурированный курс профориентации, который будет освещать различные ас-

пекты профессиональной деятельности, проведение практических занятий и тестирований 

для помощи ученикам в определении своих склонностей и интересов.  

«Профориентационная работа в школах – главное связующее звено между образова-

нием и бизнесом, – говорит Иван Есин, управляющий директор Фонда Гуманитарных Проек-

тов – оператора федеральной программы «Билет в будущее», на основе мероприятий которой 

и разработан курс профориентации «Россия – мои горизонты». – Благодаря ей школьники осо-

знанно выбирают колледжи и вузы, понимая, где они смогут потом использовать полученные 

знания. А бизнес, в свою очередь, получает подготовленные кадры, которые становятся осно-

вой для роста экономики страны» [6]. 

Таким образом, профориентационная работа в школе способствует формированию 

у школьников реальных ожиданий и целей в отношении будущей карьеры. Это помогает им 

разработать план действий и выбрать правильный учебный и профессиональный путь.  
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Аннотация. В статье рассматривается проблема обеспечения безопасности судоход-

ства и обучения курсантов морских учебных заведений безопасности мореплавания с учётом 

складывающихся рисков мореплавания с использованием цифровых технологий. Риск небла-

гоприятного исхода какого-либо действия присутствует всегда, в любых жизненных и профес-

сиональных ситуациях. На судне же, в море, да и при стоянке судна в порту, риск присутствует 

на каждом шагу. Само судно, представляет объект повышенного риска. В целях решения дан-

ной проблемы рекомендуется в процессе обучения на теоретических и практических занятиях 

акцентировать внимание курсантов на возможных рисках, возникающих в процессе изучаемой 

темы. Практические занятия позволяют курсантам самостоятельно попытаться решить постав-

ленную преподавателем учебную задачу. Её реализацию рекомендуется проводить с исполь-

зованием морских тренажёрных комплексов. 

Ключевые слова: безопасность судоходства, морские тренажёры, мореплавание, про-
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Одной из составляющих безаварийной работы морского флота является уровень под-

готовки его специалистов, их готовность к решению своих функциональных задач. Уровень 

подготовки специалистов флота в свою очередь зависит от качества организации процесса пе-

редачи знаний, умений и навыков по соответствующим планам и программам, который осу-

ществляется во время подготовки и проведения учебных мероприятий. 

Конечной целью системы морского профессионального образования является достижение 

всеми категориями специалистов такого уровня профессиональной подготовки, который обеспечи-

вает наиболее полную реализацию возможностей судна и обеспечение безаварийного судоходства. 

В то же время можно констатировать нарастающее оснащение всех судов носителями 

новых информационных технологий – современными компьютерными системами, объединён-

ными в автоматизированные комплексы. Технические средства судовождения на основе но-

вых информационных технологий, позволяющих упростить нагрузку на судоводителя, стали 

непременным атрибутом судов. 

Таким образом, новые широкие возможности средств – носителей определяют новые ин-

формационные технологии в качестве принципиально нового и мощного средства познания 
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из любой области человеческих знаний или видов деятельности. Данный факт диктует новые тре-

бования в подготовке специалистов флота, и, если дополнительная подготовка моряков, проводи-

мая в соответствии с требованиями Международной конвенции о подготовке и дипломировании 

моряков и несении вахты – 78/95, ведётся с использованием тренажёров, то повседневная, класси-

ческая, подготовка курсантов в морских учебных заведениях от современных требований отстаёт. 

Эффективное достижение целей профессионального обучения, предполагает наиболее 

полное соответствие среды подготовки среде профессиональной деятельности. 

С системных позиций судно представляет собой многоцелевую адаптированную си-

стему «человек – машина», включающую ряд аналогичных подсистем для обеспечения вы-

полнения судном своего предназначения. Реально, средой деятельности специалистов флота 

является автоматизированная среда, а рабочим местом – автоматизированное рабочее место. 

Таким образом, характер среды деятельности специалиста флота требует организации их про-

фессионального обучения в адекватной автоматизированной среде подготовки. В настоящее 

время такой среды нет, и основные проблемы её создания лежат не только в технической,        

но и в педагогической области. 

До сих пор любая система обучения, как система непосредственного взаимодействия 

преподавателя и обучаемых представляла систему «человек – человек» [1]. 

Сущность проблемы внедрения новых информационных технологий в образователь-

ный процесс и использование данных педагогики для организации функционирования авто-

матизированной среды подготовки специалистов состоит в том, что с внедрением электронно-

вычислительной техники взаимодействие преподавателя и обучаемых начинает представлять 

собой антропотехническую систему. Адекватными средствами описания таких систем явля-

ются искусственные языки и формальная логика под непосредственным руководством педа-

гога. Возникает проблема формализации и технологизации педагогических знаний. 

Все существующие направления разрешения основного противоречия, процесса подготовки 

специалистов флота, обладают общим свойством – они базируются на общем информационно-

функциональном пространстве системы подготовки специалистов флота. Значит, совершен-

ствование образовательного процесса становится практически возможным за счёт примене-

ния, средств автоматизации процессов переработки информации. 

Основная цель компьютеризации процесса обучения – повышение эффективности об-

разовательного процесса. Ведущим показателем эффективности обучения среди всех является 

качество усвоения [2]. Качество усвоения, как цель подготовки может быть достигнута, если 

на этапах построения и использования автоматизированной среды подготовки специалистов 

флота будут решены следующие задачи: 



67 

– гарантированное достижение всеми обучаемыми заданного качества усвоения про-

грамм подготовки; 

– достижение каждым из обучаемых, заданного качества усвоения наиболее рациональ-

ным для него путём, при условии работы преподавателя с достаточно большой группой обу-

чаемых и обеспечение заданного эффекта подготовки по отношению к индивидуальным спо-

собностям каждого из обучаемых; 

– наиболее приемлемое преодоление противоречий между всё увеличивающимся объ-

ёмом информации в специфической изучаемой области человеческой деятельности и относи-

тельно фиксированным лимитом времени на её усвоение; 

– создание для преподавателей условий, которые бы при общей интенсификации про-

цесса подготовки не требовали от него всё большей отдачи физических и моральных сил. 

Совокупное решение этих задач представляет собой комплексную проблему, находящу-

юся на стыке целого ряда наук: педагогики, психологии, теории информатики и т. д. Однако опре-

деляющий характер для её решения имеют проблемы педагогики, определяющей все закономер-

ности и специфические особенности процесса обучения. Создание на базе ЭВМ управляющих 

человеко-машинных систем, не просто моделирующих обучающую деятельность преподавателя, 

а именно обеспечивающих гарантированно высокую эффективность этой деятельности, может 

основываться только на данных педагогической науки. При этом сами данные педагогики и прак-

тики подготовки нуждаются в переосмыслении с позиций возможности и эффективности их реа-

лизации автоматизированной среды на базе современных ЭВМ. 

Таким образом, мы полагаем, что все проблемы создания автоматизированной среды под-

готовки специалиста флота, находящиеся в сфере педагогики, можно разделить на две проблемы: 

– проблема построения автоматизированной среды подготовки; 

– проблема эффективного использования автоматизированной среды [2]. 

Вышеперечисленные проблемы из области разработки современных технологий обу-

чения определяют лишь основные направления проведения исследований по построению          

и использованию автоматизированной среды подготовки специалистов флота. 
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Развитие военной педагогики в России во второй половине 

XIX века – начале XX века неразрывно связано с реформами во всех 

областях общественной жизни Российского государства. Уже в 1862 

году по предложению генерал-фельдмаршала Д. А. Милютина 

начала создаваться сеть военных гимназий и прогимназий, военных, 

юнкерских и специальных училищ, было расширено число военных 

академий. Военные гимназии и прогимназии стали учебными заве-

дениями военно-профессиональной ориентации. В отличие от кадет-

ских корпусов акценты в указанных заведениях смещались в сторону 

общегуманитарных и развивающих дисциплин. 

Юнкерские, военные и специальные училища, а также сохраненные Финляндский и Па-

жеский кадетские корпуса готовили офицеров младшего и среднего командного звена. 

В 1865 году военным Министерством было принято решение для вновь образованных 

военных гимназий готовить специалистов-преподавателей при 2-й Санкт-Петербургской во-

енной гимназии (Пажеский кадетский корпус). Там были учреждены двухгодичные ПЕДАГО-

ГИЧЕСКИЕ КУРСЫ [1, с. 83]. 

Лица с высшим образованием теоретически и практически готовились к педагогиче-

ской деятельности. Слушатели этих курсов получали стипендии от 500 до 600 рублей в год 

и при успешном их окончании обязывались прослужить в Военно-учебном ведомстве не менее 

Д. А. Милютин 
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3 лет, причем все это время им засчитывалось в действительную военную службу со дня по-

ступления на курсы. 

Руководителем этих курсов был назначен директор 2-й Санкт-Петербургской военной 

гимназии, генерал-майор Г. Г. Данилович. 

В подготовке будущих преподавателей принимали участие такие выдающиеся педа-

гоги, как: Н. Н. Алексеев, К. К. Сент-Илер, И. Ф Рашевский, В. А. Евтушевский, Л. Н. Модза-

левский, H. X. Вессель и Д. Д Семенов [1, с. 85]. 

Содержание, организация и методика определялись общими дидактическими требова-

ниями, играющими роль принципов обучения. Ядром этих дидактических требований явля-

лись последовательность, посильность, наглядность, сознательность, жизненность обучения, 

учет индивидуальных особенностей обучающихся, прочность и основательность усвоения 

ими знаний, умений, способность обучающихся выражать усвоенное словами и делом. Все эти 

дидактические требования взаимосвязаны, они образуют систему требований, направленную 

на формирование всестороннего, развитого, образованного и самостоятельно мыслящего офи-

цера – педагога способного принимать важнейшие решения, не боясь ответственности дово-

дить их до конца, способного выйдя из стен военно-учебного заведения систематически зани-

маться своим саморазвитием и самосовершенствованием. 

Приказом по военному ведомству от 21 июня 1883 г. за № 153 эти курсы, давшие воен-

ным гимназиям 77 преподавателей был закрыты [2, с. 144]. 

В 1900 году в Санкт-Петербурге по настоянию выдающегося пе-

дагога генерала А. Н. Макарова при Педагогическом музее военно-учеб-

ных заведений открывается первое военно-учебное заведение Русской 

армии, где проводилась психолого-педагогическая подготовка офице-

ров-воспитателей и преподавателей для военно-учебных заведений. 

Они состояли из одногодичных воспитательских курсов, которые 

готовили офицеров-воспитателей для кадетских корпусов и были от-

крыты по приказу военного ведомства 15 июня 1900 г. № 213 [2, с. 170]. 

Ровно через год при Педагогических курсах 24 октября 1901 г. 

была открыта первая в России лаборатория экспериментальной педагогической психологии 

под руководством А. П. Нечаева. Тем самым было положено начало систематическим науч-

ным исследованиям в области экспериментальной психологии и психолого-педагогической 

диагностики в России. 

А.Н. Макаров 
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9 сентября 1903 года по Приказу военного ведомства № 232 там же были открыты двух-

годичные учительские курсы, которые были предназначены для подготовки офицеров-препо-

давателей для военно-учебных заведений. Эти курсы просуществовали до 1917 года и внесли 

существенный вклад в развитие педагогической теории и практики в России [3, с. 73]. 

Занятия как на тех, так и на других курсах были организованы при Педагогическом 

музее военно-учебных заведений (Санкт-Петербург, Соляной городок). 

Курсы состояли в ведении Главного управления Военно-учебных заведений и непо-

средственно подчинялись особому руководителю. 

Всеми делами, относящимися до учебной части курсов, ведала конференция. 

Занятия на воспитательских курсах начинались с 1 июня и продолжались год. 

В период с 1 сентября по 1 июня преподавались следующие предметы:  

а) основы анатомии и физиологии человека; 

б) школьная и практическая гигиена; 

в) начала логики и психологии; 

г) исторический очерк развития педагогических идей и современное учение о воспитании; 

д) методика и история физических упражнений, физиология движений. 

Кроме того, слушатели курсов знакомились с действующими в кадетских корпусах ин-

струкциями по воспитательной и учебной частям и занимались художественным чтением. 

С 1 июня по 10 августа со слушателями производились практические занятия: 

а) гимнастикой с подвижными играми; 

б) фехтованием на шпаге и сабле; 

в) плаванием; 

г) ручным трудом; 

д) оказанием первой помощи при несчастных случаях. 

По окончании летних практических занятий слушатели проходили испытание по всем 

предметам обучения, причем успешно прошедшие эти занятия получали свидетельства 

на право преподавания. В конце учебного года слушателям курсов, в присутствии конферен-

ции, производилось испытание по остальным предметам. 

На курсы принимались: 

а) офицеры-воспитатели Пажеского Его Императорского Величества корпуса и кадет-

ских корпусов, равно как и офицеры, прикомандированные к названным заведениям для ис-

правления этой должности; 

б) офицеры, числящиеся в тех же заведениях кандидатами для замещения воспитатель-

ных должностей. Общее число слушателей не превышало 35 человек. 
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Предметы к преподаванию, которых готовились кандидаты на учительские должности 

в кадетских корпусах, определялись начальником Главного управления Военно-учебных заве-

дений в зависимости от существующей в этих корпусах потребности на учителей тех или дру-

гих, учебных предметов. 

В кандидаты принимались военные и гражданские лица, окончившие курс наук, как 

в высших военных, так и в гражданских учебных заведениях. Для подготовки учителей фран-

цузского языка на курсы допускались лица, окончившие курс средних учебных заведений, вы-

державших вступительные испытания в практических и теоретических знаниях французского 

языка, a также и иностранные подданные, окончившие курс заграничных учебных заведений. 

Из числа чинов военного ведомства, удовлетворяющих предъявляемым требованиям 

к обучению и другим способностям, занесенным в особые правила, утверждались начальни-

ком Главного управления Военно-учебных заведений к приему на курсы допускались: 

а) строевые офицеры всех родов войск и службы, прослужившие в строю не менее 2 лет; 

б) офицеры и чиновники, состоящие на административных должностях в заведениях, 

учреждениях и управлениях военного ведомства; 

в) офицеры-воспитатели военно-учебных заведений. 

Число кандидатов, ежегодно принимаемых на курсы, определяется в 12 человек. Каж-

дый из кандидатов готовится к преподаванию одного из предметов учебного курса кадетских 

корпусов, но с разрешения конференции кандидат мог готовиться к преподаванию 2 или более 

предметов. Курс продолжается 2 года, при чем в 1-й год занятия состояли: 

а) в изучении основ анатомии и физиологии человека, школьной гигиены, начал логики, 

психологии и истории развития педагогических идей; 

б) в составлении рефератов по истории педагогики и психологии; 

в) специальных практических занятиях по тем предметам обучения, которые должны 

сопровождаться опытами и наблюдениями; 

г) в изучении учебной литературы того предмета к преподаванию которого готовится 

кандидат в посещении уроков учителей-руководителей. 

Во 2-й год пребывания на курсах занятия кандидатов состояли: 

а) в посещении уроков учителей руководителей и своих товарищей; 

б) в изучении методики предмета, к преподаванию которого кандидат готовится; 

в) в составлении планов уроков; 

г) в проведении пробных уроков и упражнений в преподавании более или менее круп-

ных частей учебного курса; 

д) в посещении специальных конференций, на которых обсуждались планы уроков, состав-

ляемые кандидатами, исполнение этих планов в классах и результаты преподавания их вообще. 
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По окончании курсов каждый кандидат, признанный конфе-

ренцией успешно подготовленным, обязан был прослужить в во-

енно-учебном ведомстве не менее 3 лет и назначался на службу штат-

ным преподавателем в кадетские корпуса. Первым руководителем 

Педагогических курсов был генерал-лейтенант A. H. Макаров (1900–

1906 гг.), вторым генерал-лейтенант З. А. Макшеев (1906–1917), про-

шедший разностороннюю педагогическую карьеру: офицера-воспи-

тателя, преподавателя, ротного командира, инспектора классов и ди-

ректора кадетского корпуса и на всех этих поприщах зарекомендо-

вавший себя опытным и талантливым педагогом. 

В период 1900–1913 гг. курсы выпустили 353 офицеров-воспитателей и 107 преподава-

телей [3, с. 74]. 
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Непрерывное развитие Вооруженных Сил Российской Федерации требуют совершен-

ствования военно-политической работы с военнослужащими по контракту. Низкая идейная 

убежденность военнослужащих по контракту, их недостаточная мотивированность к выпол-

нению поставленных задач, приоритет материальных ценностей над духовными делают все 

более проблемным формирование морального настроя и психологической устойчивости воен-

нослужащих, а также их готовности к действиям по предназначению.  

Роль наставника в сопровождении военнослужащего по контракту играет ключевую 

роль в профессиональном становлении военнослужащего. Сопровождать, как объясняет сло-

варь Ожегова, – значит следовать вместе с кем-то, находясь рядом. Сопровождение ведет к по-

зитивным результатам в том числе, если опирается на деятельность самого военнослужащего. 

Сопровождение военнослужащего предполагает веру в его силы и возможности. Сопровож-

дать не значит вести воспитанника за руку, решать за него проблемы. Это значит быть рядом, 

побуждать к самостоятельности, сорадоваться успехам, помогать преодолевать возникающие 

трудности [1]. Сопровождение связывают с понятием поддержки, понимают его как обеспече-

ние условий для профессионального и нравственного развития военнослужащего. Семантика 

понятия «сопровождение» позволяет говорить об особых взаимоотношениях между наставни-

ком и воспитанником, когда первый своим присутствием помогает второму, не ограничивая 

его самостоятельности и активности в процессе решения какой-либо проблемы. 

Такой подход к пониманию сущности исследуемой проблемы позволил конкретизиро-

вать структуру, которая представляет собой обоснованный индивидуальными и социально-
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педагогическими особенностями военнослужащих и воинских коллективов комплекс целей, 

задач, форм, методических приемов педагогического сопровождения военнослужащих в во-

просах формирования идейной убежденности, реализующуюся на трех уровнях: организаци-

онном уровне; индивидуальном уровне; социально-групповом уровне. 

Приоритетной целью процесса является применение в системе военно-политической 

работы с подчиненным личным составом согласованного методического комплекса меропри-

ятий, направленных на формирование идейной убежденности у военнослужащего, способ-

ствующих формированию внутренней уверенности, твердой убежденности, преданности 

определенным идеалам, ценностям и взглядам обеспечивающих готовность к их реализации 

в практической деятельности при выполнении служебно-боевых задач.  

Наиболее важная роль в структурном регулировании процесса реализации идейной 

убежденности в воспитании военнослужащих принадлежит его субъектам – наставникам 

(должностным лицам воинских подразделений, имеющим в подчинении личный состав).  

Объектом же процесса реализации идейной убежденности в воспитании военнослужа-

щих по контракту наставниками выступает комплекс методической работы наставников в сфе-

ре воспитания личного состава. 

Основными задачами, решаемыми в ходе реализации идейной убежденности в процессе 

воспитания военнослужащих по контракту наставниками, являются: согласование объективных 

показателей развития методических навыков воспитательного процесса в подразделениях; регу-

лирование и коррекция методической работы командиров подразделений и заместителей по во-

енно-политической работе в сфере воспитания подчиненного личного состава в зависимости          

от важности и содержания учебно-боевых задач; совершенствование педагогической техники ко-

мандиров подразделений и заместителей по военно-политической работе в использовании мето-

дов педагогического сопровождения, направленных на формирование идейной убежденности 

у военнослужащих по контракту в процессе воспитания; согласование и стандартизация методов 

педагогического сопровождения по формированию идейной убежденности военнослужащих 

в опоре на перспективные методики воспитания военнослужащих и др.  

В результате исследования определено содержание процесса реализации идейной 

убежденности в воспитании военнослужащих по контракту, которое в себя включает: 

На организационном уровне: осуществление в целях регламентации деятельности орга-

нов военного управления и отдельных должностных лиц, методики проведения, анализа и оцен-

ки эффективности формирования идейной убежденности у военнослужащих по контракту. 

На данном уровне командир подразделения и заместитель по военно-политической работе непо-

средственно планирует деятельность по формированию идейной убежденности военнослужащих 

по контракту, осуществляется постановка задач наставникам. В планирующих мероприятиях 
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должностным лицам необходимо сосредоточить свои усилия на следующих этапах: изучение 

индивидуальных особенностей личности военнослужащего и прогнозирование развития его 

во время прохождения военной службы; индивидуальное и групповое воздействие на военно-

служащего в целях его воспитания и формирования у него идейной убежденности; индивиду-

альное и групповое воздействие на военнослужащего в целях его воспитания и формирования 

у него идейной убежденности; индивидуальное и групповое воздействие на военнослужащего 

в целях его перевоспитания и коррекцию его установок; руководство самовоспитанием военно-

служащего по контракту; проверка и оценка результатов проведенных мероприятий по форми-

рованию идейной убежденности у военнослужащих по контракту. 

На индивидуальном уровне: организуются и осуществляются мероприятия в целях по-

стоянного всестороннего изучения, учета и совершенствования морально-политических и пси-

хологических качеств личного состава; разъяснение военнослужащим по контракту их пред-

назначения, учебно-боевые задачи, стоящие перед подразделением и непосредственно перед 

самим военнослужащим;  пропаганда, придание гласности в подразделениях примеров муже-

ства, героизма, высокой бдительности и решительных действий военнослужащих при выпол-

нении ими поставленных боевых (учебных задач); коррекция служебной деятельности воен-

нослужащих на основе анализа их установок; формирование у военнослужащих навыков и го-

товности выполнить в сложных ситуациях поставленные боевые(учебные) задачи и пр.  

На социально-групповом уровне: формирование у военнослужащих гордости за про-

хождение военной службы в Вооруженных Силах Российской Федерации;  проведение разъ-

яснительной работы среди всех категорий командиров и начальников о приоритете и эффек-

тивности применение методов педагогического сопровождения в процессе формирования 

идейной убежденности у военнослужащих по контракту; развитие коллективной дисциплини-

рованности, за счет систематичности и последовательности убеждающего и внушающего воз-

действия на личность военнослужащего, которые в свою очередь обеспечивают сознательный 

переход от знаний к умениям, а затем и к привычкам уставного поведения; развитие социаль-

ной и боевой зрелости в воинском коллективе, за счет единства воли и действий, знаний 

и убеждений, интересов и ценностных ориентаций. Взаимодействие между военнослужащим 

основывается на взаимопомощи, взаимоподдержке, взаимозаменяемости и бесконфликтности.  

