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Аннотация: Данная статья обзорно рассматривает роль искусственного интеллекта (ИИ) в сфере ки-
бербезопасности, его влияние на общество. Рассматривает достижения в данной отрасли, эффектив-
ность и результативность обработки данных искусственным интеллектом, а также затрагивает возмож-
ные проблемы и будущее его развития.  
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Abstract: Abstract: This article reviews the role of artificial intelligence (AI) in the field of cybersecurity and its 
impact on society. Examines the achievements in this industry, the efficiency and effectiveness of data pro-
cessing by artificial intelligence, and also touches on possible problems and the future of its development. 
Keywords: security, artificial intelligence, data security, cybersecurity, security, cyberattack. 

 
Все сейчас знают о большом влиянии искусственного интеллекта на различные сферы, такие как 

образование, медицина, бизнес, экономика, производство, безопасность и т.д. Способность собирать, 
анализировать и обрабатывать огромные объемы данных стала решающей для принятия обоснованных 
решений и получения конкурентного преимущества в данных сферах. Я же в данной статье рассмотрю 
влияние искусственного интеллекта на такую подотрасль сферы безопасности, как кибербезопасность. 

Искусственный интеллект совершает революцию в сфере кибербезопасности, расширяя способ-
ности обнаруживать киберугрозы и реагировать на них. Анализируя огромные объемы данных и выяв-
ляя закономерности, алгоритмы ИИ могут выявлять аномалии, прогнозировать атаки и автоматизиро-
вать процессы обеспечения безопасности. Однако этот прогресс также влечет за собой новые пробле-
мы и потенциальные последствия. 

Чтобы начать говорить об кибербезопасности, надо дать понятие её причинно-следственной свя-
зи — кибератаке (цифровой атаке). Кибератака — это воздействие на информационную систему с це-
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лью повредить её, получить или ограничить к ней доступ, собрать конфиденциальные данные. Кибе-
ратаки инициируются злоумышленниками для получения незаконного (несанкционированного) доступа 
к информации, подлежащей защите, с целью ее копирования и/или редактирования (уничтожения или 
модификации), нарушения производственных или рабочих процессов в компаниях (государствах) и т.д. 

Рассмотрев различные источники было замечено, что почти каждый автор, каждое издание, каж-
дый нормативно-правовой документ дает различные определения кибербезопасности, наиболее опти-
мальным и ясно отражающим суть данного понятия мне показалось определение компании, которая 
занимается разработкой программного обеспечения для различного рода вычислительной техники —
 «Microsoft». Кибербезопасность — это набор процессов, передовых практик и технологий, которые по-
могают защитить критически важные системы и сети от цифровых атак.[1] 

Искусственный интеллект (далее – ИИ) — это способность компьютера, выполнять задачи и дей-
ствия поставленные перед ним человеком, который включает в себя следующие компоненты: восприя-
тие, обучение, решения и действия. [2] 

Эти три понятия являются основополагающими в отношении тематики статьи и позволяют про-
вести исследование достижений, проблем и последствий в сфере кибербезопасности. 

 
Существуют специализированные платформы с ИИ для обнаружения кибератак на сервера, ра-

бочие платформы, компьютерные устройствах.  
Каждая из них имеет свои определенные задачи и может выполнять определенные функции: 
- раннее детектирования угроз и реагирования на них; 
- поведенческий анализ пользователей; 
- мониторинг информационных систем, в режиме реального времени; 
- автоматизация реагирования на инциденты; 
- определение угрозы безопасности прикладных приложений; 
- выявление угрозы в бизнес-процессах и предотвращение мошеннические операций и т.д. 
Примеры платформ, подходящих для выполнения данных задач: 
1. EDR (Endpoint Detection and Response) 
2. Антифрод (Antifraud) 
3. Средство защиты приложений (Application Security) 
4. SOAR (Security Orchestration and Automated Response) 
5. TIP (Threat Intelligence Platform) 
6. UEBA (User and Entity Behavior Analytics) [3] 

Таблица 1 
Применением технологий ИИ по сценариям использования с процентным соотношением. [3]  

Обнаружение и реагирование на кибератаки 32,5% 

Обнаружение мошенничества в бизнес-процессах 13,8% 

Управление событиями безопасности 11,3% 

Защита конечных точек 10% 

Защита приложений и управление уязвимости 8,8% 

Управление доступом и аутентификация 7,5% 

Анализ поведения пользователя и устройств 6,3% 

Обнаружение вредоносных программ 4,9% 

Антифишинг 4,9% 

 
Компании использующее такие технологии указывают на повышение обнаружения и скорости 

реакции на угрозы, эффективность управления персоналом в информационной безопасности. (По дан-
ным компании специализирующейся в этой сфере - Osterman Research). 

Помимо достижений и полезных функций, которые ИИ привнес в кибербезопасность, он повлек 
за собой проблемы, которые связаны с его использованием в целях нанесения вреда. Исходя из этого 
можно выделить такие виды кибератак с использованием ИИ: 
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- Дипфейки (фото и видео контент сгенерированный с помощью нейросетей, который служит 
для того, чтобы выдавать себя за реальных людей). 

- Фишинг (массовые электронные рассылки, используемые для получения логинов и паролей 
пользователей) 

- Вредоносное программное обеспечение, с использованием ИИ (программное обеспечение, 
предназначенное для тайного доступа к устройству без ведома его владельцев). 

- DDoS-атаки (атака на веб-сервер или другую вычислительную систему с целью вывода ее из 
строя) 

Также, говоря о проблематике использования ИИ стоит упомянуть:  
- отсутствие стандартов и нормативов. В сфере соприкосновения ИИ и кибербезопасности от-

сутствуют единые стандарты и нормы, что приводит к затруднениям в разработке и применении систем 
искусственного интеллекта.  

- Недостаточную квалификацию.   
 
Многие используют ИИ в качестве работы чат-ботов, которые отвечают на вопросы, делают рерайт 

текстов, генерируют изображения, создают различные программы. Существуют примеры, когда нейросеть 
в основе которой лежит ИИ — ChatGPT ставила верный диагноз пациенту, который не могли поставить 
квалифицированные врачи. Но для будущего развития стоит выделить более масштабные направления: 

- Машинное обучение. Сюда относится всё связанное с разработкой алгоритмов обучения 
ИИ-систем, а также с развитием существующих стандартов и языковых ИИ-моделей. 

- Нейронные сети. Метод в искусственном интеллекте, который учит компьютеры обрабаты-
вать данные таким же способом, как и человеческий мозг. 