Формирование идейной убежденности у военнослужащих по контракту зависит 

от уровня развития личности военнослужащего, его нравственных установок, сознательности 

и психолого-педагогического мастерства закрепленных наставников. Мастерство должност-

ных лиц определяется умением руководствоваться принципами формирования идейной убеж-

денности военнослужащего. 
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В принципах формирования идейной убежденности сосредоточены многолетний опыт 

работы командиров подразделений и заместителей по военно-политической работе, требова-

ние законов, руководящих документов Министерства Обороны Российской Федерации, осо-

бенности служебной деятельности, целесообразные пути воздействия на личность военнослу-

жащего. Знание принципов дает возможность должностным лицам упорядочить процесс фор-

мирования идейной убежденности военнослужащих по контракту, осуществлять его плано-

мерно и целеустремленно, педагогически грамотно и творчески активно. 

В рамках проведения исследовательской работы, мы предлагаем рассмотреть следую-

щие принципы формирования идейной убежденности военнослужащего по контракту настав-

никами в процессе педагогического сопровождения: целеустремленность и идейность (пред-

полагает воспитание военнослужащего в духе высокой идейности и преданности своему гос-

ударству, патриотизма, сознательного отношения к трудовой и общественной деятельности); 

связь воспитания с военно-политической обстановкой в стране и мире, задачами боевой под-

готовки (предполагает связь военнослужащего с жизнью сраны, с ее внешними и внутренними 

военно-политическими процессами, позволяет формировать у военнослужащего чувство пат-

риотизма, нравственных установок, значимость предназначения и решаемых задач Вооружен-

ных Сил); воспитание военнослужащего в процессе создания аварийных ситуаций, различных 

видов умственного и физического труда (предполагает воспитание военнослужащих за счет 

применения приемов и средств, моделирующих деятельность воинского коллектива и военно-

служащего в сложных условиях, данные условия осуществляются с помощью технических 

и физических устройств, оно позволяет представить любую реальную ситуацию и определить 

оптимальные способы действий в ней отдельных специалистов и воинских коллективов); 

единство индивидуального и коллективного воздействия на личность военнослужащего (дан-

ный принцип ускоряет процесс развития личностных качеств военнослужащего. Это происхо-

дит в том случае, когда военнослужащий дорожит мнением воинского коллектива и должност-

ным лицам удается это мнение направить на достижение конкретной цели); сочетание устав-

ной требовательности с уважением и заботой за подчиненными (отражает гуманизм воспита-

ния и убежденность должностных лиц в сознательность, и нравственные установки военно-

служащего. С первого дня нахождения в подразделении военнослужащий по контракту дол-

жен понять, что командир подразделения ему желает добра, своевременно удовлетворяет его 

разумные потребности и обеспечивает оптимальные условия для успешной служебной дея-

тельности. Военнослужащий должен видеть, что для укрепления дисциплины предъявляются 

равные требования ко всем, не допускается панибратство и попустительство, грубость и пред-

взятость. Чем выше уровень сознательности военнослужащего по контракту, тем легче он   
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воспринимает требования командиров и начальников, и наоборот несознательный и самолю-

бивый военнослужащий очень болезненно реагирует на критику и замечания со стороны); со-

блюдение чувства меры в критике недостатков военнослужащего и опора на его положитель-

ные качества (в процессе воспитательной деятельности должностным лицам важно знать 

и помнить, что характер молодого военнослужащего по контракту находится в развитии, воз-

можны отдельные срывы и неудачи – они требуют глубокого анализа и сопоставления с теми 

достоинствами, которые имеются у военнослужащего по контракту. Отрицательным момен-

том здесь является популяризация и придание частой гласности недостатков подчиненных, 

умалчивание об их достоинствах и достижениях; преемственность и согласованность воспи-

тательных воздействий на нравственные установки военнослужащего позволяет должност-

ным лицам брать на вооружение опыт предшественников, проверять его эффективность и до-

полнять своими методами и средствами. Оно заключается в преемственности установок вос-

питания в семье, в общеобразовательных учреждениях, в трудовых коллективах до призыва 

на контракт. Разнобой в педагогических требованиях приводит к раздвоению характера, без-

волию, пассивности. Войсковая практика показывает, что педагогический процесс происходит 

наиболее успешно тогда, когда наставник поддерживают прочную связь с семьей военнослу-

жащего по контракту. Мнение семьи, ее традиционные формы воспитания могут оказать су-

щественную помощь в дальнейшем развитии личности военнослужащего. 

В рассмотренных принципах выражены логические закономерности и педагогические 

правила, раскрывающие отдельные стороны формирования идейной убежденности военно-

служащего по контракту. Данные принципы определяют позицию должностных лиц, их стра-

тегию и тактику воздействия на военнослужащего. 
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Физические наказания человека широко применялись в Римской империи. Считалось 

что дисциплина и правопорядок в государстве могут поддерживаться только с помощью при-

менения силы. В большинстве случаев люди были не грамотны и единственной морально-пра-

вовой опорой рабочего класса по-прежнему оставалась не законодательство, а церковь. В со-

временном обществе наблюдается характерное отличие образованности человека и наличие 

правильно выстроенной правовой основы, но почему же проблема телесного наказания детей 

на данный момент еще актуальна. 

Абьюз или абьюзивные отношения (от англ. abusive relationships – уничижительные от-

ношения) – это модель поведения, предполагающая насилие со стороны одного человека 

(абьюзера) по отношению к другому (жертве). При этом, насилие подразумевается, как физи-

ческое, так и психологическое. Часто из-за слабости ребенка, как раз он и выступает в качестве 

жертвы, которая переходит в роль спасателя и прощает, старается измениться и подстроится 

под повеление родителя-абьюзера. Корни данной проблемы лежат, конечно, в глубинах лич-

ности человека как на генетическом, так и на психологическом уровнях. Генетика – весьма 

увлекательная и полезная наука, подтверждающая, что предпосылки к насильственному пове-

дению могут быть заложены изначально в человеке. Тем не менее, основное влияние на фор-

мирование личности оказывает среда и значимые взрослые. Если ребенок растёт в среде, 

наполненной агрессией, злобой, жестокостью и насилием, то высока вероятность, что он по-

заимствует именно такую модель поведения.  
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Исходя из вышесказанного, можно определить, что абьюз по отношению к ребенку воз-

можен в следствии низкой самооценки или психологического расстройства родителя, а также 

неудовлетворительной модели поведения своих же родителей, считающей насилие нормой. 

Далее рассмотрим последствия негативного воздействия абьюза на ребенка. Исходя 

из ряда исследований, ученые выделяют два направления поведения личности после абьюзи-

тивного воздействия. 

Первое направление заключается в том, что ребенок подчиняется и как следствие его 

личность полностью «растворяется». Естественно последствия данного действия приводят 

к возникновению у индивида нерешимости и «стадного инстинкта», а также полностью утра-

чивается вера в себя. 

Второе направление направлено на полное отрицание на действия родителей – бунт. 

Последствия данного варианта поведения сопровождается с возникновением у личности резко 

экспрессивного девиантного поведения, а также снижается самооценка. 

Далее можно сделать вывод, что в независимости как поведет себя ребенок в ответ 

на абьюз, однозначно можно сказать его психологическое здоровье будет подорвано. Учиты-

вая негативное влияния телесного наказания детей на их психику, почему же современный 

родитель задействует в своем воспитании данный метод наказания. 

Причина на самом деле очевидна и проста. Матери сталкиваются с собственным бесси-

лием, которое побуждает их продавливать требуемое к ребенку, вне зависимости от его жела-

ния. Особенно, если ребенок «слушается», при этом папу или других родственников. Невоз-

можность справиться с эмоциональной волной ревности перерастает в акт насилия действием. 

Кроме этого, разница в послушании ребенка задевает мать, вероятно, еще и потому, что она 

больше всех других членов семьи тратит время на него. А он не отвечает ей взаимностью. 

Подытожив, можно сказать, что проблема телесного наказания детей актуальна в со-

временном обществе по причине того, что один из родителей считает, что он, по его мнению, 

оказывает на ребенка «такое огромное» влияние, которое не можется остаться без внимания 

и тем более как-либо проигнорироваться ребенком. Также нельзя исключать гипотезу о неудо-

влетворительно психологическом здоровье родителей, их низкой самооценки и преемственно-

сти методов воспитания от старших поколений семьи. В современном обществе, к сожалению, 

присутствует множество факторов влияющие на наказания детей, именно поэтому проблема 

до сих пор находит свое место в XXI веке. 
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История и традиционные ценности уже давно стали не только полем сражения научных тео-

рий, но и полем психоисторической войны, «войн памяти». «Психоинформационные удары 

по идентичности, по исторической памяти уже давно вошли в арсенал различных сил современного 

мира и активно применяются против нынешней России… России пытались и пытаются навязать 

чужое, чуждое нам видение своей истории, а саму нашу историю представить как неполноценную, 

недотягивающую до неких универсальных стандартов цивилизационной полноценности» [1]. 

Проведя исторический анализ, становится очевидным, что главная особенность фаль-

сификации военной истории России на современном этапе состоит в системности, в целевой 

направленности на нанесение ей ущерба, а именно:  

– разрушить образ России как державы, играющей решающую роль в поддержании сба-

лансированного мирового порядка на протяжении многих веков, подорвать международный 

авторитет нашего государства, основы его внешней политики;  

– дискредитировать возможности российской экономики, ее военно-промышленного 

комплекса, создать условия для отказа иностранных государств от участия в совместных 

с Россией экономических проектах, закупок российского вооружения и военной техники, 

предоставления России новых технологий;  
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– манипулируя общественным сознанием и политической ориентацией населения Рос-

сии, провоцировать напряженность и недоверие к руководству страны, жесткие меры государ-

ства против оппозиции, дестабилизировать политические отношения между российскими пар-

тиями, объединениями и движениями; 

– формируя в России атмосферу бездуховности и безнравственности, негативного от-

ношения к ее культурному наследию и историческому прошлому, подорвать чувства собствен-

ного достоинства россиян, веротерпимость, дружбу народов Российской Федерации, лишить 

их понимания, что без массовости (народности), сплоченности и патриотизма они не смогли 

бы выстоять ни в одном из серьезных политических, военных или экономических испытаний. 

С учетом оценки возможного ущерба России в результате фальсификации ее истории в Воен-

ной доктрине Российской Федерации отмечено, что в системе обеспечения военной безопас-

ности государства наметилась тенденция смещения военных опасностей и военных угроз            

в информационное пространство и внутреннюю сферу Российской Федерации. 

К основным внутренним опасностям отнесена деятельность по информационному воз-

действию на население, в первую очередь на молодых граждан страны, имеющая целью под-

рыв исторических, духовных и патриотических традиций в области защиты Отечества. 

Таким образом, в стратегии национальной безопасности Российской Федерации опре-

делено, что «все большее влияние на характер международной обстановки оказывает усили-

вающееся противоборство в глобальном информационном пространстве, обусловленное 

стремлением некоторых стран использовать информационные и коммуникационные техноло-

гии для достижения своих геополитических целей, в том числе путем манипулирования обще-

ственным сознанием и фальсификации истории» 

«Цель государственной политики в этой связи  –  эффективно противодействовать попыткам 

фальсификации истории на разных уровнях формирования общественного сознания посредством 

формирования и поддержания соответствующего дискурса в информационном поле страны, спо-

собствовать преодолению разрывов в общественном сознании и таким образом  –  укреплению рос-

сийской, русской идентичности, исторической субъектности российского государства» [2]. 

Наиболее значимыми общественными организациями, осуществляющими противодей-

ствие фальсификации военной истории, являются «Российское военно-историческое обще-

ство». Среди основных форм ее деятельности – законодательные инициативы, издательская 

деятельность, проведение международных конференций (в т. ч. за рубежом), общественные 

слушания, поисковая работа, экспертиза литературы и учебников, выступления в СМИ.  

В войсках и органах военного управления задачи по противодействию фальсификации 

военной истории и формирование патриотического сознания должны выполнятся не только 

на занятиях по военно-политической подготовке, но и стать составной частью большинства 
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мероприятий военно-исторической работы. Цели противодействия фальсификации военной 

истории – воспрещение информационного воздействия на личный состав подразделений, во-

инских частей, органов военного управления, направленного на подрыв исторических, духов-

ных и патриотических традиций в области защиты Отечества, достигаются: изучением воен-

ной истории всеми категориями военнослужащих, раскрытием исторической правды по во-

просам, вызывающим интерес в обществе (в воинских коллективах) и провоцирующим воз-

никновение мифов и концепций; своевременной оценкой вероятных направлений фальсифи-

кации военной истории, наносящей ущерб Российской Федерации, а также анализом востре-

бованности общества (воинских коллективов) в особой интерпретации истории; активным ис-

пользованием информационных ресурсов государственной системы противодействия фальси-

фикации отечественной военной истории. В рамках формирования патриотического сознания 

и противодействия фальсификации военной истории на 4 ГЦМП МО РФ организован ком-

плекс мероприятий военно-исторической работы в подразделениях. Военно-историческая ра-

бота в организуется в соответствии с требованиями приказов Министра обороны Российской 

Федерации. Основными задачами военно-исторической работы являются: исследование акту-

альных проблем военной истории в интересах строительства, подготовки и применения РВСН, 

4 ГЦМП; внедрение результатов военно-исторических исследований и накопленных знаний 

в области военной истории в практику обучения и воспитания личного состава 4 ГЦМП; изучение 

военнослужащими и гражданским персоналом 4 ГЦМП военной истории; пропаганда военно-ис-

торических знаний, истории и традиций ВС РФ, РВСН, военной политики России; оперативное 

разоблачение попыток искажения и фальсификаций отечественной военной истории и формиро-

вание позитивного общественного мнения по историческим событиям в РВСН, 4 ГЦМП; обеспе-

чение военно-исторических исследований архивными и другими источниками.  

В рамках проводимой работы были сформированы и выявлены актуальные формы ра-

боты по противодействию фальсификации и искажению истории в ущерб интересам России, 

ими являются: диспуты, совещания, конференции (круглые столы), видеомосты с участием 

представителей молодежи, преподавателей и учителей истории, ветеранской общественности; 

открытые занятия, уроки мужества в подшефных образовательных учреждениях; издание 

учебных курсов и методических разработок  по противодействию фальсификации истории 

и проведению мероприятий к памятным датам в истории России; конкурсы, научные работы 

военнослужащих; открытие историко-документальных выставок, подготовленных музеями 

и архивами, в том числе виртуальных в сети Интернет; работы клубов, парка «Патриот» 

4 ГЦМП; ведение разделов на интернет-порталах с размещением планов, материалов и реко-

мендаций по организации работы по противодействию попыткам фальсификации истории 

в ущерб интересам России.  
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Примером весьма положительного результата военно-исторической работа в деле вос-

питания патриотического сознания у военнослужащих на 4ГЦМП МО РФ является проводи-

мая работа по восстановлению и увековечиванию памяти воинов-ракетчиков, которые явля-

ются первопроходцами легендарного полигона Капустин Яра – они строили ракетный поли-

гон, испытывали первое ракетное вооружение. Многие из офицеров ушли молодыми – по-

гибли при выполнении служебного долга.  

Подчеркнем, что одной из конечных целей военно-исторической работы является изда-

ние Книги Памяти, в которой будут размещены биографии славных сынов Отечества, строи-

телей и испытателей полигона. В результате кропотливой работы, проведенной рабочей груп-

пой полигона, уже удалось установить имена военнослужащих из трех прежде безымянных 

воинских захоронений и с помощью собранных сведений реконструировать их биографии. Та-

ким образом, безымянных захоронений стало меньше. Также стало меньше «белых пятен» 

в биографиях советских воинов – участников ВОВ, на данный момент поисковой группой ре-

конструировано 32 биографии, более 10 находятся в разработке. 

Отметим, что реконструкция биографий будущих героев Книги Памяти происходит 

на основе открытых архивных материалов ЦАМО, личных архивов и воспоминаний родствен-

ников, ветеранов которые охотно контактируют с группой поиска. Также сбор исторических 

сведений производится в краеведческих музеях региона.   

Исследовательская работа дополняется полевой. Так, для определения конкретного ме-

ста захоронения капитана И. группа поиска совершила полевой выход, задействовав топогра-

фические методы и инструментарий.   

Важной практической частью военно-исторической работы являются проводимые Ак-

ции Памяти, на которых присутствуют представители командования, личный состав полигона 

и ветеранских организаций, в ходе данных акций осуществляется ремонт, покраска и монтаж 

новых табличек на памятники установленных захоронений и памятники участников ВОВ. 

Таким образом, исторические катаклизмы и сопровождающие их разрывы преемствен-

ности в восприятии своей истории и идентичности, деструктивные информационные стратегии, 

направленные на трансформацию исторической памяти, представляют фундаментальную 

угрозу национальной безопасности. Цель государственной политики в этой связи – эффективно 

противодействовать попыткам фальсификации истории на разных уровнях формирования об-

щественного сознания посредством формирования и поддержания соответствующего дис-

курса в информационном поле страны, способствовать преодолению разрывов в обществен-

ном сознании и таким образом – укреплению российской, русской идентичности, историче-

ской субъектности российского государства. 
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Вышеописанный комплекс мероприятий военно-историческая работа положительно 

влияет на морально-психологический настрой личного состава 4ГЦМП и всего гражданского 

населения города, формирует у них патриотическое сознание 
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Актуальность данного исследования обусловлена значимостью субъективного благо-

получия в структуре развивающейся личности и недостаточной решенностью проблемы в пе-

дагогической теории и практике инклюзивного образования. Основная цель инклюзивного об-

разования – обеспечить равные возможности для всех обучающихся в получении качествен-

ного образования и успешной адаптации в обществе. 

Анализ реализации инклюзивного образования показал, что отсутствует достаточное 

финансирование и ресурсы для создания специальных условий и поддержки обучающихся 

со специальными образовательными потребностями. Недостаток квалифицированных специ-

алистов и обученных педагогов также является серьезной проблемой, поскольку обучение сту-

дентов с различными потребностями требует специальных подходов и знаний. 

Учеными и педагогами-практиками признается значимость инклюзивного образова-

ния. Исследованиями С. А. Калашниковой, Е. В. Ромашиной, И. Н. Хафизулиной и др. дока-

заны преимущества инклюзивного образования. Оно способствует развитию толерантности, 

понимания и солидарности среди студентов, дает больше возможностей для интеграции в об-

щество в будущем.  

Ощущение удовлетворения своей жизнью проявляется в субъективном благополучии. 

Мы рассматриваем субъективное благополучие студентов как индивидуальную оценку и ощу-

щение ими эмоционального, психологического, социального благополучия в контексте своих 

личных целей, ценностей и внутренних переживаний. 

На наш взгляд, субъективное благополучие студентов зависит от следующих условий:  
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1. Физическая доступность. Важным аспектом является доступность образовательных 

учреждений и их инфраструктуры для студентов с различными видами инвалидности и осо-

быми потребностями. Это может включать доступные входы и подъезды, подъемники 

и лифты, а также специальные адаптации помещений, чтобы обеспечить физическую доступ-

ность для всех студентов.  

2. Педагогическая адаптация. Включение всех студентов в учебный процесс и обеспечение 

равных возможностей требует адаптации программ и методов обучения. Это может включать раз-

работку индивидуальных образовательных планов, дифференцированный подход к обучению, ис-

пользование разнообразных методик и технологий, а также поддержку специалистов, таких как 

ассистенты и психологи, для учета индивидуальных потребностей студентов. 

3. Социальная интеграция. Создание условий для социальной интеграции является важ-

ным фактором для субъективного благополучия студентов в инклюзивном высшем образова-

нии. Это включает стимулирование взаимодействия и сотрудничества между студентами раз-

личных способностей и потребностей, создание возможностей для участия в общественной 

жизни, развития социальных навыков и содействия устранению стереотипов и предрассудков. 

4. Поддержка и специальные услуги. Оказание поддержки и доступ к специальным 

услугам также имеет важное значение для субъективного благополучия студентов в инклю-

зивном высшем образовании. Это может включать психологическую поддержку, речевую те-

рапию, консультации со специалистами и другие формы поддержки, необходимые для уча-

щихся с особыми образовательными потребностями. 

5. Культура и климат учебного заведения. Создание поддерживающей и включающей 

образовательной среды также является важным аспектом, который может сказываться 

на субъективном благополучии студентов. Это включает развитие положительного климата, 

культуры взаимопонимания и толерантности, содействие уважения и признания каждого сту-

дента и его уникальных способностей. 

Важно отметить, что все эти условия взаимосвязаны и позволяют оптимизировать субъ-

ективное благополучие студентов, способствуя их личностному, академическому и социаль-

ному развитию. 

Инклюзивное образование – это сложная и многогранная проблема, которая требует 

всестороннего подхода и системных решений. Однако, с учетом растущего осознания важности 

равноправного образования и развития ресурсов и экспертизы в этой области, можно сделать 

шаги к достижению более инклюзивной и справедливой системы образования для всех детей.  

Важно отметить, что эти условия могут различаться в разных образовательных учре-

ждениях и контекстах. Однако, в целом, создание доступной и инклюзивной среды, адаптация 
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учебного процесса, социальная интеграция и поддержка студентов являются факторами, ко-

торые способствуют субъективному благополучию в инклюзивном высшем образовании. Ав-

тор опирается на современные исследования и теоретические подходы к инклюзивному обра-

зования, а также представляет собственные данные и анализ. Результаты исследования пока-

зывают, что качество инклюзивного высшего образования и создание благоприятной образо-

вательной среды имеют значительное влияние на субъективное благополучие студентов.  
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Современное общество, общество информационных технологий, заинтересовано в том, 

чтобы его граждане были способны самостоятельно, активно действовать, принимать реше-

ния, гибко адаптироваться к изменяющимся условиям жизни.     

Учитывая последние тенденции в области высшего образования РФ, исходя из концеп-

ции модернизации и реформирования российского профессионального образования, выявля-

ется четкая направленность всего процесса обучения на повышение роли самостоятельной ра-

боты обучающихся и внедрение в учебный процесс новых информационных технологий. Бу-

дущий специалист должен уметь самостоятельно пополнять свои знания, заниматься самооб-

разованием, отличаться мобильностью, динамизмом. Таким образом, самостоятельная работа 

«становится не просто формой образовательного процесса, она должна стать его основой, спо-

собом формирования профессиональной самостоятельности, готовности к самообразованию 

и непрерывному обучению в условиях быстрой обновляемости знаний» [1].  

При анализе процессов развития университетского образования совершенно отчетливо 

проявляется следующие тенденции: 

а) современные социокультурные условия диктуют самоценность идеи непрерывного 

образования, когда от обучающихся (и не только) требуется постоянное совершенствование 

собственных знаний;  

б) в условиях информационного общества требуется принципиальное изменение орга-

низации образовательного процесса: сокращение аудиторной нагрузки, замена пассивного 

слушания лекций возрастанием доли самостоятельной работы студентов;  
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в) центр тяжести в обучении перемещается с преподавания на учение как самостоятель-

ную деятельность обучающихся в образовании [2].  

Организация СРС является одним из наиболее перспективных направлений в обучении 

иностранному языку в российских университетах. Совершенствование ее форм особенно 

важно в неязыковом вузе, поскольку объём аудиторной нагрузки, отводимый на изучение ино-

странного языка, гораздо меньше объёма самостоятельной работы студента. Иностранный 

язык как одно из средств общения и познания окружающего мира занимает особое место в со-

временном образовании в силу своих социальных, профессиональных, познавательных и раз-

вивающих функций. В процессе изучения иностранного языка можно с помощью различных 

инструментов формировать творческую самостоятельность студентов – основу их професси-

ональной компетентности [1]. 

Не секрет, что большая часть обучающихся (особенно первого курса) еще недостаточно 

готовы к самостоятельной учебной деятельности по языковой подготовке и формированию 

иноязычной компетенции. Поэтому, целенаправленно необходимо готовить студентов к тому, 

чтобы самостоятельная учебная деятельность обеспечивала им осознанную и систематиче-

скую отработку языкового и речевого учебного материала; выработку навыков анализа аутен-

тичных иноязычных текстов и отработку формируемых стратегий работы с ними. 

В зависимости от места и времени проведения СРС, характера руководства ею со стороны 

преподавателя и способа контроля за ее результатами, подразделяется на следующие виды:  

 самостоятельную работу во время основных аудиторных занятий (лекций, семина-

ров, лабораторных работ);  

 самостоятельную работу под контролем преподавателя в форме плановых консуль-

таций, творческих контактов, зачетов и экзаменов;  

 внеаудиторную самостоятельную работу при выполнении студентом домашних за-

даний учебного и творческого характера. 

Самостоятельность перечисленных выше видов работ достаточно условна, и в реаль-

ном образовательном процессе эти виды пересекаются друг с другом [3]. 

Компьютеризация процесса обучения иностранному языку – один из важных факторов 

оптимизации СРС, обеспечивающий доступ к различным аутентичным материалам в сети Ин-

тернет, электронным учебникам и словарям, интерактивным программам, обучающим сайтам. 

И задача преподавателя помочь обучающимся сориентироваться в информационных потоках, 

которые создают индивидуальную образовательную среду.  

В этой связи меняется и даже усложняется роль преподавателя иностранного языка, 

который должен хорошо разбираться в современных телекоммуникационных технологиях, 

следить за появлением новых интернет-ресурсов, чтобы быть в состоянии выполнять функции 
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организатора, советчика студентов в вопросах самостоятельного изучения иностранного 

языка. Задачей преподавателя является необходимость сформировать у студентов осознанное 

отношение к самостоятельному выполнению учебных заданий, таких как подготовка и пре-

зентация докладов на профессиональные темы, участие в дискуссиях и деловых играх [4].   

Основным содержанием самостоятельной работы с использованием информационных 

технологий при обучении иностранному языку в неязыковом вузе является: 

 выполнение заданий по составлению глоссария по тематике специальности; 

 использование электронных словарей, библиотек, баз данных; 

 подготовка докладов и написание рефератов на иностранном языке; 

 поиск тематических статей; 

 подготовка домашних заданий; 

 выполнение творческих заданий-презентаций в Power Point. 

В процессе работы над презентацией, студенты учатся извлекать необходимую инфор-

мацию, анализировать, обрабатывать и передавать ее основное содержание. При обучении 

иностранному языку (авиационному английскому языку), в частности, будущих инженеров-

механиков, также необходимо подчеркнуть важную роль организации СРС в контексте фор-

мирования должного уровня языковой компетенции (читать, переводить и понимать описания 

различных систем воздушного судна (ВС) и процедуры технического обслуживания (ТО), из-

ложенные в технической документации).  

Нужно отметить, что самостоятельная работа более эффективна, если она организована 

как парная, или в ней участвуют три человека. Групповая работа усиливает фактор мотивации 

и взаимной интеллектуальной активности, повышает эффективность познавательной деятель-

ности студентов благодаря взаимному контролю, позволяет вести общение на изучаемом 

языке. Педагогически важным при организации работы над минипроектами является побуж-

дение студентов к самостоятельному поиску и переработке информации, построению алго-

ритма решения проблемы, представление своей точки зрения как позиции, ее аргументации. 

Самостоятельная работа студентов (СРС) в вузе – это планируемая учебная и научная 

работа в рамках образовательного процесса под методическим и научным руководством и кон-

тролем преподавателя. Важно подчеркнуть, что учение студента – это не самообразование ин-

дивида по собственному произволу, а систематическая, управляемая преподавателем самосто-

ятельная деятельность обучающегося, которая становится доминантной, особенно в современ-

ных условиях многоступенчатой подготовки специалистов высшего образования. Поэтому 

не менее важным условием правильной и эффективной организации СРС, является контроль 

выполненных студентами самостоятельных заданий, оценка хода и содержания самостоятель-

ной работы, её результатов, а также формирование у обучающихся навыков самоконтроля 
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и самооценки. Для этого необходимо наличие единого базового учебного пособия и методи-

ческих указаний по планированию и организации самостоятельной работы, что позволит: 

– изменить саму форму подачи материла; 

– преподавателю работать с отдельной учебной группой и оценить степень подготовлен-

ности каждого студента в результате самостоятельного предварительного изучения материала; 

– студентам самостоятельно структурировать и изучить учебный материал и сочетать 

его с аудиторной работой с преподавателем; 

– с помощью методических указаний студент может самостоятельно адаптировать изу-

чаемый материал [5]. 

Эффективная организация самостоятельной работы способна создать условия не толь-

ко для повышения качества обучения иностранному языку, но и для развития профессио-

нально значимых качеств личности, творческих способностей, самостоятельности и активно-

сти, т. е. способствовать становлению и развитию профессиональной компетентности. Все об-

разовательные технологии направлены на то, чтобы научить студентов работать самостоя-

тельно, так как именно самостоятельность даёт возможность успешно адаптироваться к ра-

боте, связанной с быстро меняющимися технологиями [6].  

Самостоятельная работа способствует углублению и расширению знаний; формирова-

нию интереса к познавательной деятельности; овладению приемами процесса познания; раз-

витию познавательных способностей. Именно поэтому она становится главным резервом по-

вышения эффективности подготовки современных специалистов. 
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Аннотация. В статье рассматривается влияние цифровизации на систему образования. 

Выявлены плюсы и минусы влияния цифровизации на образование. Описаны проблемы внед-

рения  цифровизации в систему образования.  
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Мы живем в XXI веке – веке прогресса и компьютеризации. Компьютеризация позво-

ляет автоматизировать многие процессы, упрощая нашу жизнь и делая ее более комфортной. 

Прогресс в области технологий также позволяет нам создавать более эффективные и иннова-

ционные решения для различных проблем. Например, искусственный интеллект (AI) уже ис-

пользуется в медицине, науке и многих других областях. Кроме того, развитие технологий 

способствует созданию новых рабочих мест и возможностей для бизнеса. Цифровизация за-

трагивает все сферы жизни общества, в том числе образовании. Рассмотрим в статье вопрос 

цифровизации образования в России. 

В России процесс цифровизации стартовал относительно недавно, в конце 2010 года. 

В западных странах цифровизация системы образования началась с высших учебных заведе-

ний, то в России в качестве пилотного проекта цифровизация системы образования началась 

со школьного образования. Таким проектом стоит считать МЭШ (Московская электронная 

школа), которую в 2016 году запустили в качестве эксперимента, а уже с 2018 года ее внедрили 

во все московские школы. 

Цифровизация образования – это одна из наиболее важных и перспективных тенденций 

развития образовательной системы в наше время. Использование цифровых технологий поз-

воляет сделать процесс обучения более эффективным, интересным и доступным для учащихся 

разных возрастов и способностей. 
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Одним из основных преимуществ цифровизации образования является возможность 

дистанционного обучения. Благодаря Интернету и различным онлайн-платформам, учащиеся 

могут получать знания и навыки из любой точки мира. Это особенно актуально для тех, кто 

по каким-то причинам не может посещать школу или университет физически. 

В России процесс цифровизации стартовал относительно недавно, в конце 2010 года. 

В западных странах цифровизация системы образования началась с высших учебных заведе-

ний, то в России в качестве пилотного проекта цифровизация системы образования началась 

со школьного образования. Таким проектом стоит считать МЭШ (Московская электронная 

школа), которую в 2016 году запустили в качестве эксперимента, а уже с 2018 года ее внедрили 

во все московские школы. У цифровизации образования много плюсов: 

1. Доступность. Цифровизация делает образование более доступным для людей из раз-

ных уголков мира. Теперь учащиеся и студенты могут учиться у лучших преподавателей, 

не выходя из дома. 

2. Индивидуализация. Цифровизация позволяет учителям создавать индивидуальный 

подход к каждому ученику, учитывая его уровень знаний и интересы. 

3. Эффективность. Использование цифровых технологий в обучении может повысить 

эффективность учебного процесса. 

4. Гибкость. Цифровое обучение дает учащимся возможность изучать материал в своем 

темпе и выбирать темы, которые им интересны. 

5. Вовлеченность. Цифровые материалы могут быть более интересными и привлека-

тельными для учащихся, что может повысить их мотивацию к обучению. 

6. Экономия. Цифровое образование может сократить расходы на обучение, так как не 

требует физического присутствия учащихся или студентов в классе. 

7. Постоянное обновление. Цифровые ресурсы постоянно обновляются и дополняются 

новой информацией, что делает их более актуальными. 

Однако, как и любая другая технология, цифровизация образования имеет свои недо-

статки. Некоторые эксперты считают, что чрезмерное использование цифровых технологий 

может привести к снижению качества образования, так как учащиеся могут терять способ-

ность к критическому мышлению и анализу информации. Кроме того, существует проблема 

доступности цифровых технологий для всех слоев населения.  

Минусы цифровизации: 

1. Отсутствие личного общения. Цифровое обучение может уменьшить количество 

личного общения между учащимися и преподавателями, что может негативно сказаться на ка-

честве обучения. 

2. Недостаток практических навыков. Цифровое обучение может не давать учащимся 

возможность развивать практические навыки, которые могут быть необходимы для будущего. 
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3. Технические проблемы. Проблемы с интернетом или техникой могут помешать про-

цессу обучения. Эта проблема мешает внедрению цифровизации образования намного 

больше, чем другие. Отсутствие интернета и компьютеров, низкая скорость Wi-Fi, недоста-

точность финансирования; недоработанная законодательная база, ненадлежащее качество 

уровня образования, безопасность данных, кадровая проблема, отсутствие педагогической 

теории цифрового обучения, недостаточная психологическая готовность педагогов к цифро-

вым изменениям в образовательном процессе, недостаточная информированность изменений 

в системе образования тормозят всю работу. 

4. Зависимость от технологий. Цифровое обучение может сделать студентов зависи-

мыми от технологий, что может привести к проблемам в будущем. 

5. Недостаток социализации. Цифровое обучение может уменьшить возможность 

для учащихся и студентов социализироваться и развивать социальные навыки. 

6. Вред здоровью. Даже частичная информатизация процесса обучения, проведенная в по-

следние годы, привела к ухудшению здоровья школьников. Очевидно, что тотальная цифровизация 

скажется на здоровье детей тотально разрушительно, как на физическом, так и на психическом. 

По мнению педагогов, в рамках дистанционного образовательного процесса наблюда-

ются: низкие показатели успеваемости, так как лучше усваивают материал на бумажном но-

сителе; утрата обучающимся способности к творчеству, проявлению инициативы, боязнь уст-

ных ответов; формальное отношение к выполняемым заданиям, что сказывается на качестве 

образования; вредное влияние компьютера на психическое и физическое здоровье; чувство 

ложной компетентности, когда доступ к информации обучающиеся приравнивают к овладе-

нию компетенцией; слабый уровень социализации 

В целом, цифровизация образования является важным и перспективным направлением 

развития образовательной системы, но важно находить баланс между традиционными мето-

дами обучения и использованием цифровых технологий. 
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Аннотация. В статье на основе изучения данных федерального статистического 

наблюдения анализируется проблема дефицита учителей в городских и сельских школах Аст-

раханской области (в разрезе предметов и предметных областей). Делается вывод о том, 

что наиболее востребованы в настоящее время учителя иностранного языка. Выявляется воз-

растной дисбаланс учителей общеобразовательных организаций и предлагаются механизмы 

решения вопроса дефицита педагогических кадров. 
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Кадры решают все – это меткое выражение Сталина не утратило своей актуальности 

в эпоху цифровизации: ни одна самая современная образовательная платформа или электрон-

ный ресурс не в состоянии заменить личность Учителя! Чтобы отметить особый статус и по-

высить престиж педагогической профессии, 2023 год Указом Президента России Владимира 

Путина объявлен Годом педагога и наставника. 

В то же время официальные данные федерального статистического наблюдения фикси-

руют дефицит учителей в школах Астраханской области. Так, в 2022–2023 учебном году 

в школах нашего региона не хватало 216 учителей, причем дефицит острее ощущался в город-

ских школах – 147 вакансий (в процентном соотношении– 2,12 % против 1,5 % от общего ко-

личества городских и сельских учителей соответственно).  

Еще один актуальный вопрос: по каким именно предметам не хватает учителей в школах 

нашего региона? Оказалось, что больше всего востребованы учителя иностранного языка – 

38 специалистов готовы были принять школы Астраханской области в прошлом учебном году 

(17,5 % от общего количества вакантных мест), причем число учителей, которых ждали в го-

родских и сельских школах примерно одинаковое. Отметим, что аналогичная ситуация наблю-

дается в целом по России: 16 % от общего количества вакантных мест – это потребность 

именно в учителях иностранного языка. 
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А вот по другим предметам ситуация в Астраханской области в этом учебном году 

лучше, чем в целом по России. Так вакансии учителей начальной школы в нашем регионе со-

ставляли – 14 ставок, а это примерно 6,5 % от общего количества вакантных мест или 0,44 % 

от количества ставок учителей начальной школы (по России немного больше – 0,61 %); рус-

ского языка и литературы – 0,8 % от общего количества ставок по данным предметам (по Рос-

сии – 1,42 %); математики 1,3 % (по России – 1,87). 

Таким образом, в целом, ситуация в Астраханской пока далека от критичной: во-пер-

вых, АГУ продолжает готовить будущих педагогов, хотя и в меньшем количестве, а во-вто-

рых, в школах увеличивается доля педагогов, проработавших 25 и более лет, что, в свою оче-

редь, несет риски «старения» кадров.  

Это подтверждается данными Росстата: в России доля молодых учителей в возрасте 

до 35 лет уже более десяти лет не превышает в среднем 24 %, а доля учителей в возрасте 55 лет 

и старше, наоборот, постоянно растет, составляя в настоящее время уже 27,1 % (рис. 1). 

 

 

Рис. 1. Динамика доли молодых учителей до 35 лет и учителей старше 55 лет  

в России с 2010 по 2022 годы (в %) 

 

В Астраханской области возрастная структура учительского корпуса общеобразова-

тельных организаций в настоящее время отражает ситуацию в среднем по стране. 

В начале 2023 года доля молодых учителей в нашем регионе была незначительно 

ниже (12,9 %), чем в целом по России (14,3 %), а доля учителей старше 55 лет незначительно 

выше (28,6 %), чем в целом по стране (27,13 %). 
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Однако, вызывает опасение ситуация, сложившаяся в сельских школах нашего реги-

она, так как доля молодых учителей до 35 лет в них всего 10,7 %, что почти на 4 % меньше, 

чем в целом по России и в городских школах Астраханской области. В то же время количе-

ство учителей старше 55 лет, наоборот, в сельских школах Астраханской области больше 

(30,4 %), чем в городских (27,1 %) и в целом по России (рис. 2). 

 

 

Рис. 2. Доля учителей до 35 лет и старше 55 лет в России и Астраханской области, 

в том числе в сельских школах 

 

Объявление 2023 года Годом Наставника и педагога имеет глубокий символический 

смысл, подчеркивая важность преемственности в образовании и неотъемлемую связь между 

опытными педагогами-наставниками и учителями, проходящими путь становления в профес-

сии. Достижение стабильно высокого качества образования обеспечивается при определенном 

балансе в возрастной структуре педагогического коллектива.  

Решение этой задачи требует комплексного подхода. В долгосрочной перспективе гос-

ударство уже принимает ряд мер, направленных на стимулирование прихода и «удержание» 

в школах молодых специалистов: 

 открытие педагогических классов в общеобразовательных организациях в целях ран-

ней профориентации; 

 увеличение количества бюджетных мест на педагогические специальности в педаго-

гических колледжах и вузах;  

 обеспечение роста зарплаты учителей и предоставление дополнительных льгот 

и стимулов для талантливых молодых специалистов: гранты лучшим учителям, «подъемные» 

средства, единовременные компенсационные выплаты учителям, прибывшим (переехавшим) 

на работу в сельские школы (проект «Земский учитель») и т. п.; 
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 создание Единой федеральной системы научно-методического сопровождения педа-

гогических работников; 

 стимулирование наставничества в образовательных организациях, в том числе через 

введение новых квалификационных категории «педагог-методист» и «педагог-наставник», кото-

рые будут мотивировать опытных учителей к активной методической работе и обмену опытом; 

 расширение тематики программ дополнительного профессионального образования 

и повышение их качества за счет включения в «Федеральный реестр ДПО»; 

 организация мероприятий, направленных на повышение профессионального мастер-

ства учителей, в том числе создание программ стажировки для молодых учителей, проведение 

разнообразных конкурсов профессионального мастерства; 

 проведение информационных кампаний и мероприятий для повышения престижа 

профессии учителя и привлечения молодежи в педагогическую профессию. 

Учитывая, что все общеобразовательные организации имеют свои специфические осо-

бенности, каждая школа должна самостоятельно определить оптимальное соотношение воз-

растных групп учителей и на своем уровне также предпринимать меры для оптимизации воз-

растной структуры педагогического коллектива. В сложившихся условиях в качестве таких 

оперативных мер на уровне образовательной организации можно рассматривать: 

 создание комфортных условий труда, включая справедливую оплату педагогических 

работников разного возраста; 

 предоставление возможности карьерного роста и поддержки в профессиональном 

развитии молодых учителей на уровне образовательной организации; 

 включение молодых педагогов в работу профессионального сообщества образова-

тельной организации, содействие сотрудничеству и поддержка инициатив молодых педагогов, 

направленных на внедрение новых подходов и технологий в образовательную практику; 

 разработка и реализация программы наставничества, где опытные педагоги будут 

работать с молодыми педагогами и помогать им адаптироваться к школьной среде, создание 

специальных команд наставников в школе, которые будут заниматься поддержкой и сопро-

вождением молодых педагогов; 

 организация менторской группы, возможно, включающей наставников из несколь-

ких образовательных организаций, в рамках которой они получат поддержку и консалтинго-

вую помощь коллег; 

 развитие программ обмена опытом между школами и муниципальными образовани-

ями, в целях изучения молодыми педагогами передового опыта и освоения лучших практик 

педагогов-наставников из других образовательных организаций; 
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 создание программ обмена опытом педагогов-наставников из разных образователь-

ных организаций, проведение регулярных семинаров, мастер-классов и тренингов, чтобы они 

могли развивать свои навыки в области наставничества; создание электронной платформы, где 

наставники смогут взаимодействовать, обмениваться ресурсами и задавать вопросы; 

 разработка мер стимулирования наставнической деятельности на уровне образова-

тельной организации для мотивации опытных педагогов на активное участие в методической 

работе и желание помогать молодым педагогам. 

Внедрение этих и других мер, позволяющих опытным педагогам осознать важность 

наставничества, а молодым учителям получить поддержку, стимулирует интерес обеих групп 

к педагогической деятельности и позволяет создать поддерживающую и вдохновляющую об-

разовательную среду, способствующую профессиональному росту и развитию педагогов раз-

ного возраста и, следовательно, повышению качества образования. 
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Аннотация. Эвфемизм – это стиль речи, который люди используют в социальном обще-

нии, чтобы достичь идеального коммуникативного эффекта. Эвфемизм позволяет избежать 

и смягчить табу и деликатные или неловкие темы. Эта лексика широко используется во всех стра-

нах. Таким образом, создание и употребление эвфемизмов – обычное явление в человеческом 

языке. Поскольку эвфемизм используется в определенном сообществе и находится под влиянием 

социокультурных факторов, он имеет ярко выраженные социокультурные особенности. Как осо-

бое языковое явление, эвфемизм включает в себя не только эвфемистические выражения, приня-

тые членами сообщества, но и эвфемистический стиль общения, который люди принимают в кон-

кретной среде. Использование эвфемизмов варьируется в зависимости от пола, возраста, социаль-

ного статуса, профессии членов общества, и эвфемизмы охватывают различные аспекты социаль-

ной культуры, включая социальные условности, традиционную мораль, религию, социальные 

ценности и политику, которые показывают, что эвфемизм глубоко укоренен в социальной куль-

туре. Невозможно глубоко понять язык, не обращаясь к социальной культуре. 

Ключевые слова: эвфемизм, социолингвистика, культура, социокультурные особенности 

 

Эвфемизм (от др.-греч. Ευφήμη – «благоречие», из др.-греч. ευ «хорошо» + др.-греч. 