- Робототехника. Разработка и обучение роботов — устройств, которые обеспечивают взаи-
модействие ИИ с людьми и окружающим миром. 

 
В заключение отметим, что будущее искусственного интеллекта в сфере кибербезопасности 

имеет большие перспективы, но также ставит серьезные проблемы. ИИ добился замечательных успе-
хов в улучшении обнаружения угроз, оптимизации реагирования на инциденты и усилении защиты от 
кибератак. Однако это также вызывает обеспокоенность по поводу конфиденциальности и потенциаль-
ного неправомерного использования. Поскольку ИИ продолжает развиваться, крайне важно решать эти 
проблемы посредством правового регулирования, сотрудничества между исследователями и отрасле-
выми экспертами. Только благодаря целостному подходу мы сможем полностью использовать потен-
циал ИИ в сфере кибербезопасности, одновременно смягчая его последствия и обеспечивая безопас-
ный и надежный цифровой ландшафт в будущем. 
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В современном образовательном пространстве обучения в средней школе, ученикам средней шко-
лы даются много возможностей для реализации творческого потенциала. Например, в рамках изучения, 
фундаментальных дисциплин таких как математика, алгебра, геометрия и вероятность и статистика. 

В условиях частых изменений в программах обучения, учителя совместно с учениками работают 
над созданием интересных уроков по такому предмету, как учебная дисциплина «Вероятность и стати-
стика». 

В нашей школе организован кружок, в котором ученики восьмого класса изучают дополнительно 
и углубленно, материалы кусаемые изучаемого предмета. На уроках этого кружка, ученики совместно с 
учителем, прорабатывают ход уроков по отдельным темам. Подготавливают дополнительны материал, 
чтобы было интересно классу посмотреть или послушать в рамках изучаемого предмета. Часов на этот 
предмет в учебном плане заложено не так много, как хотелось, поэтому ученики, с огромным интере-
сом рассматривают отдельные темы в расширенном формате. Готовят презентации, доклады. Во вре-
мя урока ученики класса принимают активное участие в обсуждении тем и стараются дополнительно 
найти некоторые материалы.  

За базовый учебник в обучении принимается учебное издание Высоцкого Ивана Ростиславовича 
и Ященко Ивана Валерьевича «Математика. Вероятность и статистика» 7-9 классы в двух частях. 

Стоит напомнить, что на уроках этого предмета достаточно подробно обсуждали тему «Что такое 
статистика и как она связана с теорией вероятности». Первая схема урока, которая достаточно нагляд-
но дает представление о сферах взаимодействия и необходимости, такой науки, как статистика (рис. 1) 
подготовлена для презентации ребятами. 
 

 
Рис. 1. Схема государственных структур, которые собираю статистические данные 

 
Материалы опорного конспекта урока приведены ниже.  
Статистика — это наука, в которой излагаются общие вопросы сбора, измерения, мониторинга, 

анализа массовых статистических (количественных или качественных) данных и их сравнение. Специ-
алиста в области статистики называют «Статистик». 

Официальная статистическая информация доступна каждому. 
Самым масштабным статистическим исследованием является Всероссийская перепись населения.  
Федеральная служба государственной статистики собирает по стране следующие сведения: 
 доходы и расходы материальных благ;  
 уровень образования населения страны; 
 об экономике;  
 транспорте;  
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 о медицинском обслуживании;  
 о товарах и услугах (вода, электроэнергия, бензин, газ и т.д.)  
 обо всём, что нужно знать, чтобы планировать жизнь огромной страны. 
Важно не только собрать информацию. Нужно уметь сравнивать её с аналогичными данными, 

наблюдать, как меняются показатели участвующие в наблюдении, например, за час, день, месяц, год и т.д. 
Величины, которые изучает статистика, изменчивы — подвержены случайным колебаниям. Ме-

няются курсы валют, цены на нефть и газ, температура воздуха на улице, количество школьников, при-
сутствующих в классе.  

Чтобы стать настоящей наукой, правильно описывать, объяснять и прогнозировать изменчивые 
явления, статистика нуждается в помощи математики. Раздел математики, изучающий случайные яв-
ления, называется теорией вероятностей. Опираясь на математические законы вероятностей, специа-
листы-статистики могут не только собирать данные и выдвигать предположения, но и проверять их, а 
также делать достоверные выводы и полезные прогнозы. 

По материалам подготовленного урока, можно сделать вывод, что ученики класса подошли с 
максимальной ответственностью к подготовке первого урока по курсу «Статистики» в учебной дисци-
плине «Вероятность и статистика. 
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зованием лабораторного оборудования. 
Ключевые слова: лабораторное оборудование, измерительные устройства, классы лабораторного 
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Лабораторное оборудование – это обширный перечень необходимых средств и инструментов, 

используемый в лабораторной практике, при проведении испытаний с теми или иными веществами. 
Простыми словами, под определением лабораторная посуда принято понимать совокупность 

технических средств и устройств, которые лаборанты задействуют в проведении различных видов ла-
бораторных исследований.  

Лабораторную посуду и оборудование классифицируют по типу их использования, способам по-
лучения результатов испытаний, а также по степени апробации, или подтверждения того, что требова-
ния к составу и состоянию исследуемого вещества или веществ в ходе лабораторного испытания – 
удовлетворены. 

Основываясь на назначении и области применения того или иного вида лабораторного оборудо-
вания или устройств, обычно принято выделять следующие виды лабораторного инвентаря: 

 общее лабораторное оборудование; 

 специальное лабораторное оборудование; 

 испытательное лабораторное оборудование; 

 аналитическое лабораторное оборудование; 

 измерительные приборы. 
К классу общего лабораторного оборудования относят: 

 центрифуги; 

 фильтры; 

 дистилляторы; 

 измельчители; 

 миксеры; 

 гомогенизаторы; 
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 реакторы; 

 весы. 
Также к классу общего лабораторного оборудования следует отнести стенды, шкафы и столы, 

другие прочие предметы, используемые по назначению в лабораторной деятельности, так как они 
необходимы при проведении того или иного испытания. 

Класс общего лабораторного оборудования по назначению необходим при проведении подготови-
тельных и промежуточных действий с исследуемыми веществами до начала или в процессе лаборатор-
ного исследования. Такие приборы необходимы в работах при смешивании, взбалтывании, измельчении 
образцов, а также для изменения их температуры, агрегатного состояния и других физических свойств. 