φήμη «речь») – широко распространенное языковое средство.  Они используются вместо не-

которых чувствительных, неприятных, тревожных и табуированных тем. Энрайт писал: «Язык 

без эвфемизмов был бы несовершенным инструментом общения». Хью Роусон также утвер-

ждал, что «эвфемизмы настолько глубоко укоренились в нашем языке, что немногие из нас, 

даже те, кто гордится своей прямотой речи, когда-либо проживают день, используя их». С раз-

витием общества все больше внимания уделяется правам человека и конфиденциальности, 

и наше общество становится более вежливым. Поэтому, чтобы сохранить хорошее впечатле-

ние, люди обязательно прибегают к использованию большого количества эвфемизмов.  

Многие лингвисты, социологи, антропологи и риторы отмечают важную роль, которую 

эвфемизмы играют в различных аспектах реального общения. 

В общем смысле эвфемизм – это слово, фраза или стиль общения, которые использу-

ются в определенном контексте, чтобы смягчить или скрыть что-то неприятное. Тем самым 

данный стиль речи предотвращает оскорбительность, поскольку он не несет в себе отрица-

тельного прямого обозначения. В этом смысле эвфемизм представляет собой недостоверное 

средство выражения, крайняя форма которого была бы настоящей ложью. Хотя эвфемизм 

нельзя просто приравнять ко лжи, поскольку он позволяет говорить о неудобных вещах, 

а не просто опускать их или заменять противоположными, это, по крайней мере, экономичный 
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способ обращения с истиной, называя более приятным способом или сосредоточив внимание 

на конкретной, менее неприятной детали. 

Эвфемизм можно использовать по-разному, поэтому он имеет разные функции. П. Кры-

син в работе «Эвфемизмы в современной русской речи» выделяет 3 основные функции ис-

пользования эвфемизмов: 1) смягчение грубого и неприятного для говорящего; 2) маскировка 

действительности, камуфляж; 3) сокрытие действительности. 

Политические эвфемизмы являются составной частью политической коммуникативной 

корректности, одним из эффективных способов маскировки действительности и манипулиро-

вания сознанием реципиента. В качестве основных признаков таких единиц принято выделять 

мотивированность, наличие определенных ценностных доминант, способность к созданию новых 

мифологем, а также образованию базовой оппозиции «свой – чужой» (совместно с дисфемиз-

мами), лозунговость, наличие риторической стратегии. Размышляя над политическими эвфемиз-

мами, И. Р. Гальперин писал: «преуменьшение значения слов с целью ввести в заблуждение об-

щественное мнение и выразить неприятное более тонко» [1]. Здесь уместно подробнее остано-

виться и на таком способе психологического воздействия, как манипулирование сознанием. Ма-

нипуляция – это «своеобразное господство над духовным состоянием людей, управление им пу-

тем навязывания людям соответствующих стереотипов мышления и поведения». 

В некоторых случаях эвфемизмы имеют функцию сокрытия чего-либо. Это может 

быть, например, когда речь идет об обращении с заключенными в государстве. Например, аль-

тернативные методы допроса – пытка. Приведенный пример показывает, что между этими 

двумя выражениями может быть большая разница, когда дело касается сокрытия. 

Термин «альтернативные методы допроса» просто указывает на то, что к заключенным 

применяются другие методы допроса. Но на самом деле это может означать пытки. Вот как 

скрывается сама процедура. 

К психологическим мотивам употребления эвфемизма относится чувство стыда, кото-

рое инициирует создание новой вербальной формы для социально порицаемых номинаций 

и явлений. Свою позицию по отношению к мотивационной стороне эвфемизмов Г. Пауль     

выразил таким образом: «Простонародной грубоватости противостоит эвфемизм, когда из чув-

ства стыда избегают называть вещи их собственными именами и пользуются косвенным обозначе-

нием» [8]. Эвфемизмы создают «промежуточное звено между запретным словом и сознанием, 

устраняя негативные эмоции за счет ассоциаций с чем-то положительным мили нейтральным» [7]. 

Еще одна психологическая мотивация употребления эвфемизма – принцип такта 

или вежливости, который является одним из основных прагматических факторов, диктующих 

образование и употребление эвфемизмов. «Вежливость – универсальная коммуникативная ка-

тегория, представляющая собой сложную систему национально-специфических стратегий, 
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направленных на гармоничное, бесконфликтное общение и соответствующих ожиданиям 

партнера; вежливость – это соблюдение оптимального баланса равновесия между дистантно-

стью и близостью, между формальностью и фамильярностью, который является ситуативно 

и культурно вариативным» [6]. 

Политическая речь во многом обусловлена имиджем говорящего, и наоборот. Чтобы 

сохранить хороший публичный имидж, оратор проявляет осторожность в дискурсе, который 

заботится не столько об имидже анонимного массового слушателя, сколько о сохранении соб-

ственного лица. Помня об этой цели, оратор будет избегать упоминания тем, которые, как он 

знает, могут каким-то образом поставить под угрозу его публичный имидж. Поэтому часто он 

предпочитает использовать эвфемизм как смягчитель неприятной проблемы. Поступая так, он 

демонстрирует уважение к традиционно установленным табу, и это само по себе будет слу-

жить той же цели спасения лица.  

К лингвистическим мотивам использования эвфемизмов относится необходимость ба-

ланса между эффективностью и выразительностью в общении. В современной лингвистике 

исследователи под эвфемизмами понимают передачу в смягченной, завуалированной форме 

с помощью соответствующих слов и выражений, с сохранением значения данных понятий, 

различного рода оборотов, неприличных слов и выражений, приводящих к грубому искаже-

нию и превратному пониманию происходящих событий в определенной среде, отрицающих 

и утверждающих, оказывающих на слушателя негативное воздействие. 

Для этого используются различные стратегии, которые могут быть ориентированы 

либо на его роль в дискурсе, либо на слушателя. Стратегии, ориентированные на говорящего, 

направлены на повышение эффективности общения за счет сокращения лингвистических уси-

лий. Речь идет о таких приемах, как аналогия, метафора и метонимия. Стратегии, ориентиро-

ванные на слушателя, в свою очередь, направлены на обеспечение правильного понимания 

слушателем того, что хочет выразить говорящий. Таким образом, стратегии, ориентированные 

на говорящего, направлены на повышение коммуникативной эффективности, тогда как стратегии, 

ориентированные на слушателя, больше ориентированы на экспрессивность в общении [2].  

Эвфемизм как явление языка наблюдается повсюду во всех человеческих обществах 

и используется во всех человеческих взаимодействиях. Использование эвфемизмов – это ак-

тивная прагматическая стратегия говорящих в определенное время и определенную ситуацию. 

Прогнозируемо, что эвфемизм приобретет большую публичность, легитимность и респекта-

бельность. Анализ эвфемизмов с социолингвистической точки зрения показывает, что эвфе-

мизм как социокультурный феномен можно лучше объяснить, исследуя культурные и контек-

стуальные факторы, влияющие на него.  
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Подростковое одиночество является распространенной проблемой в современном об-

ществе. Объектом недовольства и беспокойства родителей часто становится поведение ре-

бенка дома или в школе. Ребенок становится неуправляемым и агрессивным. Многие под-

ростки чувствуют себя изолированными и отвергнутыми. Это состояние негативно сказыва-

ется на их состоянии и психическом здоровье. Сильные переживания могут стать причиной 

возникновения психического заболевания, такого как депрессия.  

По мнению В. Казанской, трудности с которыми встречается на протяжении своей жизни 

подросток могут привести к дезадаптации, а вследствие и к одиночеству [1]. Подросток в данный 

период своей жизни может чувствовать ощущение потерянности ведь он только начал путь 

в своей жизни. В данный период жизни очень важна поддержка родителей. И если родители           

не занимаются воспитанием своего ребенка, подросток может впасть в состоянии безысходности. 

Если у подростка не получится справиться с одиночеством, которое настигло его в этот период, 

как следствие это может привести к сильной депрессии, а также суицидальным намерениям. 

С. Корчагина предположила, что одиночество как психическое явление имеет не-

сколько видов: отчуждающее, диффузное и диссоциированное. Под отчуждающим она пони-

мала протяженность процесса и состояние во времени. Во время такого состояния люди, в том 

числе и подростки, понимают, что внутри их пустота. Им тяжело быть наедине с собой. В этом 

состоянии люди часто прибегают к алкоголю и психоактивным веществам. Их цель – снять 

напряжение и «забыться» [2].  
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Диффузное состояние возникает в результате того, что человек начинает подражать 

другому человеку, теряя себя. Человек отказывается от собственных особенностей, и начинает 

жить чужую жизнь. Без квалифицированной помощи это явление может переходить в более 

клиническую форму.  

Диссоциионированное одиночество свойственно людям с эмоциональной психикой. 

Такие люди бурно проявляют свои эмоции, способность к саморегуляции снижена. Субъекты 

переживают и тревожатся, когда задумываются о том, как они выглядят в глазах другого че-

ловека. В отличие от диффузного состояния, здесь не потеряно свое «Я», однако тут можно 

встретить приписывание себе хороших качеств, которые никак не проявляются. Также есть 

и приписывание плохих качеств, которых по факту тоже нет. В обоих случаях важна психоло-

гическая помощь профессионала.  

Американский психолог А. Гезел описал особенности биологического созревания, ин-

тересов и поведения в подростковым и юношеском возрасте:  

1) 10 лет – ребенок уравновешен, легко воспринимает жизнь; 

2) 11 лет – ребенок импульсивен, частая смена настроения; 

3) 12 лет – у ребенка вспыльчивость частично проходит, заботится о внешности, рас-

тет интерес к противоположному полу; 

4) 13 лет – подросток становится чувствителен к критике, критически относится 

к дружбе, избирателен к дружбе; 

5) 14 лет – подросток энергичен, общителен, уверен в себе; 

6) 15 лет – у подростка «приобретаются» индивидуальные различия: дух независимо-

сти, свобода от внешнего контроля; 

7) 16 лет – у подростка увеличивается внутренняя самостоятельность [3].  

Ребенок в подростковом возрасте достаточно уязвим и примерами возникновения чув-

ства одиночества могут стать следующие ситуации [4]:  

1) ребенок пытается понять себя; 

2) нет полноценного общения со сверстниками; 

3) пример семьи (скандалы, ненормальное отношение); 

4) гиперопека; 

5) внешние социальные факторы (смена жительства, потеря друга). 

Не своевременная помощь в решении выше указанных ситуациях может повлечь за со-

бой депрессии и суициды. М. Б. Келлер в своё время упоминал, что средний возраст начало 

депрессии – 14 лет [5]. К симптомам депрессии следует отнести: 

1) снижение настроения, активности и энергичности; 

2) нарушение сна; 
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3) нарушение аппетита; 

4) заниженная самооценка и неуверенность в себе; 

5) потеря желания к привычным занятиям.  

В зависимости от симптомов которые присутствуют у подростка можно выделить 

3 эпизода течения депрессии. Первый эпизод называется – лёгкий. Человек на этом этапе мо-

жет испытывать 1–2 вышеуказанных симптома, однако они не мешают ему делать привычные 

дела. При втором эпизоде, который называется средний, человек начинает испытывать              

от 4-х и более симптомов. В этом случае это радикально отражается на его жизнедеятельности 

и работоспособности. Третий эпизод называется – тяжелый. Этот эпизод может сопровож-

даться без психотических симптомов, однако могут появляться суицидальные мысли и с пси-

хотическими симптомами где уже есть реальная угроза жизни из-за попыток самоубийства [6]. 

Таким образом, подростковое одиночество – это состояние, когда подросток ощущает 

себя несчастным и изолированным. Непонимание со стороны родителей и друзей лишь укреп-

ляет это чувство. Проблема подросткового одиночества привлекает большое внимание иссле-

дователей и практиков в области психологии. Различные психологи предлагают разные ме-

тоды и подходы к изучению и преодолению этой проблемы. Поэтому важно уметь распозна-

вать признаки возможных проблем и исключать неблагоприятные факторы, которые могут 

негативно влиять на подростка. 
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На современном этапе происходит внедрение и практическое использование новейших 

средств связи и автоматизированных систем управления. 

Необходимость создания объединенной автоматизированной системы связи Вооружен-

ных Сил имеет многолетнюю предысторию. В 50-х годах прошедшего столетия, с возникно-

вением ракетно-ядерного вооружения и других новейших средств боестолкновений, перед Во-

оруженными Силами встала задача по качественному сокращению методов управления вой-

сками и оружием, разрешить которую возможно было только путем уменьшения времени ра-

боты должностных лиц на всех этапах путем автоматизации управления и передачи информа-

ции. В Вооруженных Силах начались работы по созданию автоматизированных систем управ-

ления (АСУ) разного уровня [3]. 

Система связи Вооруженных Сил представляет из себя сложную организационно-тех-

ническую структуру, состоящую из многочисленных и разнотипных узлов связи. Для того 

чтобы внедрить новые требования к управлению, нужно было не только улучшить базовые 

технические средства, автоматизировать процессы передачи информации, но и структурно 

обобщить системы связи Генерального штаба Вооруженных Сил, родов и видов войск             

Вооруженных Сил, а также войск специального назначения в единую форму, позволяющую 

эффективнее использовать малые ресурсы разобщенных систем и быстро, в случае необходи-

мости, перенаправлять эти  ресурсы. 

В настоящее время в мире активно ведутся сетецентрические войны. По своей сущно-

сти сетецентрическая война является военной доктриной, в основу которой положено      

стремление значительно повысить эффективность собственных войск за счет их объединения 
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в единую информационную сеть, работающую в режиме реального времени. Сетецентриче-

ская война всецело зависит от уровня развития современных информационных технологий 

государства и предоставляет возможность моментальной синхронизации с каждым участни-

ком боевых действий, включенным в единую информационную сеть [4]. Стратегическое пре-

имущество при этом достигается за счёт качественного обмена данными между всеми звень-

ями цепочки, благодаря которому у руководства появляется возможность использовать под-

разделения, географически удалённые друг от друга. 

Практическое применение единой информационной сети в реальном времени позволяет 

обладать полной информацией о силах и расположении неприятеля, а также о текущей конфигу-

рации собственных войск, уменьшает время принятия решений командованием и увеличивает 

скорость их передачи в войска, что существенно увеличивает темп и эффективность проведения 

операций. Благодаря передаче по информационным каналам цифровых, голосовых сообщений 

и потоков видео значительно повышается живучесть войск и оптимизация ресурсов снабжения. 

Концепция сетецентрической войны предполагает быстрое выполнение четырёх основ-

ных этапов: 

1) уничтожение вражеской разведывательно-информационной системы, то есть средств 

разведки, штабов, центров обработки информации и управления; 

2) захват воздушного пространства за счет уничтожения ВВС и ПВО противника; 

3) уничтожение сухопутных войск противника, преимущественно ракетных комплек-

сов и бронетехники; 

4) окончательное подавление остаточных очагов сопротивления. 

Основные усилия в военном строительстве при переходе к Вооруженным Силам ин-

формационного поколения необходимо сосредоточить на переформатировании различных ме-

тодов ведения боя, а также организационного процесса информационного поддержания войск 

в бою. Ведущими мировыми государствами в нынешнее время осуществляется формирование 

глобальных информационных сетей военного назначения на основе имеющихся и разрабаты-

ваемых систем связи. Данные сети, построенные с использованием интернет-технологий,      

обладают крайне высокой пропускной способностью, масштабируемостью, а также устойчи-

востью к внешним воздействиям. Отсюда следует, что требуется ускоренное перевооружение 

и коренной пересмотр принципов построения, состава, задач и особенно технического осна-

щения системы связи Вооруженных Сил РФ. 

В настоящее время разработаны и введены в эксплуатацию множество средств связи 

и автоматизированных систем управления, приведем только некоторые из них, которые, 

по своим тактико-техническим характеристикам не уступают современным аналогам, 

а во многих показателях и превышают их (рис. 1). 
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Рис. 1. Средства связи в ВС РФ 

 

Также в Вооруженных Силах РФ широко распространена и используется Глобальная 

навигационная спутниковая система. В орбитальной группировке 24 спутника, которые исполь-

зуются по целевому назначению. Помимо этого, в системе порядка 200 наземных измерительных 

комплексов, которые наблюдают за положением и состоянием спутников. Измерительные сред-

ства стали более точными. Они проводят более детальную оценку положения спутников на ор-

бите, используют более усовершенствованные математические модели (рис. 2) [5]. 

 

 

Рис. 2. Система ГЛОНАСС в управлении войсками 
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Для организации каналов, линий и направлений связи в системах управления войсками 

и вооружением применяется техника связи и автоматизированных систем управления (АСУ). 

В состав техники связи и АСУ входят следующие группы техники (рис. 3): 

 техника связи; 

 техника автоматизации; 

 техника обеспечения связи и АСУ; 

 подвижные средства фельдъегерско-почтовой связи; 

 сигнальные средства; 

 техника радиоразведки, радиоэлектронной борьбы (РЭБ) и радиопротиводействия. 

 

 
 

Рис. 3. Состав техники связи и АСУ 

 

Для организации и обеспечения связи с использованием аппаратуры связи образуются 

каналы связи. По своему предназначению в каналах и линиях связи определяют следующие 

группы классификации средств связи: 

 каналообразующие; 

 коммутационные; 

 специальные; 

 оконечные. 

В полевых условиях для развертывания линий и создания каналов связи активно при-

меняются все вышеперечисленные средства связи, которые размещаются в одном подвижном 

объекте (аппаратной). Такие подвижные объекты получили название комплексных. Их целе-

сообразно рассматривать как независимую классифицирующую группу – комплексные сред-

ства связи Вооруженных Сил. 

В нынешних условиях роль системы связи при управлении родами и видами войск 

и сил на театре военных действий существенно возрастает. Именно система связи, которая 
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обеспечивает информационный обмен в системе управления, обязана незамедлительно реаги-

ровать на все изменения обстановки, динамично менять свою структуру, совершенствовать 

способы построения и режимы функционирования. 

Подводя итоги статьи, можно отметить, что принятые или применяемые основные направ-

ления развития военной системы связи позволят руководству Вооруженных Сил РФ в реальном 

времени реагировать на изменения военно-политической и оперативно-стратегической обста-

новки, своевременно доводить решения и приказы на применение Вооруженных Сил Российской 

Федерации и обеспечат качественное управление родами и видами войск и их взаимодействие. 
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Аннотация. В статье рассматриваются основные принципы и методы, лежащие в ос-

нове цифровой обработки сигналов, а также применение их в различных сферах деятельности 
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Цифровая обработка сигналов (ЦОС) является одним из ключевых компонентов совре-

менной электроники и информационных технологий. Эта область науки и техники охватывает 

широкий спектр задач, связанных с преобразованием, анализом и синтезом сигналов в цифро-

вой форме. В данной статье мы рассмотрим основные принципы и методы, лежащие в основе 

цифровой обработки сигналов, а также перспективы развития этой технологии в будущем. 

Цифровая обработка сигналов начинается с аналого-цифрового преобразования исходного 

сигнала. Это процесс перевода непрерывного сигнала в дискретную форму, которая может 

быть представлена в виде последовательности чисел. Для этого используются аналогово-циф-

ровые преобразователи (АЦП), которые измеряют амплитуду входного сигнала через опреде-

ленные интервалы времени и преобразуют его в цифровую форму. 

После аналого-цифрового преобразования сигнал может быть обработан различными ме-

тодами. Основные операции, выполняемые при цифровой обработке сигналов, включают филь-

трацию, сжатие, кодирование, декодирование и другие. Они позволяют улучшить качество сиг-

нала, удалить нежелательные компоненты, а также выполнить анализ и синтез сигналов [1]. 

Существует множество методов цифровой обработки сигналов: 

 дискретизация: процесс преобразования аналогового сигнала в цифровой путем из-

мерения его амплитуды через определенные интервалы времени. 
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 квантование: процесс преобразования непрерывного значения аналогового сигнала 

в дискретное значение, определяющее уровень квантования. 

 билинейное интерполирование: метод аппроксимации функции между двумя точ-

ками с использованием билинейного полинома. 

 линейное предсказание: метод, используемый для предсказания будущих значений 

сигнала на основе его предыдущих значений. 

 фильтр нижних частот: используется для удаления высокочастотных составляющих 

из сигнала, что может быть полезно при борьбе с шумом или сжатии данных. 

 медианная фильтрация: применяется для удаления шума из сигнала путем замены 

каждого значения средним значением его соседей в окне фильтра. 

 оконная функция: функция, используемая для определения того, какие точки сиг-

нала должны быть включены в анализ. 

 быстрое преобразование Фурье (БПФ): алгоритм, используемый для преобразования 

сигнала из временного домена в частотный и обратно. 

 обнаружение и исправление ошибок: методы, используемые для обнаружения и ис-

правления ошибок в цифровых сигналах. 

Применение цифровой обработки сигналов 

Цифровую обработку сигналов используют в различных областях, таких как телеком-

муникации, радиолокация, аудио- и видеотехника, системы управления и многие другие. 

Например, в телекоммуникациях ЦОС используется для улучшения качества передачи дан-

ных, в радиолокации – для обработки сигналов, полученных от объектов, в аудиотехнике – 

для улучшения качества звука и т. д. [2]. 

С развитием технологий возможности цифровой обработки сигналов постоянно расши-

ряются. Уже сейчас мы можем говорить о появлении новых методов и алгоритмов обработки 

сигналов, которые позволяют улучшить качество и эффективность работы систем и устройств. 

Одним из перспективных направлений развития цифровой обработки сигналов является 

использование искусственного интеллекта и машинного обучения. Искусственный интеллект 

(ИИ) может помочь в разработке новых алгоритмов обработки сигналов, а также в оптимиза-

ции уже существующих методов. Кроме того, использование ИИ позволяет создавать си-

стемы, которые могут автоматически адаптироваться к изменяющимся условиям и улучшать 

качество обработки сигналов. 

Еще одним важным направлением развития цифровой обработки сигналов является 

применение квантовых вычислений. Квантовые компьютеры обладают огромным потенциа-

лом для ускорения процессов обработки сигналов и решения сложных задач, которые не могут 

быть решены классическими методами [3]. 
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В целом, цифровая обработка сигналов будет продолжать играть ключевую роль в раз-

витии технологий и улучшении качества жизни людей. 

Цифровые сигналы в вооруженных силах играют важную роль в управлении войсками 

и обеспечении связи между различными подразделениями. Они используются для передачи 

приказов, сообщений и информации о боевых действиях. 

Одним из наиболее распространенных цифровых сигналов в вооруженных силах явля-

ется тактический цифровой сигнал (TACDS). TACDS используется для передачи данных о ме-

стоположении, скорости и направлении движения войск, а также для координации действий 

различных подразделений. 

Кроме того, в вооруженных силах используются и другие цифровые сигналы, такие как 

цифровой сигнал управления огнем (DCDS), который используется для наведения оружия 

на цель, и цифровой сигнал управления воздушным движением (ACDS), который обеспечи-

вает управление воздушными судами. 

Каждый из этих цифровых сигналов имеет свои особенности и предназначен для вы-

полнения определенных задач. Однако все они играют важную роль в обеспечении эффектив-

ной связи и координации действий между различными подразделениями вооруженных сил. 

Цифровые сигналы в медицине используются для передачи информации о состоянии 

здоровья пациентов, а также для мониторинга их состояния в режиме реального времени. 

Например, цифровые сигналы могут использоваться для контроля сердечного ритма, артери-

ального давления, уровня кислорода в крови и других параметров. 

Также цифровые сигналы используются для диагностики различных заболеваний, та-

ких как рак, сердечно-сосудистые заболевания, диабет и другие. С помощью цифровых сигна-

лов можно получить более точную информацию о состоянии пациента, что позволяет врачам 

принимать более обоснованные решения о лечении. 

Однако использование цифровых сигналов в медицине также имеет свои недостатки. 

Некоторые пациенты могут испытывать дискомфорт или даже боль при использовании датчи-

ков для получения цифровых сигналов. Кроме того, некоторые цифровые сигналы могут быть 

неточными из-за помех или ошибок в оборудовании. 

Тем не менее цифровые сигналы продолжают играть важную роль в медицине, помогая 

врачам более точно диагностировать заболевания и контролировать состояние пациентов [4]. 

Цифровая обработка сигналов является неотъемлемой частью многих современных 

технологий и будет продолжать развиваться в будущем. Эта область науки и техники предо-

ставляет огромные возможности для улучшения качества работы различных систем, устройств 

и приложений. 
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Нейросеть – это программа, которая умеет обучаться на основе данных и примеров. 

То есть она не работает по готовым правилам и алгоритмам, а пишет их сама во время обуче-

ния. Если показать ей миллион фотографий людей, она научится узнавать их в любых усло-

виях, позах и одежде. 

Хитрость нейросети в том, что алгоритмы в ней устроены как нейроны в человеческом 

мозге, то есть они связаны между собой синапсами и могут передавать друг другу сигналы. 

Именно от силы этих сигналов и зависит обучение – например, в случае с людьми нейросеть 

сформирует сильные связи между нейронами, распознающими лицо и одежду [1]. 

Основные принципы работы нейронных сетей были сформированы в 1943 году амери-

канцами Уорреном Маккаллоком и Уолтером Питтсом – нейролингвистами и нейрофизиоло-

гами, стоявшими у основ кибернетики и заложившими революционную идею о том, что чело-

веческий мозг – это компьютер. 

В 1958 году американский нейрофизиолог Фрэнк Розенблатт разработал первую ней-

ронную сеть, хоть это и слишком громкое название для первой математической модели вос-

приятия информации человеческим мозгом. 

На протяжении почти 50 лет математические модели усложнялись и совершенствова-

лись, но только после 2007 года большие объемы данных открыли возможность использовать 

нейронные сети для машинного обучения [2]. 
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Сегодня их чаще всего используют для анализа больших объемов данных, прогнозирования, 

сопоставления, классификации и распознавания образов в самых широких сферах научных и соци-

ально-экономических исследований – от управления предприятиями и распознавания изображений 

до прогнозирования международных конфликтов и поиска следов жизни на других планетах. 

Искусственный интеллект позволяет изменить подход к обучению, повысить вовлечен-

ность обучающихся. Внедряя современные технологии, образовательные платформы и орга-

низации повышают свою привлекательность для поступающих и увеличивают прибыль. Об-

разование с применением нейронных сетей приносит совершенно иной опыт для каждого че-

ловека. Самая большой недостаток профессионального образования – это его универсаль-

ность. Когда образовательный набор курсов должен подойти всем. Искусственный интеллект 

позволяет подбирать программу для каждого студента индивидуально, учитывая массу осо-

бенностей. В число параметров для выбора образовательного набора курсов, могут входить 

данные о пройденных тестах, производственном опыте, информация об интересах и социаль-

ном положении, результаты предыдущих занятий, психологический портрет и многое другое. 

После сбора информации по посетителям создаются психологические портреты клиентов, 

на базе которых формируется рекомендательная система по предложению курсов. Непрерыв-

ное обучение нейросети позволит увеличить точность рекомендаций, выявить новые запросы 

пользователей для развития платформы. Второй недостаток, как правило, универсального об-

разования, – это быстрое устаревание учебных программ. В настоящий момент это более ха-

рактерно для университетов и колледжей. Даже частные образовательные организации и плат-

формы, которые в большей степени ориентированы на требования современных бизнес-про-

цессов, с трудом успевают за темпами развития современного информационного общества 

и компьютерных технологий [4]. Например, уже сейчас понятно, что банковский сектор дол-

жен строиться вокруг безопасных и высоких технологий осуществления транзакций. Скорее 

вокруг сотовых операторов и провайдеров. В нынешнем виде банки – устаревшие посредники. 

В перспективе искусственный интеллект может самостоятельно выстраивать весь процесс 

обучения для конкретного студента с нуля, начиная с парсинга (автоматического сканирова-

ния информации с сайта) сайтов с вакансиями, социальных сетей и актуальных учебных про-

грамм на сайтах учебных организаций и заканчивая формулировкой правильных вопросов 

и ответов и анализом результатов и поведения обучающихся. Вскоре искусственный интел-

лект будет дорабатывать учебные программы, насыщать их тысячами расчетных примеров. 

В условиях дистанционного обучения все больше ценится личное взаимодействие. Далеко 

не все могут позволить себе занятия с личным преподавателем, высококвалифицированных 

педагогов на всех не хватает, а индивидуальные занятия дороги. Искусственный интеллект 

может выдавать задания и одновременно контролировать состояние обучающегося. По такому 
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принципу можно использовать системы видеонаблюдения, которые распознают лиц в аудито-

риях и определяют погруженность студентов в учебный процесс. Система наблюдения может 

снижать оценку за плохое (нецелевое) поведение на занятиях. Данная система сможет зафик-

сировать неинтересные скучные лекции, проблемные точки в образовательной системе.  

Примеры популярных нейросетей приведем ниже. 

Универсального ИИ, который умеет абсолютно всё, пока не изобрели. Зато уже сейчас 

есть целая россыпь онлайн-сервисов, которым можно поручить любую задачу, связанную 

с текстом, картинками, видео, кодом, дизайном и даже игровой разработкой. 

Знаменитый чат-бот от OpenAI с искусственным интеллектом на борту, который мо-

жет поддерживать диалог, в том числе на русском языке, писать статьи, сочинять стихи, отве-

чать на вопросы, давать советы и даже спорить. Его ответы можно корректировать с помощью 

наводящих вопросов. 

Ещё нейросеть умеет: 

 писать код, анализировать его, переводить с одного языка программирования на другой; 

 генерировать сценарии, например, создавать новые эпизоды для сериалов или игры 

по мотивам фильмов; 

 давать медицинские советы. Как правило, она предупреждает, что нужно обратиться 

к врачу; 

 переводить текст с одного языка на другой. 

Нейросеть от «Яндекса», которая работает прямо на главной странице поисковика, может 

генерировать тексты на заданные темы на разных языках, создавать описания продуктов и услуг, 

общаться с пользователями, искать информацию в интернете, переводить тексты и многое другое. 

Чтобы запустить YandexGPT, нужно зайти на ya.ru, нажать на иконку Алисы в правом 

нижнем углу страницы и выбрать режим «Давай придумаем». Затем нужно сформулировать 

запрос для нейросети. Алиса выдаст текст, сгенерированный искусственным интеллектом. 

Hypotenuse AI  

Это онлайн-сервис для создания статей и маркетинговых материалов на основе не-

скольких ключевых слов. Hypotenuse AI пишет рекламные тексты, посты в социальных сетях, 

слоганы и заголовки, описания продуктов по фотографиям. Ещё она генерирует записи в бло-

гах и создаёт изображения по описаниям. 

Katteb 

Ещё одна нейросеть, которая с помощью ИИ создаёт статьи в блогах, сообщения в со-

циальных сетях, описания товаров и другие виды контента. Она рерайтит и дописывает тек-

сты, а также умеет проводить несложный фактчекинг – то есть проверять информацию, ис-

пользующуюся в тексте. 

http://katteb.com/
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Ещё одна нейросеть, которая создаёт текст на основе заданных параметров. Онлайн-сервис 

предлагает несколько вариантов генерации с разным стилем: тексты для блога, презентации, сопро-

водительные письма, контент для соцсетей, статьи в формате «вопрос – ответ» и многое другое [5]. 

В условиях роста темпов обновления технологий необходимо искать новые пути 

реализации профессиональных образовательных программ с применением нейронных сетей 

и искусственного интеллекта с учетом концепции опережающего обучения. Предложенная 

в статье методика позволяет быстрее внедрять эффективные образовательные технологии. 

Реализуя концепцию опережающего обучения с применением нейронных сетей, образова-

тельные организации смогут включиться в исследовательскую деятельность по совершен-

ствованию учебного процесса и быстрому внедрению в учебный процесс и техпроцессы раз-

личных отраслей, создавать стартапы. 
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деятельности будущих магистров педагогического образования на примере магистерской про-

граммы «Цифровые технологии в образовании» Института физико-математического и инфор-

мационно-технологического образования при ФГБОУ ВО «Дагестанский государственный 

педагогический университет», где важное место занимают компоненты предметной цифровой 

образовательной среды вуза. 

Ключевые слова: будущий магистр, учебная деятельность, предметная цифровая об-

разовательная среда, авторские учебно-методические пособия 

 

Модернизация современного российского высшего образования ставит педагогиче-

скую науку перед необходимостью разработки новой стратегии подготовки магистров за счет 

включения и использования в систему их подготовки мировых ресурсов педагогического 

направления без потери уникальности отечественного образования. 

Цифровая трансформация высшего образования представляет собой основной тренд 

на сегодняшний день, где важное место занимает цифровая образовательная среда (ЦОС) вуза 

в подготовке современного педагога. 

Система образования вынуждена существовать в новых условиях и поэтому возникает 

ряд новых требований к подготовке магистров педагогического образования. 

Цифровая образовательная среда вуза должна удовлетворять требованиям интерактив-

ности, мобильности, открытости, доступности и обеспечивать цифровыми инструментами об-

разовательной деятельности. Такой подход к построению образовательной среды обеспечи-

вает будущего магистра возможностью организации учебного процесса с учетом требований 

эффективной коммуникации, создания условий для реализации командной работы, выполне-

ния обучающимися рефлексии и др.  

Эти требования делает процесс обучения более комфортным и персонифицированным, 

а образовательный контент доступным и мобильным. 

Различные аспекты изучения вопросов и проблем в области применения средового под-

хода в образовании и определения сущности понятия «цифровая образовательная среда» рас-

сматриваются в исследованиях (М. М. Абрамский, М. Е. Вайндорф-Сысоева, О. П. Жигалова, 

В. Г. Лапин, О. Н. Шилова и др.). 
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В настоящее время в педагогике часто используют понятие цифровой образовательной 

среды, но, как правило, оно относится к ЦОС образовательной организации.  

Среди требований, предъявляемых к ЦОС, по мнению М. М. Абрамского, – это моде-

лирование пользователей, наличие инструментов управления образованием, хранение знаний, 

сбор и анализ данных, индивидуальные траектории и анализ потребности обучающегося 

с предложением сценария его дальнейшего развития [1]. 

Как отмечают М. Е. Вайндорф-Сысоева и В. В. Пчелякова, цифровая образовательная 

среда является важным условием взаимодействия обучающегося и преподавателя, которая 

должна не только обеспечивать доступ к онлайн-материалам, но и формировать у обучающе-

гося индивидуальную траекторию развития, за счет внедрения различных механизмов инди-

видуализации обучения [2]. 

В статье [4] О. П. Жигалова выделяет изменения, которые происходят в системе образова-

ния под воздействием развития технологий визуализации, удалённого доступа и коллективного 

взаимодействия: формирование мобильных и адаптивных моделей обучения, распространение 

корпоративных, сетевых, смешанных моделей обучения, совершенствование организационных 

онлайн-форм обучения, а также выделяет составляющие образовательной среды в условиях циф-

ровизации; описывает системные характеристики процесса трансформации образования: появле-

ние новых типов цифровых образовательных ресурсов, изменение характера познавательной де-

ятельности, изменение статуса и характера образовательной деятельности. Далее автор проводит 

анализ подходов к формированию определения «цифровая образовательная среда». 

В. Г. Лапин в своем исследовании определяет ЦОС как единую информационную си-

стему, которая должна способствовать объединению всех участников образовательного про-

цесса, начиная от учеников и заканчивая администрацией школы, а также представлено автор-

ское видение и анализ опыта профессиональной образовательной организации по использова-

нию электронной системы обучения, позволяющей перейти на эффективные и экономически 

выгодные (ресурсосберегающие) образовательные технологии [5]. 

Исследователь О. Н. Шилова в своем определении понятия «цифровая образовательная 

среда» особое значение придает педагогическим отношениям между участниками образова-

тельного процесса, который осуществляется посредством цифровых технологий [7]. 

В исследовании [3] Э. З. Галимуллина выделяет цифровую образовательную среду 

предметного назначения, то есть предметную цифровую образовательную среду (ПЦОС), ос-

новная цель обучения в условиях ПЦОС – достижение образовательных результатов по пред-

мету и формирование определенных компетенций. Именно поэтому использование возмож-

ностей предметной ЦОС, ориентированной на будущего магистра, является актуальной. 
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В образовательном процессе магистратуры нами используются следующие компо-

ненты предметной цифровой образовательной среды вуза: 

1. Инструменты коммуникации (ВКонтакте; WhatsApp; 4portfolio.ru; Телеграмм). 

2. Инструменты онлайн-работы (Яндекс.Телемост; Zoom; Google Classroom; Discord). 

3. Образовательные платформы (РЭШ; МЭШ; Учи.ру; Фоксфорд; Яндекс.Учебник; 

Яндекс.Класс; Открытое образование; Современная ЦОС; Stepik). 

4. Общие и специальные инструменты (Power Point; Word; Excel; Google-сервисы; 

XMind; LearningApp.org). 
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Проблема готовности будущих специалистов транспортной отрасли к осуществлению про-

фессионального общения с иноязычными партнерами остается по-прежнему актуальной, несмотря 

на то, что существует множество способов совершенствования своих иноязычных навыков. Всевоз-

можные онлайн-программы обучения иностранному языку, путешествия за границу, просмотр 

фильмов на языке оригинала, общение в социальных сетях с представителями других стран и куль-

тур, компьютерные игры и т. д., безусловно, способствуют развитию навыков общения, но обще-

употребительное использование иностранного языка отличается от профессионально-ориентиро-

ванного языка, поэтому обучаясь в вузе, студентам необходимо улучшить уровень иноязычной ком-

муникативной компетенции, связанной с их будущей профессиональной деятельностью, сформи-

ровать у обучающихся готовность к профессиональному иноязычному общению [3]. 

Использование профессионально ориентированных ситуаций общения приобретает все 

большую значимость в рамках решения вышеописанной проблемы. Выполнение практико-

ориентированных заданий в процессе иноязычной подготовки способствует овладению опытом 

применения лингвистических средств и лексических единиц, свойственных конкретной пред-

метной области, а также формированию готовности применять коммуникативные стратегии, от-

носящиеся к будущей профессиональной деятельности. В связи с этим контекстное обучение 

является одним из эффективных методов при изучении иностранного языка. Оно позволяет 

обучающимся взаимодействовать с языком в реальных ситуациях, что помогает им лучше по-

нять и запомнить новую информацию, включает в себя использование аутентичных материа-

лов, таких как тексты, аудиозаписи и видео, которые предоставляют реальные примеры ис-

пользования языка в профессиональном контексте. 
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Проблема перехода от познавательной деятельности обучающегося к представлению 

коммуникативного взаимодействия с учетом профессиональной направленности была по-

дробно рассмотрена А.А. Вербицким в его теории контекстного обучения. Он отмечает, 

что технология контекстного обучения вносит изменения в цели и подходы к обучению. Вме-

сто того чтобы сосредоточиться на изучении знаний, умений и навыков иностранного языка, 

которые раньше были центральным объектом учебно-познавательной деятельности студен-

тов, эти компетенции теперь рассматриваются как средство решения проблемных ситуаций 

[1]. Главной идеей данного подхода является не только овладение лингвистическими едини-

цами, но и развитие практических навыков использования этих единиц в деловых и професси-

онально ориентированных коммуникационных ситуациях на иностранном языке. 

Для успешного выполнения учебных практических заданий, которые направлены на во-

влечение обучающихся в моделируемую ситуацию взаимодействия, необходимо определить пе-

дагогические условия, которые будут способствовать формированию готовности обучающихся 

к иноязычному профессиональному общению [2]. Одной из трудностей обучения является фор-

мирование нового объема лексических единиц и терминов профессиональной направленности, 

которые специфичны для их специальности, т. е. значение которых отличается от привычных об-

щеупотребительных значений. Особую сложность представляет перевод слов, которые по-раз-

ному переводятся в разных контекстах в рамках одной профессиональной сферы деятельности. 

Например, слово performance в зависимости от контекста может иметь различные значения – про-

изводительность, эффективность, выполнение, эксплуатационные параметры, летно-технические 

характеристики или to maintain может переводиться в зависимости от контекста как выдерживать, 

сохранять, поддерживать (режим полета), эксплуатировать, содержать в исправности, обслужи-

вать. Важно отметить, что обучающиеся, сталкивающиеся с этими трудностями, могут испыты-

вать затруднения при понимании и использовании специфической терминологии в своей профес-

сиональной сфере. Это может потребовать от них дополнительных усилий и времени для освое-

ния необходимых знаний и навыков. Поэтому важно обратить внимание на развитие лексического 

запаса студентов и обеспечить им соответствующую поддержку и ресурсы для успешного освое-

ния профессиональной терминологии. 

Применение контекстного подхода при формировании готовности к иноязычному про-

фессиональному общению предполагает овладение обучающимися совокупностью лексиче-

ских терминов, используемых в конкретном профессиональном направлении с целью вовле-

чения в моделируемую ситуацию профессионального общения, т. е. обучающиеся не только 

овладевают новыми словами, но и учатся применять их в различных ситуациях, копирую опре-

деленную модель поведения в ситуациях профессионального общения, что способствует раз-

витию иноязычной профессиональной компетенции. 
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Ознакомление с новыми лексическими единицами происходит на основе анализа со-

держания текста профессиональной направленности. При изучении текста обучающиеся стал-

киваются с иным значением употребления общеизвестных слов, которые представлены 

в определенном профессиональном контексте. Для того чтобы обучающиеся смогли более 

полно освоить лексику, им предлагается ряд интересных заданий, которые помогут им углу-

бить свое понимание новых слов. Эти задания включают в себя соотнесение схожих по смыслу 

выражений из текста с заданными заранее выражениями: air goes into / air is drown into,              

the compressor acts on the air/ air is compressed by the compressor или the hot gases drive the turbine 

/ the hot combustion gases provide power to the turbine, нахождение синонимов и антонимов, 

например, обучающимся нравится находить схожие по смыслу слова из двух групп слов: pre-

vent-stop, warning-caution, provide-give, hazard-danger, asses-evaluate, идентифицировать тер-

мин на основе его определения, becoming longer – elongation, damage caused by pulling – tear 

или the main shaft which converts linear to rotary motion – crankshaft, а также подстановку соот-

ветствующего слова в предложение и многое другое. Все эти задания способствуют лучшему 

усвоению новых терминов и лексических единиц и развивают возможности их применения 

обучающимися в своих собственных высказываниях. 

Когда студенты ознакомились с возможными видами сочетания конкретной лексиче-

ской единицы, им предлагаются задания, тренирующие репродуктивное создание речевых об-

разцов, изменяя часть фразы или предложения. В заданиях такого типа сначала студентам 

предлагается проработать представленные варианты, а далее они самостоятельно должны со-

ставить речевые образцы по модели. Студентам предлагается выбрать подходящий вариант: 

Ask always / Always ask people to explain if you don’t understand something или It is a good idea 

/ you should ask for orders to be repeated. После этого обучающиеся могут продолжить исследо-

вание речевого образца, предлагая иные возможные варианты. Задания на изменение предло-

жений, согласно заданной модели или необходимость дополнения предложений, подталки-

вают студентов к переходу создания личных речевых образцов, к самостоятельному ведению 

общения в рамках заданной тематики. In the future, people will travel__________; Other forms 

of transport__________; Airlines won’t________; Safety checks will become more _________. 

Кроме того, обучающиеся также могут расширить свои навыки общения, экспериментируя 

с различными вариантами и выражая свои мысли и идеи по заданной теме. Таким образом, 

эти задания помогают студентам развивать свою языковую гибкость и уверенность в исполь-

зовании изученного материала. Обучающимся предлагается также выполнять ситуативные за-

дания в контексте будущей профессиональной деятельности. Задания направлены на развитие 

навыков коммуникации, используя изученный лексический материал и усвоенные речевые об-

разцы. Студентам предлагается взаимодействовать друг с другом, играя выбранные ими роли 
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в ситуации, имитирующей профессиональное общение. В моделируемой ситуации професси-

онального общения обучающиеся самостоятельно планируют и выполняют различные рече-

вые действия. Важно отметить, что студенты проявляют большой интерес и активность при 

выполнении этих заданий. Они более уверенно общаются, освоив заданные лексические еди-

ницы и применив возможные речевые конструкции. Обучающиеся проходят через последова-

тельность ситуаций, приближающих к реальности и востребующих от них все более компе-

тентных действий, предполагающих самостоятельное принятие решений, оценок, рефлексии 

приобретаемого опыта [4]. Возможность продемонстрировать свои знания в профессиональ-

ной области на иностранном языке значительно повышает мотивацию обучающихся к изуче-

нию иностранного языка и его применению в будущей профессиональной сфере. В ходе мо-

делируемой ситуации преподаватель имеет возможность комплексно проверить уровень сфор-

мированности готовности к профессиональному общению на иностранном языке, проверить 

умение студентов грамотно и целесообразно излагать свои мысли и намерения. 