Второй класс лабораторного оборудования – специальное лабораторное оборудование, он до-
статочно узок в своем использовании. В его состав входят: 

 лабораторное устройства, которые могут дать наиболее точные результаты и измерения ис-
следуемого вещества; 

 устройства и технические средства, условия хранения и эксплуатации которых являются 
особыми (температура, уровень влажности, попадание солнечных лучей в помещении лаборатории). 

Второй класс оборудования и устройств применим в целях проведения узконаправленных, огра-
ниченных лабораторных исследований. 

Так, класс специального лабораторного оборудования – это оборудование и устройства, которые 
применяются для выполнения какой-либо специализированной задачи, решение которой будет проис-
ходить в специализированной лаборатории, специально обученными лаборантами. 

Следующая группа лабораторного оборудования – измерительные приборы. Она включает в се-
бя измерительный инвентарь. 

Основная задача группы лабораторного оборудования измерительных приборов – это оценка ко-
личественных и физических параметров исследуемого вещества в лабораторном пространстве лабо-
рантами. 

Следующий класс лабораторного оборудования – аналитическое лабораторное оборудование. 
Оно применимо при определении свойств вещества с наиболее высокой точностью составов, и содер-
жит в себе такие элементы оборудования как: 

 Фотометры; 

 Хроматографы. 
Подкласс лабораторного оборудования – испытательное оборудование. В него входят: 

 Влагомеры; 

 Толщиномеры. 
Группа испытательного оборудования в лаборатории — это относительно автоматизированные 

технические средства, которые дают возможность проведения химических и физических действий с 
пробами исследуемого вещества или нескольких веществ. 

Кроме принципа назначения и областей применения, лабораторное оборудование и устройства 
можно подразделять по принципу алгоритма выполнения лабораторных испытаний с веществами. По-
рядок состоит из двух этапов: 

1. Подготовка взятой пробы химического/токсического вещества; 
2. Процесс исследования пробы химического/токсического вещества. 
На основе вышеперечисленной цепочки действий возможно определить порядок предстоящего 

исследования, а также определить виды лабораторного оборудования, которое будет использовано в 
процессе следующим образом:  

1. Оборудование необходимое для подготовки проб вещества/веществ к исследованию (цен-
трифуги, пипетки, сепараторы, мельницы и прочее оборудование); 

2. Оборудование для проведения испытаний (микроскопы, классические, электронные, высоко-
точные лабораторные весы, различные группы анализаторов, фотоизмерители); 

3. Оборудование для создания и поддержания стерильных условий на всех этапах проведения 
исследования (кварцевые, ультрафиолетовые лампы). 
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Таким образом, классифицируя лабораторное оборудование по группам, можно сказать, что под-
готовительное оборудование помогает лаборанту получить форму или агрегатное состояние исследу-
емых веществ, также важным условием качественного лабораторного исследования, является отсут-
ствие посторонних организмов в лабораторной среде, для этого необходимо оборудование  для созда-
ния и поддержания стерильных условий на всех этапах проведения исследования. 
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Лабораторная посуда, используемая в целях проведения химических испытаний, в основном, 

производится из тонкого стекла, а также из фарфора. Использование посуды из других материалов в 
лаборатории при работе с опасными химическими и токсическими веществами – запрещено [3].  

Лабораторную посуду классифицируют как [1]: 

 посуда общего назначения, которой всегда должна быть укомплектована лаборатория (про-
бирки, воронки, капельные пипетки, стаканы, колбы, др.); 

 лабораторная посуда специального назначения, необходимая для выполнения какого-то 
определенного испытания (специальные холодильники, приборы для определения температуры плав-
ления и кипения, др.); 

 мерная посуда, необходимая для проведения измерений жидкостей или сухих материалов, 
используемых в процессе химического испытания. 

К видам лабораторной посуды, которую можно использовать при химических испытаниях относят [6]: 

 Фарфоровые чаши, которые используют в процессе нагрева жидкостей, выпаривания раз-
личного рода химических составов; 

 Комплект ступки и пестика, для измельчения твёрдых материалов; 

 Пробирки, для смешивания порций исследуемых материалов; 

 Круглодонные колбы, служат емкостью для перегона различных химических и токсических 
веществ; 

 Мензурки в лабораториях необходимы для произведения замеров объема жидкости; 

 Металлические шпатели необходимы в процессе проведения лабораторных испытаний для 
соскоба и отбора сухих сыпучих веществ. 

Лаборантам при работе с химическими веществами, а именно при проведении тех или иных ис-
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пытаний, необходимо строго придерживаться правил эксплуатации лабораторной посуды [3]. А именно, 
перед использованием элементы лабораторной посуды необходимо внимательно осмотреть на пред-
мет царапин, трещин, сколов. Если целостность нарушена, использовать прибор нельзя. 

Также перед началом испытаний с едкими, токсическими веществами, лаборанты обязаны про-
верить маркировку на элементах лабораторной посуды. Особенно важно проверить емкости для хим-
реактивов, они в обязательном порядке должны быть подписаны. 

В процессе укупоривания стеклянной тары пробкой, лаборанту необходимо держать сосуд за 
верхнюю часть горлышка, близко к месту вставления пробки, перемещать по помещению лаборатории 
стеклянные емкости с реактивами, растворами и образцами следует двумя руками [6]. Одной рукой 
нужно держать сосуд за горловину, другой — поддерживать под дном. 

При неполном закрытии емкости с химическим или токсическим веществом, нагрев реагентов и 
смесей производить нельзя [6]. 

В случае если какой-то из элементов лабораторной посуды (стеклянная тара, колба) разбился, 
осколки убирают с помощью уборочного инвентаря для очистки поверхностей. Руками лаборанту за-
прещено прикасаться к осколкам и составам из разбитой посуды [1]. 

Растворы кислот и щелочей разрешено переносить в пределах лабораторного помещения в 
стеклянной таре одному человеку при условии, если ее объем не превышает 5 литров. В иных случаях 
емкость переносят несколько лаборантов, используя тележку, ящики или другой специальный инвен-
тарь. 

Обязательным условием эксплуатации лабораторной посуды, является то, что она должна про-
ходить процесс тщательной мойки посредством мягких мочалок, специализированных щеток и ерши-
ков, а также дезинфекции специальными средствами (растворителями, кислотами и щелочами, специ-
ализированными смесями) после ее использования, а также перед началом проведения любого друго-
го испытания. Использованную в процессе лабораторного испытания посуду необходимо складывать в 
специальные закрытые емкости посудомоечной машины и последующем помещении ее в вытяжной 
шкаф [1]. Если мытьем посуды в лаборатории занимается отдельный специалист, то ему необходимо 
дать подробные инструкции — какое вещество было в таре. 