В заключение отметим, что контекстный подход в период иноязычной подготовки обу-

чающихся в вузе является одним из эффективных методов расширения когнитивной базы сту-

дентов, совершенствования их навыков коммуникативного взаимодействия, формированию 

готовности к осуществлению будущего профессионального взаимодействия и, конечно же, 

развитию их мотивации. Кроме того, данный подход способствует развитию творческого 

мышления, улучшению аналитических способностей, а также повышению уровня самостоя-

тельности и ответственности обучающихся. Таким образом, его использование не только 

улучшает качество образования, но также способствует развитию личностных качеств студен-

тов и их успешной адаптации в современном обществе. 
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Аннотация. В статье анализируется один из наиболее важных вопросов школьной 

практики – неуспеваемость учащихся подросткового возраста. Определяются психологиче-

ские, социально-педагогические особенности неуспевающих учащихся. Рассматриваются ме-

тоды психологической коррекции для преодоления подростками школьной неуспеваемости. 

Ключевые слова: неуспевающие учащиеся, причины неуспеваемости, подростковый 

возраст, психологическая коррекция, методы преодоления неуспеваемости  
 

На сегодняшний момент, проблема школьной неуспеваемости беспокоит всех нас. При-

чем беспокоит не только взрослых, но и детей. На свете нет ни одного психически здорового 

ребенка, который бы хотел плохо учиться. Другими словами, ребенок хочет учиться, узнавать 

новое и стать хорошим учеником. Это ведущая мотивация детей 11–17 лет. Когда мечты 

об успешном обучении разбиваются о первые двойки, у него сначала пропадает желание 

учиться, а потом он просто отказывается посещать школу, прогуливает уроки или становится 

трудным учеником: грубый, хамит учителю, не выполняет заданий, мешает работать на уроке 

одноклассникам. Как бы ни был талантлив учитель, у него, безусловно, были неуспевающие 

ученики. Для успешного решения проблемы неуспеваемости требуются новые теоретические 

знания о существе самого явления, о признаках его проявления в современной школе. Необ-

ходимо, также учитывать данные, полученные и другими смежными науками – дефектоло-

гией, психологией и другими. 

На протяжении разных исторических эпох выдвигались теории и предположения о различ-

ных типах неуспевающих учащихся, причинах низкого качества обучения. Этому были посвящены 

работы Я. А. Коменского, П. П. Блонского и других известных ученых отечественной и зарубежной 

педагогики – М. А. Данилова, Т. А. Власовой, Н. А. Менчинской, А. А. Бударного и др. 
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При исследовании состава неуспеваемости также необходимо использование двух тер-

минов: «отставание в обучении» и «неуспеваемость». 

Неуспеваемость – сложное и многогранное явление школьной действительности, требую-

щее разносторонних подходов при ее изучении. Она трактуется как отставание в учении, при ко-

тором школьник не овладевает на удовлетворительном уровне за отведенное время знаниями, 

предусмотренными учебной программой. Вопреки распространенному мнению неуспеваемость 

школьников далеко не всегда объясняется низкими умственными способностями или нежеланием 

учиться. Неуспеваемость школьников закономерно связана с их индивидуальными особенно-

стями и с теми условиями, в которых протекает их развитие. П. П. Блонский утверждал, 

что неуспеваемость – ситуация, в которой поведение и результаты обучения не соответствуют 

воспитательным и дидактическим требованиям школы [1]. В. Оконь определял неуспеваемость 

как нарушение взаимодействия между учениками, учителями и внешними условиями [2]. 

Отставание в обучении – невыполнение требований учителя, которые в дальнейшем 

переходят в неуспеваемость. 

Неуспеваемость и отставание прежде всего взаимосвязаны. В неуспеваемости как про-

дукте синтезированы отдельные отставания, это итог процесса отставания. Многообразные 

отставания, если они не преодолены, разрастаются, переплетаются друг с другом, образуют, 

в конечном счете, неуспеваемость [3]. 

Также для раскрытия понятия необходимо выяснить причины неуспеваемости. Акаде-

мик Ю. К. Бабанский выявил следующие причины неуспеваемости [4]: 

1. Слабое владение навыками учебного труда. 

2. Большие пробелы в знаниях. 

3. Сильная утомляемость. 

4. Отрицательное отношение к учебной деятельности. 

5. Недисциплированность. 

6. Низкий уровень волевой воспитанности. 

7. Отрицательное влияние семьи.  

Все причины неуспеваемости относятся к такой неуспеваемости, когда ученики регу-

лярно «приходят к концу четверти с грузом неудовлетворительных оценок». 

Что касается психологической коррекции – это система мероприятий, направленных на 

исправление недостатков психологии или поведения подростка с помощью специальных 

средств психологического воздействия. При коррекционной работе крайне важно учитывать  

подростковый возраст. Д. Б. Эльконин называет подростковым возрастом период 11–17 

лет, основываясь на критерии смен ведущих форм деятельности. Он разделял подростковый 
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возраст на два периода: младший (12–14 лет) и старший (ранняя юность; 15–17 лет) [5]. В этот 

период подросток переживает серьезнейшие изменения: 

– физиологические: замедляется реакция, речь становится краткой, стереотипной, за-

медленной; подростки не способны контролировать проявления как положительных, так и от-

рицательных эмоций; происходит идентификация (распознавание) себя с представителями 

своего пола; 

– психологические: происходит перестройка памяти; меняется отношение между памя-

тью и мышлением; появляется чувствительность к мнению окружающих по поводу внешно-

сти, знаний, способностей; подростки становятся более обидчивыми; в поведении подростков 

отмечаются демонстративность, внешнее бунтарство, стремление освободиться из-под опеки 

и контроля взрослых; возникает потребность в доверительном общении; 

Л. С. Выготский также выделил две фазы подросткового возраста – негативную и по-

зитивную, полагая, что они связаны с изменениями в сфере интересов [6]. Для позитивной 

фазы характерно зарождение новых, более глубоких и широких интересов. У подростков воз-

никает интерес к переживаниям других людей и к своим собственным. В негативной фазе ин-

тересы сокращаются, отмирает прежняя система. Подросток чувствует, что происходят изме-

нения, но психологически к ним еще не готов, отсюда его постоянное беспокойство и недо-

вольство, раздражительность, апатия. Если в 10–12 лет подростки выбирают друзей по терри-

ториальному принципу (вместе учатся, рядом живут), то в старшем подростковом возрасте 

идет уже подготовка к взрослой самостоятельной жизни, выбор пути в жизни, подготовка 

к труду и выбор профессии. 

12,7 % детей испытывают трудности в понимании объяснения учителя с первого раза. 

Поэтому психологами-специалистами были выделены следующие причины школьной неуспе-

ваемости: слабая концентрация внимания, несформированность навыков учебной деятельно-

сти, несформированность устойчивой мотивации достижения успеха, недостатки развития 

психологических процессов, главным образом мыслительной сферы ребенка. 

Психокоррекционная работа с подростками – это сложнейший вид деятельности. Залог 

успеха данной деятельности заключен в профессиональном взаимодействии различных специа-

листов. Показаниями для начала психокоррекционной работы могут быть: нежелание посещать 

школу, затрудненная адаптация к школе; снижение эмоционального тонуса; переживания эмоци-

онального отвержения, чувство одиночества, наличие конфликтов в межличностных отношениях; 

плохая успеваемость, особенно если изначально она была хорошей, а затем снизилась.  

В современной психологии осуществляется оптимальная система мер по оказанию по-

мощи неуспевающему школьнику, такая как: 
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1. Помощь в планировании учебной деятельности (планирование повторения и выпол-

нения минимума упражнений для ликвидации пробелов, алгоритмизация учебной деятельно-

сти по анализу и устранению типичных ошибок. 

2. Стимулирование учебной деятельности (поощрение, создание ситуаций успеха, по-

буждение к активному труду и др.). 

3. Контроль над учебной деятельностью (более частый опрос ученика, проверка всех 

домашних заданий, активизация самоконтроля в учебной деятельности). 

4. Различные формы взаимопомощи, инструктируя соответствующим образом и неус-

певающего ученика, и ученика, который будет с ним заниматься. 

5. При большой запущенности программного материала учитель сам проводит допол-

нительные занятия с учеником. 

Таким образом, среди способов преодоления неуспеваемости учащихся положитель-

ные результаты наблюдаются при выборе таких подходов, как «поддерживающие» обучение, 

оперативная, направляющая, стимулирующая, обучающая помощь и при правильном соотно-

шении психолого-педагогических особенностей учеников и специфики учебного процесса. 
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Воспитание – весьма сложный, емкий, непростой, но и одновременно с тем затейливый, 

творческий и очень важный процесс в жизни каждого человека. Практически на протяжении всей 

своей жизни человек находится под влиянием воспитания. Изначально, когда он еще малыш, вос-

питывается родителями, затем при поступлении в образовательные учреждения, воспитателями 

и педагогами. После этого, уже будучи взрослым человеком и зрелой личностью, он вступает в пе-

риод самообразования, выступая при этом воспитателем для уже подрастающего поколения. 

Существует множество определений слова «воспитание». Наиболее точно описал этот 

процесс В. А. Сухомлинский. С его слов «Воспитание – это постепенное обогащение ребенка 

знаниями, опытом, это развитие ума и формирование отношения к добру и злу, подготовка 

к борьбе против всего, что идет в разрез с принятыми в обществе моральными устоями» [4]. 

Действительно, процесс воспитания должен обогатить ребенка такими познаниями, 

навыками и умениями, которые не выступают против устоев общества, а напротив, помогают 

установить контакт с окружающими, успешно коммуницировать с ними, и которые, в общем, 

необходимы в жизни человека. 

Основной целью воспитания является развитие тех задатков, которые заложены в че-

ловека природой, формирование индивидуальности личности и привитие ему навыков и уме-

ний, необходимых для процесса жизнедеятельности. 
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Конечно же, в развитии личности огромную роль играет генетика. Но еще большая роль 

отведена социальной среде. 

Генетическую наследственность, к сожалению, невозможно исправить, но при помощи 

специальных методик и стратегий ее можно скорректировать, направляя в необходимое 

для общества русло. От социальной среды же полностью зависит развитие человека, станов-

ление его мировоззрения и формирование поведенческих манер. 

В настоящее время между современными учеными идет огромное количество споров 

о роли процесса воспитания в формировании личности. Некоторые утверждают, что воспита-

ние не имеет никакого значения и каким будет человек зависит только от генетики и заложен-

ных природой задатков. Однако это мнение ошибочно, так как педагогическая практика дока-

зала, что при желании самого человека заниматься самосовершенствованием и при подборе 

правильных воспитательных методик можно изменить даже темперамент, не говоря уже 

об элементарных манерах поведения. 

Но, обсуждая тему воздействия воспитательного процесса на личность, нельзя забывать 

о роли семьи в развитии человека, так как именно семья является первой воспитательной сту-

пенью и именно семье отведена роль формирования у ребенка основ поведения, мировоззре-

ния и восприятия картины реального мира. 

Но, к сожалению, не все дети имеют возможность воспитываться в семье. Дети, остав-

шиеся по каким-либо причинам без попечительства родителей, именуются сиротами и таких 

детей в России, согласно статистике, примерно 700 тысяч человек, что значительно превышает 

уровень сиротства еще несколько десятилетий назад. 

На сегодняшний день в нашей стране создано 422 дома-ребенка, 745 детских домов 

и 237 школ-интернатов. По последним данным в них проживает 68 % детей, чьи родители 

были лишены родительских прав, 8 % от родителей-одиночек и 24 % детей, от которых роди-

тели отказались сами. 

Довольно пугающий показатель образовался вследствие нестабильной социально-эко-

номической и политической ситуаций в нашей стране, где большой процент населения состав-

ляют неблагополучные семьи с жилищными проблемами и семьи, которые не имеют даже ми-

нимального дохода на содержание и удовлетворение нужд своего ребенка. 

Наряду с этим семьи, которые были лишены родительских прав по причине ведения 

ассоциального образа жизни, аморального поведения, элементарной неспособности удовле-

творить нужды ребенка и нежеланием заниматься его воспитанием. Как правило, к числу та-

ких семей относятся люди, страдающие алкоголизмом, наркоманией и токсикоманией. От-

сюда можно сделать заключение, что в нашей стране детей-сирот при живых родителях суще-

ственно больше, нежели действительно осиротевших детей. 
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Как уже известно, для нормального полноценного развития ребенка необходимы соот-

ветствующие условия: ребенок нуждается в устроенном быту, правильном полноценном пи-

тании, признании его окружающими, игровой деятельности и общении. Но, как правило, в гос-

ударственных интернат-учреждениях определенные правила и границы. В связи с этим у про-

живающих там детей может произойти отклонение в процессе становления личности и разви-

тия индивидуальности. 

Попадающие в детские дома дети имеют проблемы социального плана. Такие дети нуж-

даются в общении, но сами общаться не умеют. Они нуждаются в внимании окружающих, 

старательно пытаются его получить, но между тем, добившись этого – отвергают, зачастую 

выводя себя на агрессию. Такие дети нервозны, недружелюбно относятся к окружающим           

и лишены понимания слов любви, уважения, заботы и понимания. 

В настоящее время обеспечение деятельности учреждений для детей-сирот является ак-

туальной социально-педагогической проблемой. В детских домах и интернатах работают спе-

циальные педагоги-психологи, которые направляют свою деятельность на успешную социа-

лизацию детей-сирот в современном обществе. Также государством создаются специальные 

службы психолого-педагогического и медико-социального сопровождения. 

Педагог-психолог должен решать проблемы эмоционального, физического и интеллекту-

ального плана, создавая при этом комфортную атмосферу и окружая детей заботой и пониманием. 

Но также педагог-психолог должен быть готов к трудностям, с которыми столкнется в работе, 

так как дети-сироты обладают чрезмерной агрессией, вспыльчивостью и раздражительностью. 

При разработке методики работы с детьми-сиротами педагогу-психологу также необ-

ходимо учитывать личностные качества ребенка и помнить, что каждая личность уникальна 

и требует свой индивидуальный подход. 

Воспитательная работа с детьми-сиротами обычно строится поэтапно. Изначально 

«накапливаются согласия», после этого производится поиск интересов ребенка для налажива-

ния контакта с ним. Затем педагог-психолог приобщает ребенка к определенной коллективной 

деятельности, при этом выделяя положительные качества ребенка, так как именно положи-

тельные качества являются ориентиром для продуктивной воспитательной работы педагога. 

Также важно развивать у детей интерес к данной деятельности, благодаря которому они ак-

тивно работают в коллективе и усваивают нормы поведения в обществе. 

Воспитание детей-сирот – это очень тяжелый и кропотливый труд, требующий специ-

альной подготовки и глубоких познаний в данной сфере. Поэтому для работы в подобных 

учреждениях привлекаются квалифицированные специалисты. И самое главное – это помнить, 

что дети-сироты отличаются затрудненным процессом социализации и именно на педагога-

психолога возложена ответственность за успешное преодоление этого барьера. 
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Средства массовой информации являются важным социальным институтом, который 

в наибольшей степени демонстрирует непрерывно меняющуюся языковую картину. 

В последнее время, по мнению М. Ю. Казак, «в массовой коммуникации расширились 

функции языка масс-медиа, изменился тип автора, характер его взаимодействия с адресатом, 

коммуникативный статус аудитории» [4, с. 26].  

Языковые особенности площадки YouTube исследуются лингвистами на материале 

конкретных каналов, а предметом исследований в большинстве случаев становятся конкрет-

ный языковой аспект или совокупность отдельных языковых уровней. Из этого следует, 

что в настоящее время не существует работ, которые бы представляли всестороннее и глубин-

ное лингвистическое изучение функционирования языка на YouTube-каналах. 

Далее будет сделан обзор ряда научных исследований, наработанных на данный мо-

мент на материале каналов не только интервьюеров, но и видеоблогеров, создающих контент 

и в других жанрах. Подобные работы являются частью разноаспектного изучения языка со-

временных видеоблогеров и представляют собой большую ценность и ориентир для полного 

понимания языковой специфики жанра интервью на платформе YouTube. 

Одной из основных особенностей интервью на YouTube-каналах, в отличие от печат-

ных, телевизионных и радиоинтервью, А. А. Ушаков [6] и другие исследователи видят в син-

тезе устной и письменной речи. Так, платформа YouTube авторам каналов дает возможность 

писать заголовки видео, сопровождать выпуски субтитрами, писать в «Описании под видео» 
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дополнительную информацию и комментарии к видео, а посетителям – читать вышеуказанные 

данные и оставлять свои комментарии. 

Интервью, относясь к диалогическому дискурсу, включает в себя такие качества диалоги-

ческой речи, как двусторонний характер беседы, когда один – слушающий, второй – говорящий, 

где обе стороны меняются позициями и их высказывания являются взаимозависимыми и взаимо-

обусловленными, эмоциональность, прерывистость речи, широкое использование невербальных 

средств общения: жестов, мимики, интонации, паузы и др. Интервью как публичный диалог, 

по примечанию Т. А. Воронцовой, имеет свою стилевую специфику: «с одной стороны, это дис-

курс, который подчиняется правилам публичной речи (соблюдение норм литературного языка, 

этических норм общения, коммуникативных норм), с другой – это спонтанное говорение, в кото-

ром так или иначе проявляется естественная речевая реакция» [3, с. 35]. 

Еще одной особенностью интервью на YouTube-каналах является его разнородность в пла-

не стилистики, так называемый «стилистический динамизм» [4, с. 28]. Активизация процесса кон-

таминации функциональных стилей зависит от образа, речевого поведения, стиля и коммуника-

тивных стратегий как интервьюера, так и интервьюируемого. Так, интервью может совмещать 

в себе черты книжности и разговорности. Воздействие разговорного стиля проявляется в смене 

официальной коммуникации на неофициальную, широчайшем выборе предмета беседы, в сво-

бодном использовании общенационального языка, в том числе обращение к сниженному пласту 

лексики, активное употребление эмоционально-окрашенной лексики, стремлении к более расчле-

ненному тексту, тенденции к упрощению объема синтаксических конструкций. В интервью также 

прослеживаются черты научного и официально-делового стилей. 

Стилистические особенности речи интервьюера зависят от его собственных установок 

и целей интервьюирования: в этом аспекте ведущих можно разделить на три типа: 1) интервь-

юеры, которые строго придерживаются официально-деловой манеры речи вне зависимости 

от типа приглашенного гостя и несмотря на возникшие по тем или иным причинам конфликт-

ные ситуации во время беседы; 2) интервьюеры, позиционирующие себя как новаторов, 

не подчиняющихся общественным нормам и не соблюдающих нормы литературного языка 

в силу незнания этих норм или в определенных мотивах; 3) интервьюеры, варьирующие свое 

речевое поведение, стилистику беседы в зависимости от целей интервьюирования, типа гостя 

и его речевого поведения. 

Использование говорящим в публичной речи стилистически сниженной лексики и в то 

же время книжных лексико-фразеологических единиц О. О. Русецкая и Н. В. Ямов объясняют 

фактором «адресности выступления <…> и функцией воздействия, то есть стремлением при-

дать своей речи максимальную доходчивость и убедительность для аудитории» [5, с. 145]. 
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В своей работе Н. А. Ануфриева видеоблогинг обозначает «как источник заимствован-

ной лексики в современном русском языке» и отмечает, что «видеоблогеры заимствуют лек-

сику из зарубежных тематических СМИ и видеоблогов, так как лаконичного, емкого эквива-

лента заимствованию в русском языке нет» [1, с. 10]. 

А. А. Балакай рассматривает активные процессы словообразования в речи современ-

ного видеоблогера и приходит к выводу, что «дериваты образуются довольно часто … служат 

для выполнения различных функций, главными из которых являются номинативная и эмоци-

онально-оценочная…» [2, с. 22]. 

Стоить отметить свойства устной речи на платформе YouTube: в лингвистике на дан-

ный момент отсутствуют многоплановые исследования фонетических особенностей языка 

на YouTube, следовательно, данный аспект требует отдельного рассмотрения. 

Таким образом, жанр интервью на платформе YouTube в языковом аспекте претерпевает 

следующие изменения: корреляция и активное взаимодействие книжного и разговорного стилей, 

смешение общелитературной и специальной лексики, употребление некодифицированной лек-

сики (жаргонизмы, слэнги, сниженная лексика и др.), взаимодействие устной и письменной речи, 

последнее позволяет авторам и посетителям YouTube-каналов вступать в коммуникацию. 

Следовательно, на платформе YouTube сформировалась специфическая коммуникатив-

ная площадка, характеризующаяся языковыми особенностями, отличающими её от других 

сегментов и придающими ей оригинальность. 
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Понятие «функциональная грамотность» за более чем полвека своего развития и внед-

рения претерпело изменения как в толковании, так и в применении. Введенное в употребление 

в 1957 году ЮНЕСКО, понятие «функциональная грамотность» (ФГ) понималась как «сово-

купность умений читать и писать для использования в повседневной жизни и удовлетворения 

житейских проблем». С развитием науки и общества, появлением новых задач, связанных   

с образованием и воспитанием, расширилось и конкретизировалось понятие ФГ. По определе-

ние советского и российского лингвиста и психолога А. А. Леонтьева [3], функционально гра-

мотным называют человека, способного «использовать все постоянно приобретаемые в течение 

жизни знания, умения и навыки для решения максимально широкого диапазона жизненных      

задач в различных сферах человеческой деятельности, общения и социальных отношений».    