В случае использовании лабораторной посуды для летучих, агрессивных, сильно пахнущих ве-
ществ, необходимо первоначально придать ее полной очистке в вытяжном шкафу [3]. 

Лабораторную посуду, используемую в химических лабораториях необходимо в процессе мойки 
и сушки обрабатывать в прорезиненных перчатках, а очищая ее от едких или ядовитых веществ долж-
ны быть применены респираторы, очки, защитные костюмы [4]. 

Обработанную после мытья лабораторную посуду необходимо сушить на специальной сушке с 
наклонными колышками. При использовании сушки специального шкафа, сначала в него ставят стекло, 
затем включают обогрев [1]. 

Любое используемое вещество или смесь реагентов в процессе проведения лабораторного ис-
пытания обладает рядом особенностей при взаимодействии с другими химическими соединениями. 
Следовательно, для обеспечения безопасности здоровья и жизни лаборантов, перед началом прове-
дения того или иного испытания необходимо ознакомиться с составами каждого из веществ, изучить в 
полном объеме ту информацию, которая касается безопасного обращения с материалами и их исполь-
зовании посредством лабораторной посуды. 
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Чрескожная электрическая стимуляция спинного мозга (ЧЭССМ) может активировать различные 
нейроны вдоль спинного мозга в зависимости от их местоположения и интенсивности стимуляции. Низ-
кая интенсивность стимуляции может привести к преимущественной активации афферентных волокон, 
что в некоторой степени сопровождается вовлечением моторных аксонов. При увеличении интенсивно-
сти стимуляции может активизироваться больше моторных аксонов, что приводит к снижению латент-
ности ответа и эффекту окклюзии афферентных путей. 

Существуют определенные рефлексы, участвующие в постуральном контроле, известные как вести-
булоокулярный и вестибулоспинальный рефлексы, которые функционируют совместно с вестибулярными 
ядрами и мозжечком. С помощью зрительной, вестибулярной и соматосенсорной систем осуществляется 
правильная постуральная устойчивость тела в пространстве. 

Зрительная система является основным компонентом, воспринимающим сенсорную информацию 
для поддержания постуральной устойчивости, которая способна улучшаться с повышением качества вос-
принимаемой зрительной информации. 

Естественное длительное положение в положении стоя является относительно сложной задачей 
всего тела, когда постуральные движения, такие как перенос веса с одной ноги на другую, тесно связа-
ны с общей задачей поддержания равновесия. Учитывая, что люди не могут оставаться полностью не-
подвижными в течение длительного периода, постуральные изменения положения тела в пространстве 
являются решениями для этой задачи. 

При высоких показателях сенсомоторной интеграции между верхним шейным отделом позвоночника, 
зрительными и вестибулярными структурами осуществляется правильная постуральная устойчивость. 
Слабый постуральный контроль возникает в случае наличия сенсорного несоответствия, другими словами, 
когда ЦНС неспособна отличить качественную и некачественную сенсорную информацию от одной или не-
скольких из этих систем, что приводит к ощущению головокружения, неустойчивости, различным нарушени-
ям постурального баланса. 

Целью данной работы являлось определение изменения постуральной устойчивости человека в 
зависимости от вида чрескожной электрической стимуляции. 

В процессе работы были исследованы обучающиеся Института Фундаментальной медицины и 
биологии Казанского (Приволжского) федерального университета. В процессе работы было исследова-
но 67 человек, а именно 7 мужчин и 60 женщин.  

В ходе проведения исследовательской работы были соблюдены все основные биоэтические 
протоколы по проведению исследований на людях, были соблюдены основные принципы Хельсинской 
декларации. Перед началом проведения серии экспериментов каждый испытуемый добровольно и без 
принуждения подписывал добровольное информированное согласие на проведение серии эксперимен-
тов с его участием. Перед проведением эксперимента каждый исследуемый был осмотрен врачом-
неврологом. 

Исследование производилась с применением стабилографической платформы с подключенным 
программным обеспечением «Стабилан-01» производства ЗАО ОКБ «РИТМ», Российская Федерация. 

В ходе работы было проведено два вида ЧЭССМ: чрескожная электрическая стимуляция шейно-
го отдела спинного мозга на уровне С5-6 шейных позвонков человека. 

Чрескожная электрическая стимуляция проводилась при помощи стимулятора «Нейрософт МВП-
4» (производство Российской Федерации). 

Для оценки постуральной устойчивости анализировались векторные и динамические стабило-
метрические показатели. 

Было проанализировано 6 стабилометрических показателей: 
– УСС (мм/сек) – угловая средняя скорость перемещения центра давления: среднеамлитудное 

значение скорости перемещения центра давления испытуемого за продолжительность обследования. 

 Q(x) (мм) – смещение центра тяжести во фронтальном направлении. 

 Q(y) (мм) – смещение центра тяжести в сагиттальном направлении. 

 LX (мм) – длина траектории центра давления по фронтали. 

 LY (мм) – длина траектории центра давления по сагиттали. 
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Для осуществления ЧЭССМ на уровне шейного отдела спинного мозга применялся пятиканаль-
ный стимулятор БиоСтим-5. 

Интенсивность стимула варьировала в диапазоне от 50 до 70 мА. Подбор силы стимула осу-
ществлялся индивидуально для каждого испытуемого в зависимости от наличия болевых ощущений с 
частотой следования импульса в 3 и 5 Гц. Длительность стимуляции составляла 5 минут. Во время про-
ведения исследования производился контроль показателей состояния сердечно-сосудистой системы. 

Результаты исследований показали, что при стоянии с открытыми глазами на твердой поверхно-
сти показатель угловой средней скорости не меняется, а в двух других пробах он возрастает, поскольку 
создаются дополнительные трудности, которые снижают сенсорный приток сначала от зрительного 
входа, а после добавляется избыточный приток информации от проприоцептивного входа, усложняю-
щий межсенсорную интеграцию. Зрение, а также вестибулярный аппарат и проприоцептивная система 
должны работать совместно для достижения наиболее высокого качества постуральной устойчивости, 
так как именно в этом случае обеспечивается сенсорная интеграция информации, полученной от раз-
личных афферентных входов. 
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Введение. Веб-сервис [1] - Идентифицируемая уникальным веб-адресом (URL-адресом) про-

граммная система со стандартизированными интерфейсами. 
Для написания веб-сервисов применяются различные языки программирования и фреймворки. 