Новый словарь методических терминов и понятий определяет функциональную грамотность 

как «уровень знаний, умений и навыков, обеспечивающий нормальное функционирование лич-

ности в системе социальных отношений, который считается минимально необходимым для осу-

ществления жизнедеятельности личности в конкретной культурной среде» [1]. Реализация про-

блемно-аналитического, деятельностного подхода, а также методы активного усвоения матери-

ала, используемые системой школьного образования, поддерживали идею формирования функ-

циональной грамотности обучающихся. С целью улучшения и совершенствования системы об-

разования Российской Федерации был издан указ президента Российской Федерации от 7 мая 

2018 года [4]. Правительству поручили обеспечить глобальную конкурентоспособность       

российского образования. По его качеству страна должна занять лидирующие позиции среди 

других государств. Входя в обновленную действительность, человеку необходимо формули-

ровать, создавать и внедрять новые ценности, не бояться инноваций, а также демонстрировать 
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креативность, уметь видеть частности, но при этом обладать панорамным мышлением и гло-

бальным мировоззрением. 

Основа для решения задач в любой области знания – читательская грамотность. Дви-

жение от знаков, фактов и слов к интерпретации, интеграции, анализу и оценке приводит 

к главной цели – способности использовать информацию в своих интересах. Грамотный чита-

тель практически не задумывается, в рамках какой предметной области происходит решение 

той или иной задачи. Он просто верно считывает и декодирует информацию путем актуализа-

ции приведенных операций. В современной действительности и, как следствие, – в современ-

ной школе изменился характер работы с информацией. Чтобы образование было эффектив-

ным, необходимо переходить от механического заучивания (хотя для кого-то из обучающихся 

такой путь кажется более приемлемым и предпочтительным) к пониманию и анализу. Только 

так получится запомнить информацию надолго, чтобы, не задумываясь, применять ее в жизни. 

Понимание, умение находить, структурировать, анализировать и систематизировать информа-

цию – необходимые навыки для работы с текстом, который невозможно получить зубрежкой. 

Неслучайно для успешного освоения любых предметных областей человеку необходимо быть 

грамотным читателем: уметь работать с разными объемами, схватывать главную мысль, фор-

мулировать собственную, верно понимать суть вопросов.  

Первой ступенью ФГ является читательская грамотность (ЧГ), которая рассматрива-

ется как один из самых важных параметров готовности к жизни в современном обществе 

и как основа формирования всех видов функциональной грамотности: математической, есте-

ственно-научной, цифровой, финансовой, креативного и критического мышления.   

Словосочетание «читательская грамотность» появилось в контексте международного 

тестирования в 1991 г. В исследовании РISA, в аспекте функциональной грамотности, чита-

тельская грамотность рассматривается как «способность человека понимать и использовать 

письменные тексты, размышлять о них и заниматься чтением для того, чтобы достигать своих 

целей, расширять свои знания и возможности, участвовать в социальной жизни». 

Читательскую грамотность можно назвать фундаментальной базой функциональной 

грамотности. Что пригодится ребенку во взрослой жизни? Умение сопоставлять, сравнивать, 

анализировать, объяснять. Читательская грамотность способствует развитию когнитивных 

умений. Это позволяет в первую очередь:  

– определять вид и назначение информации;  

– понимать тексты научного, художественного и делового характера;  

– выделять основное содержание события текста, соотносить его с собственным опытом.  

Во-вторых, позволяет: 
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– отбирать из базы имеющихся знаний и умений те, которые необходимы для достиже-

ния целей или удовлетворения потребностей;  

– систематизировать полученную информацию и на ее основе строить собственные 

утверждения, составлять опорные конспекты, планы;  

– видеть проблемы и уметь решать их.  

Результатом такого подхода и такой работы будет выступать успешная личность, гото-

вая к взаимодействию с окружающим миром, к самообразованию и саморазвитию. Именно это 

выступает приоритетной целью образования в условиях обновлённых ФГОС. 

Читательскую грамотность можно оценить как ключевой вид функциональной грамот-

ности, так как в его основе лежит работа с информацией [2]. Это универсальная составляющая, 

без которой невозможно представить результаты ни в одной другой области. Читательская 

грамотность формируется на целом спектре дисциплин как в начальной школе, так и в среднем 

звене. Разумеется, базовым предметом для формирования читательских навыков выступает 

русский язык. Однако подобные навыки необходимо развивать, закреплять и оттачивать 

и при изучении таких дисциплин, как «Литературное чтение», «Литература» и «Родная лите-

ратура». Как и в рамках освоения вышеперечисленных дисциплин, на уроках «Иностранного 

языка» развиваются читательские навыки. Смысловое чтение – основа гуманитарного знания. 

Поэтому столь большое внимание уделяется этому понятию на этапе общего образования. 

Подводя итоги, отметим, что каждый из видов функциональной грамотности способ-

ствует формированию навыков, необходимых человеку для успешного решения жизненных 

проблем, функционирования в обществе, выстраивания паритетных и эффективных взаимоот-

ношений с окружающей действительностью. Но именно читательская грамотность лежит           

в основе качественного овладения всеми видами функциональной грамотности. 
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Образование – это единый и непрерывный процесс воспитания и переподготовки, пред-

ставляющий собой приобретение знаний, умений, навыков, ценностей и опыта с целью интел-

лектуального, нравственного, профессионального развития человека, удовлетворения его об-

разовательных потребностей и интересов. Именно образование является начальным этапом 

формирования личности и дальнейшего развития человека [1].  

С 2011 года официально началась модернизация образования, которая полностью из-

менила экзаменационную систему и привела стандарты российского образования в соответ-

ствие с европейскими. С развитием и становлением страны формируется и ряд отличительных 

особенностей того, как ведется процесс подготовки новых кадров и воспитания подрастаю-

щего поколения [2]. Отличительной особенностью обучения в Российской Федерации можно 

назвать узкую направленность подготовленных специалистов, которая возникает из-за не-

хватки кадров в определенных отраслях и, соответственно, поддержки студентов различными 

предприятиями в тех областях, которые необходимы на производстве. 

Цифровизация – это внедрение современных цифровых технологий в различные сферы 

жизни и производства. В контексте образования это включает использование цифровых ре-

сурсов для электронного обучения как удаленно, так и непосредственно в школе или универ-

ситете. Различные образовательные приложения и программы, позволяющие изучать ино-

странные языки, программирование или математические формулы [3], уже много лет до-

ступны каждому, поскольку распространяются бесплатно.  
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Кроме того, организационная часть обучения также претерпевает изменения: электрон-

ные дневники, записные книжки и контрольные работы, которые сегодня практически полно-

стью заменили свои бумажные аналоги [4]. Отсутствие единого физического носителя данных 

и распределенный доступ к редактированию документов позволяет не только ускорить поиск 

и обновление данных, но и надежно защитить их как от нарушения целостности или потери, 

так и от третьих лиц.  

Наибольший пик внедрения новых технологий в образование пришелся на начало пан-

демии коронавируса. Различные учебные заведения были вынуждены перейти на дистанцион-

ный формат [5]. Этот факт существенно изменил образовательные привычки как учащихся, 

так и учителей и родителей. Во многих школах и высших учебных заведениях занятия были 

введены с помощью служб видеоконференцсвязи или платформ, которые позволяют учителям 

публиковать задания и контролировать их выполнение [6].  

В связи с такими глобальными изменениями появилось новое понятие: «цифровая ди-

дактика» – это раздел педагогики, научная дисциплина об организации процесса обучения 

в цифровом обществе. Цифровая дидактика последовательно использует основные концепции 

и принципы традиционной (доцифровой) дидактики как науки об обучении, дополняя и транс-

формируя их применительно к условиям цифровой среды [7]. 

В ходе цифровой трансформации образования обновляется все: планируемые образо-

вательные результаты и содержание образования. В конце концов, чем дальше, тем больше 

людям нужны цифровые компетенции в их жизни. Многие эксперты сходятся во мнении,       

что в наш век образование уже невозможно без цифровизации. Хотя бы потому, что цифровая 

интернет-среда становится неотъемлемой частью нашей жизни, облегчая многие процессы. 

Тем не менее, этот процесс имеет ряд негативных аспектов, которые могут повлиять не 

только на физическое здоровье студентов, но и на психологическое состояние каждого из сту-

дентов. При цифровом обучении приходится проводить большое количество времени за экра-

нами различных устройств. Это приводит к усталости глаз, а в долгосрочной перспективе          

и к ухудшению зрения. Этой проблемы можно избежать, если уделять больше внимания куль-

туре использования – объяснять необходимость тренировки глаз, организовывать их в процессе 

проведения занятий и сочетать как современные, так и традиционные методы проведения занятий.  

Подводя итог, отметим, что цифровизация, а именно внедрение новых технологий в об-

разовательный процесс, позволяет нам добиться значительного повышения качества образо-

вания, выведя его на совершенно новый уровень. Современные учащиеся начальной школы 

уже знакомы с цифровыми технологиями, используя их так же естественно, как ручку или 

карандаш. Это позволяет ускорить процесс доведения информации до обучаемых, получения 
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необходимой информации в ответ и организует весь процесс обучения и воспитательной ра-

боты. Образовательным системам уже приходится адаптироваться, и через несколько десяти-

летий то, что сейчас кажется инновациями, станет полностью неотделимым от сферы образо-

вания. Грамотное применение современных методов обучения с учетом опыта других госу-

дарств и разработанных методик позволит улучшить всю образовательную среду. 
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Аннотация. В статье анализируются образовательные онлайн-платформы, которые могут 

использоваться на уроках русского языка в качестве вспомогательных ресурсов, облегчающих 

труд учителя при подготовке к занятиям и мотивирующих учеников на выполнение заданий 

и упражнений. Акцентируется внимание на разнообразии форматов обучения русскому языку. 

Приводятся конкретные примеры использования той или иной образовательной платформы.  

Ключевые слова: образовательные платформы, онлайн-платформы, информационные 

технологии, русский язык, урок  

 

В связи со стремительным развитием информационных технологий современному учи-

телю становится всё сложнее заинтересовать ученика, что является актуальной проблемой        

и в сфере дистанционного образования. Важным достоинством… можно отметить подбор инди-

видуальных траекторий обучения для каждого ученика [2]. Использование информационных об-

разовательных ресурсов является обязательным аспектом в работе каждого педагога [4].  

На своих уроках я часто использую различные современные образовательные плат-

формы, что позволяет заинтересовать учащихся, повысить их активность, улучшить качество 

обучения русскому языку и разнообразить уроки.  

Все информационно-образовательные ресурсы, необходимые для работы на уроках 

русского языка, я разделила на несколько категорий: 

– презентации; 

– электронные доски; 

– сервисы для проверки домашних работ; 

– сервисы для создания онлайн-карточек; 

– сервисы для создания тестов, квизов, викторин; 

– конструктор кроссвордов.  

Одним из важных элементов современных онлайн-уроков является наглядность, по-

этому в своей работе я использую приложения для создания презентаций, среди которых     

PowerPoint и Гугл-презентации. Подобные ресурсы можно использовать на различных уроках:  

– изучение нового материала;  

– урок-повторение; 

– урок-обобщение;  
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– урок-лекция; 

– отработка практики.  

В каждом из редакторов можно использовать таблицы, схемы, иллюстрации, изображе-

ния, диаграммы, аудио- и видеофайлы. К примеру, на уроках русского языка при подготовке 

к написанию сжатого изложения можно использовать аудиозаписи, которые проигрываются 

в презентации. Кроме того, обновлённая версия PowerPoint даёт возможность выбора интерес-

ных дизайнов: конструктор слайдов предлагает выбрать подходящее для вас оформление, 

что помогает сделать ваш урок более интересным и оригинальным. Мной выявлены следую-

щие преимущества использования презентаций на уроках русского языка: 

– наглядность учебного материала; 

– упрощение учебного материала при помощи схем, таблиц, диаграмм; 

– использование символов, иллюстраций, образов способствует лучшему запоминанию 

правил; 

– сочетание различные форматов материала (видео, аудио, текст, тесты, кроссворды, 

изображения, схемы); 

– поддержание контакта с учащимися при помощи анимаций, смайлов, стикеров и даже 

мемов.  

Нужно отметить, что в приложении PowerPoint можно создавать рабочие листы, кото-

рые могут служить раздаточным материалом на уроках русского языка. Например, при закреп-

лении материала по теме «Синонимы» задание можно представить на рабочем листе в различ-

ных вариантах, используя схемы, рамки, таблицы для заполнения, кроссворды, иллюстрации.  

Также неотъемлемой частью дистанционного обучения является использование вирту-

альной доски. Я пользуюсь онлайн-доской Miro. Платформа дает возможность наглядно пока-

зывать ученикам материал в любом виде, можно создавать кластеры, добавлять задания 

из учебников, заниматься командной работой, визуализировать различные процессы, прово-

дить видеоконференции, редактировать и комментировать, передавать управление ученику. 

В Miro можно создавать креативный материал, который способствует лучшему усвоению и за-

поминанию [6]. Например, возможности ресурса позволили мне создать интересную мнемо-

технику при изучении действительных и страдательных причастий. Я подобрала иллюстрации 

с изображением животных, издающих в природе характерные звуки, которые присутствуют 

в суффиксах причастий. Проведя такую аналогию и используя наглядность, я помогла ребятам 

запомнить суффиксы действительных и страдательных причастий.  

Ещё один ресурс, который я использую в своей работе – это приложение CloudText. 

При помощи данной отечественной платформы я с лёгкостью проверяю все домашние работы 

учеников, настроив режим автоматической проверки. CloudText позволяет создавать домашние 
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задания в виде тестов, также можно использовать специальный режим проверки письменных 

работ, сочинений и изложений. Причём работа может быть написана как от руки, 

так и набрана в текстовом редакторе. Приложение автоматически выставляет критерии, кото-

рые указаны в ФИПИ, если сочинение написано в формате ОГЭ или ЕГЭ, учитель лишь выде-

ляет ошибки и классифицирует их по виду.  После выполнения домашней работы преподава-

тель может прокомментировать каждую ошибку в специально отведённом поле. К домашнему 

заданию также можно прикреплять различные файлы для изучения учебного материала (пре-

зентации, документ Word, видео, изображения, ссылки на различные ресурсы) [5].  

Quizlet – это учебный сервис, который помогает создавать материал для заучивания 

в виде карточек. Карточки можно создать самостоятельно или найти в готовой базе. В модули 

вставляются картинки, аудиофайлы. С помощью данной платформы можно отрабатывать лю-

бые темы: термины, ударения, различные разделы лексики, морфологию, пунктуацию и др. [6]. 

Карточки отправляются ученикам посредством ссылки, по которой они могут перейти и при-

ступить к заучиванию материала. 

Я считаю, в обучающем процессе нужно стараться упрощать материал, именно поэтому 

в своей практике я использую различные тесты, которые служат подготовительным этапом 

к сдаче ГИА. Одна из платформ, которую я использую, называется Online Test Pad. Это бес-

платный сервис, имеющий готовую базу тестов по различным предметам. Можно найти под-

ходящую тему и отправить ссылку ученикам на задание. А также можно создать тест самосто-

ятельно при помощи встроенного конструктора. Подобные тесты создают на не менее попу-

лярной платформе – Яндекс Формы. Это отечественный сервис, с помощью которого учитель 

может также проводить опросы и тестирования, поделившись ссылкой с учениками [1, 3].  

Для того чтобы уроки русского языка проходили ещё более плодотворно, я использую 

Quizizz – это платформа для создания викторин, тестов, игр и уроков. Этим приложением 

я пользуюсь, когда планирую создать викторину или отдельный урок в сочетании с вопросами 

и тестами. Также с помощью сервиса можно создавать интерактивные игры и домашние зада-

ния. Результаты учеников отслеживаются автоматически.  

Также я включаю в свои уроки кроссворды, которые можно создать в любом конструк-

торе онлайн, достаточно вбить слово кроссворд в строке поиска вашего браузера. Например, 

я использую Crossmaker. Кроссворды можно как распечатывать, так и вставлять в слайды пре-

зентаций. Тематика может быть обширна, любой раздел русского языка можно повторить или 

закрепить в такой форме. Как показывает практика, дети любят разгадывать кроссворды [4]. 

Обучение в игровой форме повышает интерес к предмету, мотивирует, а также позволяет по-

лучить удовольствие от процесса обучения.  
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В данной статье представлены не все образовательные ресурсы, которыми я пользуюсь, 

однако мой опыт показывает, что применение современных платформ на уроках русского 

языка существенно облегчает труд учителя, помогает разнообразить уроки и выбрать нужный 

формат занятий, мотивирует современных детей на выполнение заданий, вследствие всего 

этого повышается качество обучения русскому языку.  

Таким образом, современные образовательные платформы являются важным элемен-

том в процессе школьного обучения. Они повышают уровень вовлечённости учеников в урок, 

позволяют представить учебный материал в удобной для детей и подростков форме, предо-

ставляют возможность педагогу применить творческий подход к созданию урока.   
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Аннотация. В данной статье разобраны особенности компьютерной эргономики, об-

суждается важность соблюдения неофициальных правил размещения и расположения техники 

относительно человека, а также рассматриваются различные аспекты этой области. Представ-

ленная статья позволяет задуматься о том, как устроено ваше рабочее пространство и как вне-

сти в него улучшения. 

Ключевые слова: компьютер, эргономика, рабочее пространство, монитор, мышь,   

клавиатура 

 

Успех любой компании в значительной степени определяется человеческим фактором, 

от которого во многом зависит эффективность и производительность труда сотрудников.          

В основе этого влияния лежит уровень комфорта сотрудников на рабочем месте. Эргономика, 

как специальная наука, играет ключевую роль в оценке и улучшении взаимодействия человека 

с орудиями производства, его непосредственным окружением и более широким контекстом, 

в котором он работает. Главной целью эргономики является создание условий, максимально 

способствующих обеспечению безопасности, эффективности и комфорта на протяжении всего 

трудового процесса. 

Значение эргономики не ограничивается только широким рабочим пространством,       

но и распространяется на специфическую область компьютерных рабочих мест. В этой циф-

ровой сфере принципы эргономики имеют не меньшее значение. Они включают в себя раз-

личные факторы, в том числе дизайн рабочего места, расположение человека по отношению 

к технике, характеристики периферийных устройств, а также тонкости дизайна клавиатуры, 

включающие в себя такие элементы, как высота, расположение и цвет клавиш. 

Говоря об эргономике клавиатуры, важно отметить, что даже незначительные на первый 

взгляд детали могут оказать существенное влияние. Например, изменение раскладки клавиатуры 

может привести к неудобствам, а это, в свою очередь, может снизить общую производительность 

труда. Кроме того, цветовая гамма клавиатуры, особенно контраст между клавишами и фоном, 

может существенно повлиять на комфорт пользователя при длительной работе. 
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Не менее важна и эргономика мыши: ее конструкция с выступами и углублениями при-

звана облегчить движения запястья и снизить утомляемость. В данном случае концепция универ-

сального подхода менее применима. Напротив, человеку рекомендуется выбрать мышь, которая 

наилучшим образом соответствует его уникальным потребностям и предпочтениям, что еще 

больше повышает его комфорт и эффективность работы в цифровом рабочем пространстве. 

Помимо устройств ввода, еще одним важным моментом является эргономика размеще-

ния монитора. Оптимальный угол обзора, обычно рекомендуемый на уровне 35 градусов, 

при котором экран располагается ниже уровня глаз, может существенно повлиять на комфорт 

пользователя и снизить напряжение. Также важно избегать размещения дополнительных ис-

точников освещения в непосредственной близости от монитора, так как они могут способство-

вать утомлению глаз. 

Кроме того, поддержание необходимого расстояния между глазами и экраном мони-

тора, обычно составляющего 70–75 см, также способствует созданию эргономичного и ком-

фортного рабочего места. Несмотря на то, что на эти тонкости эргономики часто не обращают 

внимания, в совокупности они способствуют более продуктивной работе и снижению физиче-

ского напряжения, обеспечивая сотрудникам условия для работы, максимально повышающие 

их самочувствие и эффективность. 
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Художественная литература – это источник знаний об окружающем мире, важнейшее 

средство воспитания чувств ребенка, развития мышления, воображения, памяти. В дошколь-

ном обучении чтение литературы преследует еще одну задачу, а именно: формирование у де-

тей способности к восприятию и осознанию художественного произведения. Эта задача свя-

зана с развитием у ребенка наглядно-образного и словесно-логического мышления. Ее реше-

ние во многом зависит от уровня эмоционального развития детей: воздействие литературного 

произведения тем сильнее, чем тоньше и глубже ребенок чувствует, понимает переживания 

других людей, проникается ими [3].  

Развитие способности человека понимать, использовать, оценивать тексты, размыш-

лять о них и заниматься чтением для того, чтобы достигать своих целей, расширять свои зна-

ния и возможности, участвовать в социальной жизни – все это составляет читательскую гра-

мотность [4]. Она, в свою очередь, входит в понятие «функциональная грамотность». 

Формирование читательской грамотности начинается именно в дошкольном возрасте. 

Предпосылки этого процесса включают в себя развитие речи, умение понимать и интерпрети-

ровать текст, а также формирование интереса к чтению. Кроме того, важно создать благопри-

ятную среду, где ребенок может получать доступ к разнообразным художественным произ-

ведениям. В книжном уголке в соответствии с программой и комплексно-тематическим пла-

нированием должны быть представлены научно-популярные книги для детей, классическая 
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литература, книги о природе, сборники произведений разных жанров фольклора, литератур-

ной прозы и поэзии. Также необходимо предусмотреть разные виды книг. Для развлечения и за-

бавы детей: книжки-игрушки, книжки-картинки, книжки-панорамы, книжки-малышки. Для зна-

комства дошкольников с книгой, как самоценным видом искусства – классический тип книги. 

Анализ психолого-педагогических исследований О. В. Дыбиной, А. Ю. Козловой, 

Н. Н. Светловской, Б. П. Умнова выявил следующие показатели читательского интереса 

и определил комплекс диагностических заданий [2]: 

1. Беседа на тему «Моя любимая книга» способствует проявлению положительного от-

ношения к книге, к деятельности читателя, наличия личных предпочтений к книгам и литера-

турным произведениям.  

2. Диагностическое задание «Выбери книгу» направлено на проявление желания чи-

тать или слушать книгу. 