Одним из таких фреймворков для языка программирования Python является FastAPI[2] - Веб-
фреймворк для создания API, написанный на Python.Один из самых быстрых и популярных (после 
Django и Flask) веб-фреймворков, написанных на Python (по оценке на 2023 год). 

База данных[3] - представленная в объективной форме совокупность самостоятельных материа-
лов (статей, расчётов, нормативных актов, судебных решений и иных подобных материалов), система-
тизированных таким образом, чтобы эти материалы могли быть найдены и обработаны с помощью 
электронной вычислительной машины (ЭВМ). 

PostgreSQL[4] - cвободная объектно-реляционная система управления базами данных (СУБД). 
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Существует в реализациях для множества UNIX-подобных платформ, включая AIX, различные 
BSD-системы, HP-UX, IRIX, Linux, macOS, Solaris/OpenSolaris, Tru64, QNX, а также для Microsoft 
Windows. 

Цель исследовательской работы: спроектировать и разработать веб-сервис для проведения 
электронных голосований на основе языка программирования Python и фреймворка FastAPI, в качестве 
базы данных использовать PostgreSQL. 

Основная часть. Программное средство[5] – объект, состоящий из программ, процедур, правил, 
а также, если предусмотрено, сопутствующих им документации и данных, относящихся к функциониро-
ванию системы обработки информации. 

В первую очередь, при разработке любого программного средства необходимо определиться с 
инструментарием разработки. Основным ЯП стал Python. Python[6] – это высокоуровневый язык про-
граммирования общего назначения с динамической строгой типизацией и автоматическим управлени-
ем памятью.  

Стоит отметить, что программное средство будет находиться на доработке и оптимизации. В ка-
честве основных изменений можно выделить следующие: переход с синхронного на асинхронный 
стиль написания кода, переход с базы данных SQLite на базу данных PostgreSQL. 

Переход на PostgreSQL c SQLite будет оправдан несколькими причинами: масштабируемостью, 
большей функциональностью, а также производительностью.  

Следующим этапом при разработке программного обеспечения является чёткая постановка цели 
и функций программного средства. 

 

 
Рис. 1. База данных программного средства 

 
Веб-сервис должен удовлетворять следующим функциональным требованиям при выполнении 

необходимых действий пользователя с программой: 
− выполнение работы, используя простой веб-интерфейс на любой платформе; 
− просмотр справочной информации по программному средству на главной странице; 
− возможность регистрации на сервисе; 
− возможность авторизации зарегистрированного пользователя; 
− возможность пользователей организовывать группы и вступать в другие группы; 
− возможность настраивать структуру и иерархию группы; 
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− возможность отправить документ на валидацию другой группе пользователей используя 
один из предоставленных методов; 

− возможность скачивать документ, предоставленный на валидацию, давать свой вердикт отно-
сительно корректности данных, а также предоставлять комментарий относительно процесса валидации; 

− возможность проверить пользовательские данные на валидацию сервисом, а также устано-
вить валидаторов данных. 

Спроектированная нормализованная база данных программного средства представлена на ри-
сунке 1. 

Стоит выделить три основных таблицы — USER, GROUP, POLL. USER представляет собой таб-
лицу, хранящую данные зарегистрированных пользователей. GROUP представляет собой таблицу 
хранящую информацию о группах пользователей. Отношения между таблицами GROUP и USER реа-
лизовано через таблицу GROUP_USERS. Добавление пользователей в группы реализовано при помо-
щи таблицы SHARE_GROUP_LINK и JOIN_GROUP_INVITE. POLL представляет собой таблицу содер-
жащую основную информацию о голосовании. Для прикрепления документа, а также выдачи конечного 
результата голосования используется таблица FILE. Для подачи голоса используется таблица VOTE, 
где указано кто, когда и какой вердикт вынес по определённому голосованию. Для добавления групп в 
голосования используется таблица SHARE_POLL_INVITE.Всё это можно увидеть на рисунке 1. 

Архитектура кода программного средства представлена несколькими папками и подпапками, та-
кими как data(в ней хранятся результаты голосований и прикрепляемые файлы), в свою очередь папка 
src содержит в себе весь исходный код проекта и следующие подпапки:database – в ней описываются 
модели и методы взаимодействия с базой данных, services – содержит файлы отвечающие за бизнес-
логику проекта, utils — общие программные средства, повсеместно используемые в проекте, которые 
не являются частью бизнес логики, views  - содержит в себе все контроллеры проекта и отвечает за 
связь бизнес-логики и моделей, всё происходит согласно паттерну проектирования MVC. Далее файлы: 
config.py – главный конфигурационный файл, routes.py – отвечают за маршрутизацию согласно паттер-
ну проектирования MVC, main.py – файл, отвечающий за запуск веб-сервера и всего веб-сервиса. Об-
щая структура представлена на рисунке 2.  

 

 
Рис. 2. Общая структура проекта 

 
Система авторизации пользователя производится при помощи jwt токенов. Веб-токен JSON 

(JWT)[7]- это предлагаемый интернет-стандарт для создания данных с необязательной подписью и/или 
необязательным шифрованием, полезная нагрузка которого содержит JSON, подтверждающий некото-
рое количество утверждений. Токены подписываются либо с использованием закрытого секрета, либо 
с использованием открытого/приватного ключа. 

В данном случае на рисунке 3 можно увидеть пример использования метода авторизации через jwt. 
Этот метод выполняется с помощью класса Security из библиотеки FastAPI. После того как пользователь 
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отправляет запрос, содержащий JWT-токен, этот токен извлекается из заголовка запроса или из куки. 
В данном случае, переменная credentials представляет собой объект, полученный из проверки 

авторизации с помощью JWT-конфигурации access_security. Этот объект содержит информацию о 
пользователе, который отправил запрос, а также о его разрешениях. 

После извлечения объекта credentials, из него достается user_id, который затем используется 
для выполнения запроса к базе данных. Таким образом, JWT-токен используется для аутентификации 
пользователя и определения его прав и разрешений для выполнения определенных действий. 

 

 
Рис. 3. Способ получения авторизационных данных 

 
 

 
Рис. 4. Конфигурация jwt токенов 

 
В свою очередь на рисунке 4 можно увидеть пример настройки конфигурации jwt токенов следу-

ющим образом(по пунктам):  
1. Создается класс JWTConfig, который содержит параметры конфигурации для JWT-токенов, 

такие как refresh_expires_delta (срок действия токена обновления) и access_expires_delta (срок действия 
токена доступа). Эти параметры представлены с использованием класса timedelta из модуля datetime, 
что позволяет легко управлять временными интервалами. 
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2. Также в классе JWTConfig определяется секретный ключ secret, который используется для 
создания и проверки подписи токенов. Значение этого ключа извлекается из переменной среды 
JWT_SECRET, и если она не установлена, то используется значение по умолчанию. 

3. Затем создаются экземпляры классов JwtRefreshBearerCookie и JwtAccessBearerCookie, ко-
торые представляют объекты для обработки токенов обновления и доступа соответственно. Эти объ-
екты принимают параметры такие как секретный ключ, сроки действия токенов и другие настройки. 

4. В конце создается экземпляр класса JWTConfig с именем jwt_config, который хранит в себе 
все эти настройки и может быть использован в других частях приложения для работы с JWT-токенами, 
аутентификации и авторизации. 

Заключение. Таким образом, использование разрабатываемого программного средства может 
стать отличным решением для различного рода задач, связанных с организацией проведения элек-
тронных голосований.  

При разработке программного средства перешли на более мощную и расширяемую систему 
управления базами данных PostgreSQL. Использовали современный фреймоворк для языка програм-
мирования Python FastAPI – при помощи которого возможно создавать веб-сервисы.  

В целом можно сказать, что поставленная цель была достигнута. У проекта есть ряд перспектив 
для развития. 
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В 21 веке искусственный интеллект (ИИ) стремительно развивается и становится все более ин-

ституционализированным. В этой эпохе междисциплинарных наук, таких как информатика, кибернети-
ка, автоматика, математическая логика и лингвистика, возникают вопросы относительно концепции ИИ. 
Простыми словами, ИИ нацелен на расширение и улучшение способностей и эффективности человека 
с помощью интеллектуальных машин, с конечной целью создания общества, где люди и машины гар-
монично сосуществуют вместе. Уже с начала 1980-х годов ИИ интегрирован в несколько крупных обла-
стей, включая компьютерное зрение, обработку естественного языка, робототехнику, теорию игр и ма-
шинное обучение. Несмотря на независимое развитие этих дисциплин, они уже отошли от логического 
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рассуждения и эвристических методов, предложенных 30 лет назад, и вместо этого в основном исполь-
зуют статистические методы, включая моделирование и обучение [1, с. 34403]. 

Количество прикладных направлений использования искусственного интеллекта и других разра-
боток в этой области чрезвычайно велико. Многие из них активно применяются достаточно давно, на 
практике доказав свою эффективность. Одно из главных и самых популярных направлений на сего-
дняшний день – это автономные интеллектуальные системы [2, с. 72–73]. 

Автономные интеллектуальные системы (АИС) – это развивающаяся междисциплинарная об-
ласть, которая опирается на большие данные и искусственный интеллект для создания беспилотных 
систем с интегрированным планированием задач, а также возможностями принятия решений и рассуж-
дения. ИИ может выполнять задачи общего назначения без непосредственного участия человека или с 
ограниченным его участием. Примерами АИС являются автомобили с автономным управлением, бес-
пилотные летательные аппараты, безэкипажные суда, интеллектуальные производственные роботы и 
так далее. По сравнению с обычными беспилотными платформами, которые могут основываться на 
правилах или дистанционно управляться людьми или другими машинами, ИИ обладает несколькими 
определяющими и уникальными характеристиками: повышенный уровень автономии, интеллект и спо-
собность к взаимодействию [3, с. 17]. 

Для иллюстрации применения искусственного интеллекта в контексте беспилотных летательных 
аппаратов (БПЛА), рассмотрим исследование [4, с. 4], в котором представлен процесс инспекции зда-
ний с использованием БПЛА и искусственного интеллекта, чтобы проиллюстрировать, как применение 
искусственного интеллекта интегрированного в БПЛА работает для инспекции жилых зданий с практи-
ческой точки зрения. Процесс осмотра зданий с помощью беспилотного летательного аппарата показан 
на рисунке 1. 
 

 
Рис. 1. Процесс осмотра зданий с помощью БПЛА 

 
Искусственный интеллект предлагается использовать для извлечения информации о дефектах 

внешней поверхности зданий во время проведения инспекции. Для успешного определения дефектов 
необходимо подготовить изображения для системы глубокого обучения с размеченными аннотациями, 
то есть каждому изображению с каким-либо дефектом здания должен быть сопоставлен тип дефекта и 
соответствующие пространственные координаты [4, с. 6–7]. 

БПЛА служит отличным инструментом, предлагая упрощенную процедуру проведения инспекции, 
особенно в высотных зданиях и крупных объектах инфраструктуры, где возможности людей ограниче-
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ны. БПЛА могут играть решающую роль в регулярном инспектировании недоступных, труднодоступных 
или опасных зон, тем самым повышая общую осведомленность о состоянии конструкций в плане без-
опасности [4, с. 14]. 

В следующей исследовательской работе [5, с. 3] также в контексте БПЛА рассматривается про-
блема мониторинга дорожного движения с помощью беспилотных летательных аппаратов. Для того, 
чтобы решить проблему мониторинга для начала необходимо решить задачу обнаружения транспорт-
ных средств (рисунок 2). 
 

 
Рис. 2. Обнаружение транспортных средств с помощью БПЛА 

 
Для решения задачи обнаружения транспортных средств БПЛА покадрово обнаруживает все по-

явления транспортных средств. С этой целью был создан специальный набор данных для обнаруже-
ния транспортных средств на изображениях с беспилотника. Транспортные средства в исходном набо-
ре данных были разделены на пять классов: легковой автомобиль, автобус, грузовик, велоси-
пед/мотоцикл, пешеход. Далее на размеченном наборе данных был обучен детектор объектов “YOLO”, 
основанный на сверточной нейронной сети, чтобы обнаруживать транспортные средства на видео, по-
лучаемого прямиком из беспилотника [5, с. 4]. 

Применение искусственного интеллекта в БПЛА предоставляет новые перспективы в области 
безопасности и управления транспортом, что позволит диспетчерам дорожного движения избегать за-
торов и других аномалий дорожного движения до того, как они произойдут. Результаты рассматривае-
мого исследования могут служить основой для дальнейших разработок и улучшений в области автома-
тизированного мониторинга транспортных потоков. Например, синхронизация программного модуля 
БПЛА со станцией идентификации автомобильных номеров, установленной на дороге, поможет при-
своить реальную идентификационную информацию каждому отслеживаемому транспортному средству 
[5, с. 21]. 