3. Диагностическое задание «Мое любимое литературное произведение» способствует 

определению наличия сосредоточенности, увлеченности самим процессом слушания прочте-

ния книги взрослым; выявлению у детей наличие вопросов о книге, авторах, содержании.  

4. Диагностическое задание «Что тебе нравиться в книге» направлено на умение детей 

выражать в разных формах свое отношение как читателя к книге и ее содержанию. 

5. Диагностическое задание «Поделись книгой» отражает отношение ребёнка к книгам 

и определяет наличие собственного мнения об известных ему литературных произведениях. 

6. Ролевые игры. Создание ситуации, которая отражает сюжет текста, и анализ дей-

ствий ребёнка в соответствии с ней. Это позволит оценить, насколько ребенок понимает кон-

текст и мотивы персонажей. 

7. Творческие задания покажут, как ребенок интерпретирует текст и как он его пони-

мает. Для этого необходимо предложить ребенку нарисовать картинку по сюжету текста или 

придумать свою историю на основе прочитанного.  

8. Обсуждение вместе с ребенком основных моментов текста, акцентирование внима-

ния на его чувствах, мыслях и действиях. Это поможет понять, какие моменты были наиболее 

интересными или сложными для восприятия. 

9. Использование карточек с изображениями персонажей или предметов из текста. До-

статочно попросить его выбрать те, которые относятся к тексту, и объяснить свой выбор. 

Таким образом, развитие читательской грамотности является одним из важных аспек-

тов обучения дошкольников. Первоочередной задачей дошкольных учреждений является фор-

мирование мировоззрения ребенка таким образом, чтобы дети понимали, что несет в себе по-

нятие окружающий мир [1]. Чтение не только расширяет кругозор ребенка, но и способствует 
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развитию его мышления, воображения и памяти. Кроме того, она помогает ребенку лучше по-

нимать и анализировать информацию, что является необходимым навыком в современном 

мире. Диагностика предпосылок формирования читательской грамотности дошкольников поз-

волит определить уровень развития их навыков чтения, понимания текста и умения работать 

с информацией. Она поможет педагогам разработать индивидуальные программы обучения 

для каждого ребенка, учитывая его потребности и возможности. 
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The realization of interdisciplinary projects is often accompanied by difficulties because they require 

cooperation and collaboration between individual specialists working in different fields of knowledge.  

In an interdisciplinary project, each discipline has its own principles, language, methodologies 

and goals. These differences can be an obstacle to effective collaboration and achieving common goals. 

One of the key challenges is the division of information and understanding between different disciplines.  

Difficulties arise in interdisciplinary projects for various reasons. Diversity of knowledge and 

competencies: diversity can create difficulties in communication and understanding, especially if par-

ticipants do not have a clear understanding of each other's roles and responsibilities. Different work-

ing approaches: different disciplines may use different working methods and tools, which can make 

it difficult to share tasks and integrate results. Communication challenges: misunderstanding specific 

terminology or communication difficulties can lead to misunderstandings and errors.  

The Agile approach can help in interdisciplinary projects. It pays attention to flexible plan-

ning: agile offers a flexible approach to project planning. This is especially useful in interdisciplinary 

projects where requirements and goals may change due to various factors. Involves participants            

in active collaboration: agile approach emphasizes teamwork and knowledge sharing among project 

participants. This helps participants from different disciplines to understand each other better and 

work together to achieve common goals [1].  
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An important characteristic of the agile approach is adaptability. Agile teams are willing 

to change their plans and strategies based on feedback and new information coming in during the pro-

cess. This allows preventing possible problems and reacting in time to changes in the environment 

or customer needs. 

Greater client involvement: in an agile approach, the client is actively involved in the deve-

lopment process and has the opportunity to provide regular feedback and changes. This allows the 

team to quickly adjust to the client's needs and deliver more accurate and satisfying results. 

Continuous improvement: the agile approach encourages teams to continuously improve their 

processes and working methods. Regularly sharing experiences and finding effective solutions con-

tributes to continuous improvement in quality and productivity. 

The agile approach, based on Scrum and Kanban methodologies, is widely used to manage 

interdisciplinary projects. These methodologies enable a flexible and incremental work environment 

that fosters effective team collaboration and rapid results. 

Scrum is an iterative project management model based on the principle of dividing work 

into periodic increments called sprints. In the case of interdisciplinary projects, Scrum allows you 

to divide the overall goal into smaller tasks that can be accomplished by people from different pro-

fessional fields. This allows each team member to contribute and exercise control over their work. 

One of the key features of agile is the flexibility of methodologies such as Scrum or Kanban. 

They allow teams to quickly adapt to changes that may arise during the project process. This allows 

for a more efficient use of time and resources, as well as the achievement of goals [2]. 

In Scrum, each sprint typically lasts one to four weeks. At the beginning of the sprint, teams 

select the tasks they will work on during that period and define their timelines and goals. The team 

then meets regularly for short meetings called “daily standups” to share progress, challenges encoun-

tered, and plans for the near future. 

Throughout the sprint, the team makes any changes and adjustments based on feedback and 

new requirements. At the end of the sprint, the team conducts a review to present the results of their 

work to stakeholders and other project participants. A retrospective is also held where the team ana-

lyzes their work and highlights improvements for the next sprint. 

Kanban is a methodology that emphasizes workflow visualization. In the case of interdisci-

plinary projects, Kanban helps the team track the status of each task and optimize the flow of work. 

On a Kanban board, tasks are represented as cards that move by phases of work, e.g., “in queue”,     

“in progress”, “completed”. The team can see where tasks are, who is responsible for completing 

them, and what obstacles may arise. 
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Kanban also allows the team to set limits on concurrent tasks to prevent overload and ensure 

an even flow of work. The team can focus on completing one task before moving on to the next, 

which helps avoid time fragmentation and increase productivity. 

Both of these methods – Scrum and Kanban – are becoming the foundation for agile teams 

and successful management of cross-disciplinary projects. They help to improve communication, re-

duce risks, increase productivity and achieve goals. 

Many companies use agile approach in working with interdisciplinary projects. One of them 

is Ilon Musk's company “SpaceX” actively applies agile in developing and launching rockets and space-

craft. Different disciplines collaborate to achieve the common goal of space exploration and development. 

Also the agile technology is used by Uber, a company that provides cab and passenger transpor-

tation services, also uses agile in its projects. Different disciplines such as programming, design and eco-

nomics work together to create and develop innovative solutions for mobile transportation services. 

In conclusion, the use of agile approach in interdisciplinary projects is important and relevant 

in terms of flexibility, efficiency and project success. Thanks to agile principles and methodologies, 

teams are able to quickly adapt to changes in external conditions, reduce time and financial costs, 

as well as improve quality and achieve their goals with maximum efficiency. The agile approach 

allows to combine different disciplines and expertise into a single team that can effectively handle 

complex and multidimensional projects, some examples of which were given in the article. Thus, 

applying an agile approach to interdisciplinary projects is essential for success and optimal results. 
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Аннотация. Статья рассматривает ментальные карты как инструмент изучения новой 

и повторения ранее изученной лексики на уроках английского языка в начальной школе. Ав-

тор проводит краткий анализ требований к результатам обучения в предметной области «Ино-

странный язык» согласно ФГОС НОО, а также психологических особенностей развития уча-

щихся начальной школы, делится опытом использования ментальных карт на уроках. 
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Согласно Федеральному государственному образовательному стандарту начального 

общего образования, одним из требуемых результатов в предметной области «Иностранный 

язык» является сформированная на элементарном уровне коммуникативная компетенция. 

Иными словами, выпускник начальной школы должен уметь применять полученные речевые 

навыки в «реальных жизненных ситуациях» [1]. 

Рассматривая термин «коммуникативная компетенция», необходимо обратиться к ис-

следованиям отечественных и зарубежных учёных в области лингводидактики. Так, в россий-

ской педагогической традиции данный термин понимается с позиций целей и результатов обу-

чения иностранным языкам [2, c. 34; 3, c. 156; 4, c. 105]. Зарубежные исследователи трактуют 

коммуникативную компетенцию как способность практического использования полученных 

знаний и умений в определённых коммуникативных ситуациях, при этом принимая во внима-

ние социокультурные нормы поведения и целесообразность высказываемой мысли [5, c. 199].  

Поскольку коммуникативная компетенция предполагает выражение собственных мыс-

лей и идей в устной и письменной речи в обусловленной социальными обстоятельствами си-

туацией, любому участнику иноязычного общения важно обладать навыком выбора соответ-

ствующей лексики. Безусловно, лексическая сторона речи является одной из ключевых состав-

ляющих любого вида речевой деятельности участников иноязычного общения. 

В связи с вышесказанным, неоспорим тот факт, что актуальной задачей для достижения 

поставленной ФГОС НОО цели является совершенствование лексического навыка обучающихся.  

Говоря о таком инструменте изучения новых лексических единиц как метальные карты, 

необходимо обратиться к такому психологическому явлению, как память в рамках обуслов-

ленной темой данного исследования возрастной группы. 
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Так, психологи утверждают, что одним из важных психических процессов у младших 

школьников является развитие произвольного и осмысленного запоминания. Иными словами, 

обучающиеся 7–11 лет легче и быстрее усваивают и запоминают тот материал, который пред-

ставлен в яркой наглядной форме с использованием игровых элементов. Более того, учебная 

деятельность помогает развивать ещё одну психологическую характеристику учащихся –      

воображение. Тем не менее, в учебном процессе к воображению младших школьников предъ-

являются определённые требования и критерии, что, в свою очередь, побуждает детей к про-

извольным действиям. Таким требованиям необходимы определённые инструменты структу-

рирования продуктов воображения ребёнка. Тогда на помощь обучающимся приходят различ-

ные схемы, графические образцы, макеты и т. д. [6, c. 352].  

По мнению автора данного исследования, методической находкой для решений постав-

ленной задачи будет являться использование ментальных карт на уроках английского языка 

в начальной школе. Иными словами, mind maps – это способ визуализации текстовой инфор-

мации в виде дерева, где есть ключевое слово (ядро) и ответвления от него, раскрывающие 

ключевое понятие или расширяющие его. 

Говоря о формировании лексических навыков или о расширении вокабуляра у младших 

школьников, важно помнить о том, что практически любая информация, которая передаётся 

словом в устном или письменном виде, содержит в себе продукты воображения или ассоциа-

ции, которые зачастую отличаются у каждого человека и являются субъективными. Так, новые 

слова на иностранном языке особенно сложно запоминаются, когда обучающемуся требуется 

заучить слово и его перевод на родной язык. Для того чтобы выучить новое слово и поместить 

его в долговременную память, необходимо опираться на его визуальный образ [7, с. 42].  

Современный учитель должен вести подготовку воспитанников, обучающихся, студен-

тов не по калькам прошлого, а в соответствии с требованиями, диктуемыми современным по-

ходом к образовательному процессу [8, с. 89]. Обращаясь к собственному педагогическому 

опыту, можно привести несколько примеров работы с ментальными картами на уроках ан-

глийского языка в начальной школе. Так, интеллект-карты используются как на уроках с це-

лью изучения новой лексики, так и для организации повторения уже изученных ранее слов 

и выражений. Например, повторяя тему “Furniture” с обучающимися 3-х классов, работа с опи-

сываемым инструментом проходила в несколько этапов. Во-первых, учащиеся расположили 

свои тетради горизонтально, затем нашли центральное место для записи ключевого слова – 

furniture, которое нужно было обвести любым цветом. Ученикам было разрешено использо-

вать цветные карандаши, ручки, текстовыделители для красочного оформления своей карты. 

От ключевого слова были проведены ответвления, которые заканчивались записью слова 

или выражения на поставленную тему (chair, bed, wardrobe, table, desk, etc.). Вместо перевода 
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слова ученики рисовали небольшое изображение к записанному. Стоит отметить, что при со-

ставлении такой ментальной карты, учитель выполнял роль наблюдателя, предоставляя уча-

щимся свободу в очерёдности записи слов, выбора цвета ответвлений, стиля оформления соб-

ственной карты. После проделанной работы учитель, используя проектор, показывал заранее 

подготовленную ментальную карту по заданной теме с просьбой проверить детей уже закон-

ченные карты в своих тетрадях. В итоге саморефлексии, учащиеся дополняли, исправляли со-

держимое своих записей или же убеждались, что их карты выполнены в полном объёме. После 

повторения лексики на указанную тему, учащиеся смогли без затруднений использовать её 

в устной и письменной речи с помощью изучаемых грамматических структур I have got a … 

/ I haven’t got a …, There is (are) a  … in my room / There isn’t (aren’t) … in my room. Таким 

образом, помимо достижения цели урока, состоящей в использовании ранее изученной лек-

сики в речи, по средствам создания ментальных карт на уроке был реализован системно-         

деятельностный и личностно-орентированный подходы в обучении. 

В рамках данного исследования представлен лишь один из многих примеров использо-

вания ментальных карт в процессе формирования лексических навыков у обучающихся млад-

шей школы на уроках английского языка. 

Подводя итог вышесказанному, важно отметить, что использование ментальных карт 

в процессе обучения иностранному языку может стать удачным инструментом как для изуче-

ния новой лексики, так и для повторения уже известной. 
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В наше время освоение иностранных языков становится неотъемлемой частью нашей 

динамичной и многокультурной реальности. Глобализация не оставляет нам шанса знать лишь 

родной язык. Современные тенденции подталкивают нас к изучению одного или даже двух-

трёх дополнительных языков. Конечно, изучение такого объёма информации в кратчайшие 

сроки невозможно без использования современных методик обучения, таких как, например, 

игровых технологий [1]. 

В последние годы игровые технологии всё больше внедряются в различные сферы 

нашей жизни, и использование их в образовательном процессе тому подтверждение. Всё 

больше и больше образовательных организаций внедряют в свои программы элементы игр, 

а некоторые и вовсе предоставляют целые направления, посвященные им [2]. Игровые мето-

дики в изучении иностранного языка не просто позволяют студентам оказаться в аутентичных 

лингвистических сценариях, но и делают обучение захватывающим и мотивирующим. Игры 

можно проводить между командами, в группах, в целом классе. Во всех случаях осуществля-

ется тесное взаимодействие обучающихся, которое учит их сотрудничать, соревноваться, 

уметь проигрывать, брать на себя ответственность [3].  

Игры способствуют решению различных задач: создание психологической готовности 

детей к речевому общению на английском языке; закрепление, повторение языкового матери-

ала; тренировка в выборе нужного речевого варианта. 

Игры можно разделить на несколько категорий: лексические, грамматические, фонети-

ческие, орфографические, творческие [4]. 

По типу игры можно разделить на 2 группы: 
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1) состязательные (игроки или команды соревнуются между собой); 

2) коллективные (цель игры достигается совместными усилиями). 

Каждый тип игры развивает определенные навыки. Состязательные дают дух соперни-

чества, из-за чего каждый её участник старается быть лучше другого и из-за этого сам стано-

вится лучше. Коллективные игры направлены на выработку командного духа и умения помо-

гать остальным.  

Игр существует огромное множество. Для примера можно взять одну очень простую 

соревновательную игру. Один участник рисует на доске, и в процессе рисования другие участ-

ники должны отгадать то, что будет изображено на доске. Тот, кто первый отгадает то, что 

пытаются изобразить на доске, получает один балл. Таким образом определяется самый смыш-

лёный участник [5]. Это мотивирует других участников самосовершенствоваться, ведь каж-

дый хочет быть лучшим среди своего класса. 

Исходя из вышесказанного, мы уже можем построить некоторое представление о игро-

вом методе обучения. Какие же плюсы мы можем в нём выделить? 

1. Создание полностью погруженной среды. Современные образовательные игры под-

вергают игроков реалистичным языковым контекстам, где они вынуждены применять новый 

язык для успешного продвижения в игре. Этот метод способствует развитию устных и пись-

менных коммуникативных навыков в контексте реальных сценариев. 

2. Вовлеченность в процесс. Игры, как правило, внушают сильный интерес, что, в свою 

очередь, способствует более успешному усвоению материала. Когда изучение языка стано-

вится захватывающим приключением, ученики проявляют неподдельный интерес к учебному 

процессу, что способствует более эффективному освоению языка. 

3. Адаптивность. Многие образовательные игры обладают системами адаптации, кото-

рые автоматически регулируют сложность задач в зависимости от уровня владения языком. 

Это обеспечивает персонализированный опыт обучения для каждого студента, что особенно 

ценно в свете различных индивидуальных потребностей и стилей обучения. 

Однако необходимо помнить, что интеграция игровых технологий в образовательный 

процесс требует тщательного выбора и адаптации игр к языковым целям обучения. Эффектив-

ность зависит от того, насколько качественно и гармонично игровые технологии внедрены 

в учебный процесс. Если игровая составляющая будет слишком «игровой», то есть будет 

больше развлекать, чем обучать, то смысла от такого обучения не будет. 

Подводя итог, можно сказать, что использование геймификации в изучении иностран-

ного языка представляет собой инновационный подход, который способен сделать обучение 
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интересным и эффективным. Игры не только мотивируют и вовлекают студентов, но и спо-

собствуют всестороннему развитию языковых и когнитивных навыков, что делает этот метод 

обучения востребованным в современной педагогической практике. 
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Междисциплинарные проекты все чаще начинают фигурировать в жизни современных 

людей, однако не каждый понимает, что он собой представляет. Междисциплинарный проект – 

это проект, для осуществления которого необходима интеграция знаний из различных пред-

метов и дисциплин. 

Междисциплинарный проект предоставляет возможность использования знаний в раз-

личных сочетаниях, стирает границы между дисциплинами; расширяет кругозор, сближает 

применение знаний с реальными жизненными ситуациями [1].  

Все чаще междисциплинарный проект играет немаловажную роль именно в учебном про-

цессе. Такой проект представляет собой средство, которое показывает, что образовательный про-

цесс представляет собой целостную систему и подчеркивает взаимосвязь различных дисциплин. 

Целью разработки междисциплинарного проекта в образовании является обучение уча-

щихся совмещать знания из различных дисциплин для достижения общего результата и фор-

мирование соответствующих навыков для работы с такими проектами [2].   

Для того чтобы успешно работать над междисциплинарным проектом и управлять им, 

необходимо понимать его жизненный цикл. Жизненный цикл междисциплинарного проекта – 

это процесс, который включает в себя ряд этапов, начиная от идеи и заканчивая реализацией 

проекта. Каждый такой этап проекта требует особого внимания и управления, чтобы достичь 

поставленных целей.  
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Как известно, любой проект проходит 5 общепринятых этапа. Междисциплинарный 

проект не исключение, поэтому рассмотрим эти этапы: 

1) формулирование концепции проекта; 

2) планирование проекта; 

3) реализация; 

4) контроль; 

5) завершение. 

Итак, первым этапом является формулирование концепции проекта, который представ-

ляет собой постановку цели и определение актуальности. В рамках этого этапа определяется 

общая идея проекта, его целевая аудитория, основные потребности и проблемы, которые про-

ект должен решать. Концепция проекта также включает в себя описание основных принципов 

и подходов, которые будут использоваться при реализации проекта. Важным элементом фор-

мулирования концепции проекта является определение показателей успеха, которые будут ис-

пользоваться для оценки эффективности проекта. В результате этого этапа должен быть со-

здан документ, который содержит четкое описание концепции проекта и является основой 

для дальнейшей работы над проектом [3]. 

Второй этап – планирование проекта – характеризуется определением того, что должно 

быть сделано. В рамках этого этапа разрабатывается детальный план проекта, который включает 

в себя описание всех этапов работы, необходимых ресурсов (людей, материалов, оборудования), 

сроки выполнения работ и бюджет проекта. При планировании проекта учитываются все риски 

и возможные проблемы, которые могут возникнуть в процессе работы над проектом. Также опре-

деляются механизмы контроля и оценки выполнения работ, а также корректировки плана в случае 

необходимости. Важным элементом планирования проекта является определение команды про-

екта и их ролей в рамках проекта. Результатом этого этапа является документ, который содержит 

детальный план проекта и является основой для выполнения работ над проектом. 

Реализация проекта представляет собой выполнение поставленных задач. То есть осу-

ществляется непосредственное выполнение тех задач, которые были определены на этапе плани-

рования проекта. На данном этапе команда проекта чаще всего работает в тесном взаимодействии, 

чтобы обеспечить эффективное выполнение работ и достижение поставленных целей [4]. 

Контроль – это еще один важный этап в междисциплинарном проекте, который вклю-

чает в себя мониторинг и оценку процесса выполнения проекта, а также его результатов. Этот 

этап необходим для обеспечения качества и успешности выполнения проекта.  

Завершение – это заключительный этап, на котором проект официально завершается 

и результаты работы передаются заказчику или стейкхолдерам. На этом этапе происходит 

оценка выполнения проекта и его достижений. 
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Пути достижения играют также немало важную роль в жизненном цикле междисци-

плинарного проекта. Они тесно связаны с этапами междисциплинарного проекта, так как фак-

тически эти пути достижения характеризуют сами этапы. Таким образом, достижение целей 

междисциплинарного проекта может быть обеспечено следующими путями: 

1. Коммуникация участников проекта. Важно обеспечить возможность коммуникации, 

чтобы все участники проекта понимали свои роли и задачи. 

2. Грамотное управление ресурсами проекта. Необходимо определить все возможные 

ресурсы необходимых для проекта, чтобы обеспечить эффективное выполнение работ. 

3. Использование современных технологий и инструментов. Междисциплинарный про-

ект может потребовать использования различных технологий и инструментов, которые помо-

гут ускорить и улучшить как процесс выполнения работ, так и результат проекта в целом. 

4. Постоянный контроль за ходом выполнения работ. Важно следить за ходом выполнения 

работ на каждом этапе проекта и своевременно корректировать план при необходимости. 

5. Анализ результатов работы. Важно проанализировать результаты работы проекта 

для того, чтобы в дальнейшем учитывать прошлый опыт. 

В заключение можно отметить, что междисциплинарный проект является сложным 

и многогранным процессом, требующим от участников высокой организованности, коммуни-

кации и ответственности. При правильном управлении проектом, достижение поставленных 

целей не будет представлять собой трудновыполнимый процесс. Важно следить за каждым 

этапом жизненного цикла проекта, использовать современные технологии и инструменты, 

а также анализировать результаты работы для последующего улучшения качества и эффек-

тивности будущих проектов. 
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