С точки зрения безэкипажных судов (БЭС) в исследовании [6, с. 362] для управление курсом БЭС 
предлагается использовать нейронную сеть обратного распространения ошибки (BPNN – Back-
propagation Neural Network) и алгоритм пчелиной колонии (ABC – Artificial Bee Colony) из-за неконтроли-
руемых факторов, таких как ветер, волны и других случайных возмущений. Алгоритм пчелиной колонии 
используются для минимизации ошибок системы и BPNN. Алгоритм ABC также выполняет роль коррек-
тировки весов в BPNN. Пример следования судна по заданному курсу представлен на рисунке 3. 
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Рис. 3. Следование судна по заданному курсу 

 
Идея применения BPNN основана на его уникальной способности к самообучению и самоадапта-

ции, что делает его мощным инструментом для обработки динамичных и непредсказуемых воздействий 
окружающей среды. Дополнительно, нейронные сети обратного распространения ошибки обладают 
возможностью аппроксимировать любую нелинейную функцию, что значительно повышает точность мо-
делирования и способствует более эффективному управлению безэкипажными судами [6, с. 366]. 

В заключении следует отметить, что искусственный интеллект продолжает прокладывать путь в 
различные сферы человеческой деятельности. Приведенные в статье исследования свидетельствует о 
высоком уровне использования искусственного интеллекта и являются наглядными примерами успеш-
ного внедрения искусственного интеллекта в реальные сценарии. Данная статья не только предостав-
ляет примеры успешного использования искусственного интеллекта в беспилотных системах, но и под-
черкивает необходимость системного подхода к интеграции этих технологий в повседневную жизнь. 
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Научно-технический прогресс невозможен без развития энергетики. Человечеству электроэнер-

гия нужна, причем потребности в ней увеличиваются с каждым годом. Вместе с тем запасы традицион-
ного природного топлива (нефти, угля, газа и др.) конечны. Поэтому важно на сегодняшний день найти 
выгодные источники электроэнергии, причем выгодные не только с точки зрения дешевизны топлива, 
но и с точки зрения простоты конструкций, эксплуатации, необходимых для постройки станции, долго-
вечности станций.  

Современная энергетика является одной из наиболее активно развивающихся отраслей, которая 
постоянно находится под воздействием различных трендов и изменений. В этой статье мы рассмотрим 
некоторые из основных трендов в развитии современной энергетики. 
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Переход к возобновляемым источникам энергии 
Один из главных трендов в современной энергетике - это переход от использования ископаемых 

источников энергии, таких как уголь или нефть, к возобновляемым источникам энергии. Солнечная и 
ветровая энергия становятся все более популярными и дешевыми и многие страны активно инвести-
руют в развитие этих технологий.  

Одним из ключевых факторов, побуждающих переход к возобновляемым источникам энергии, яв-
ляется осознание необходимости сокращения выбросов парниковых газов и принятие мер по борьбе с 
изменением климата. Возобновляемая энергия не производит выбросов вредных веществ и не способ-
ствует парниковому эффекту, что делает ее окружающую среду более дружественной. При этом солнеч-
ная энергия может быть получена практически в любом уголке планеты, ветер представлен на большей 
части земного шара, а гидроэнергетика может использоваться на реках и озерах. Эти источники энергии 
основаны на непрерывных и повторяющихся циклах природы, что делает их возобновляемыми. [1] 

Переход к возобновляемым источникам энергии требует создания новых инфраструктур, техно-
логий и политической поддержки. Однако с каждым годом растет интерес к возобновляемой энергии, 
развиваются новые и более эффективные технологии и снижаются стоимость производства.  

Преимущества: 
• снижение загрязнения окружающей среды; 
• увеличение энергетической безопасности; 
• создание новых рабочих мест;  
• стимулирование экономического развития. 

Умные сети 
В современной энергетике наблюдается развитие так называемых "умных" сетей, которые поз-

воляют более эффективно управлять и распределять энергию. С помощью таких сетей можно более 
точно прогнозировать потребление энергии и оптимизировать процессы передачи и распределения 
энергии 

Умные сети в энергетике включают в себя сети передачи электроэнергии, системы учета энер-
гии, системы мониторинга и управления, а также технологии, которые позволяют интегрировать рас-
пределенную генерацию из возобновляемых источников энергии, электромобили и другие устройства 
потребления энергии. Такие сети используют двустороннюю передачу данных между сетями электро-
передачи и устройствами потребления энергии. Это позволяет энергетической системе реагировать на 
изменения в предложении и спросе на электроэнергию, оптимизировать распределение энергии, сни-
зить потери энергии и улучшить эффективность сетей электропередачи.[2] 

Умные сети также позволяют эффективно интегрировать возобновляемые источники энергии, та-
кие как солнечная и ветровая энергия, в энергетическую систему. Использование различных техноло-
гий, таких как солнечные панели, ветрогенераторы и электромобили, позволяет собирать и использо-
вать энергию, что приводит к снижению выбросов парниковых газов и сокращению использования тра-
диционных источников энергии. Системы учета энергии на основе умных сетей позволяют пользовате-
лям более точно контролировать свое потребление энергии, что помогает снизить затраты на энергию 
и вносит свой вклад в устойчивое развитие.[3] 

Энергия хранения 
В связи с увеличением доли возобновляемых источников энергии, возникает необходимость в 

развитии технологий хранения энергии. Батареи и другие системы хранения энергии позволяют сохра-
нять избыточную энергию из возобновляемых источников и использовать ее в периоды пикового по-
требления. 

Существует несколько способов хранения энергии: 
• Электрическое хранение энергии: энергия преобразуется в электричество и сохраняется в 

аккумуляторах или суперконденсаторах. 
• Механическое хранение энергии: энергия сохраняется в виде потенциальной энергии 

(например, в пружинах или гидроподъемниках) или кинетической энергии (например, во вращающихся 
массах или компрессорах). 
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• Химическое хранение энергии: энергия преобразуется в химическую энергию и сохраняется 
в виде химических веществ, таких как батареи или топливные элементы. 

• Тепловое хранение энергии: энергия преобразуется в тепловую энергию и сохраняется в 
теплоносителях, таких как литые соли или водород.[4] 

Таким образом, способы хранения энергии позволяют сохранять энергию вовремя периодов низ-
кой потребности и использовать ее во время пикового спроса. 

Децентрализация 
 Процесс децентрализации - еще один тренд в современной энергетике. Развитие возобновляе-

мых источников энергии и умных сетей позволяет создавать микроэнергетические системы, которые 
могут быть независимыми от централизованных энергетических систем. Это дает большую гибкость и 
устойчивость к непредвиденным ситуациям. 

Основные принципы децентрализации энергетики включают: 
1. Распределение производства энергии: вместо централизованных электростанций, мало-

масштабные источники энергии (солнечные панели и ветрогенераторы) размещаются близко к месту 
потребления. 

2. Повышение энергоэффективности: местное производство энергии и более эффективное ис-
пользование ресурсов позволяют снизить потери при передаче энергии на большие расстояния. 

3. Развитие устойчивых источников энергии: децентрализованные энергетические системы 
стимулируют использование возобновляемых источников энергии, таких как солнечная и ветровая. 

4. Гибкость и устойчивость: распределение производства энергии позволяет сглаживать 
нагрузку и предотвращать перегрузки в энергетической системе, а также повышает ее устойчивость к 
отключениям. 

Децентрализация энергетики имеет ряд преимуществ: 
• снижение зависимости от импорта энергии; 
• улучшение доступа к энергии в труднодоступных регионах; 
• сокращение выбросов парниковых газов; 
• улучшение экономической устойчивости.  
В заключение, современная энергетика проходит через значительные изменения и развитие в 

различных направлениях. Переход к возобновляемым источникам энергии, развитие умных сетей и 
повышение энергоэффективности - все это тренды, которые будут оказывать значительное влияние на 
будущее энергетики. [5] 
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Аннотация: в данной статье рассматриваются возможности современных САПР (система автоматизи-
рованного проектирования) и их роль в современной индустрии. Представлен обзор архитектуры САПР 
и основные компоненты, которые обеспечивают функциональность системы. Также проанализированы 
основные преимущества использования САПР в различных отраслях проектирования, включая маши-
ностроение, электротехнику, архитектуру и строительство. В заключении указана перспективность раз-
вития САПР и их влияние на эффективность процессов проектирования. 
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Abstract: Abstract: This article examines the capabilities of modern CAD (computer-aided design, система 
автоматизированного проектирования) systems and their role in modern industry. An overview of the CAD 
architecture and the main components that provide the functionality of the system is presented. The main ad-
vantages of using CAD in various design industries, including mechanical engineering, electrical engineering, 
architecture and construction, are also analyzed. In conclusion, the prospects for the development of CAD and 
their impact on the effectiveness of design processes are indicated. 
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САПР важны в современной индустрии, ускоряют процесс разработки, снижают затраты и улуч-

шают качество продуктов. Они помогают компаниям повысить конкурентоспособность, анализируя тех-
нические характеристики продуктов и сокращая возможные ошибки. Использование САПР систем так-
же снижает расходы на исправление ошибок и оптимизирует жизненный цикл продукта. Все это дает 
компаниям конкурентные преимущества. 

Основные характеристики современных САПР систем 
Современные САПР системы имеют основные функции, такие как 3D моделирование, анализ 
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прочности и создание технической документации. 3D моделирование позволяет создавать трехмерные 
модели объектов и конструкций. Анализ прочности позволяет определять долговечность и устойчивость 
моделей. Создание технической документации включает создание чертежей и спецификаций. Системы 
также предоставляют возможность визуализировать и анимировать модели. Они также обладают инте-
роперабельностью, что обеспечивает импорт и экспорт данных из других программ и форматов файлов 
Возможности работы в команде предоставляются для совместного доступа к проектам, работы над мо-
делями и документацией, обмена комментариями и обсуждения проектов в реальном времени. 

 
Интеграция с другими технологиями 
Интеграция САПР с другими технологиями, такими как PLM (Product Lifecycle Management, управ-

ление жизненным циклом изделия), IoT (internet of things, интернет вещей) и искусственный интеллект, 
может улучшить производственные процессы и повысить эффективность работы предприятия. Возмож-
ная интеграция включает обмен данных между САПР и PLM для управления жизненным циклом продук-
та, сбор и анализ данных оборудования и производственных процессов с помощью IoT, а также автома-
тизацию проектирования и анализа данных с использованием искусственного интеллекта. Это позволя-
ет создать единую информационную платформу для анализа и принятия решений, что способствует 
повышению производительности, сокращению издержек и улучшению качества продукции. [1, с. 30-37] 

 
Преимущества использования современных САПР систем 
Преимущества использования современных САПР систем включают: 
Повышение производительности: автоматизация процессов проектирования и разработки про-

дукции сокращает время создания и изменения продуктов. 
Сокращение затрат: улучшение эффективности проектирования и производства, точное управ-

ление запасами и ресурсами позволяют снизить операционные и административные затраты. 
Улучшение качества продукции: виртуальное моделирование и анализ помогают выявлять про-

блемы в конструкции и производстве на ранних этапах, что улучшает качество и надежность продукции. 
Интеграция и анализ данных: САПР системы интегрируют данные об оборудовании, материалах, 

процессах и продукции, что поддерживает анализ и принятие обоснованных решений в проектировании 
и производстве. Использование современных САПР систем способно повысить конкурентоспособность 
бизнеса оптимизацией процессов и улучшением качества продукции. [2, с. 78-85] 

 
Перспективы развития 
Перспективы САПР включают: 
Облачные технологии позволяют работать над проектами с любого устройства и места. 
Искусственный интеллект и аналитика автоматизируют процессы проектирования и анализа. 
Интеграция с ERP (Enterprise Resource Planning, планирование ресурсов предприятия) и PLM для 

единой цифровой платформы. 
Виртуальная и дополненная реальность улучшают обучение и принятие решений. 
В будущем ожидаются улучшение искусственного интеллекта, расширение возможностей VR (Vir-

tual Reality, виртуальная реальность) и AR (Augmented Reality, дополненная реальность) интеграция с 
IoT и индустрией 4.0, более интуитивный интерфейс и возможность совместной работы с другими 
пользователями в реальном времени. [3, с. 112-125] 

Заключение 
В заключении можно сделать сводку основных выводов и рекомендаций относительно примене-

ния современных систем автоматизированного проектирования. САПР предоставляют множество воз-
можностей для улучшения процессов проектирования и создания продукции. Они позволяют увеличить 
производительность, улучшить качество проектирования, сократить время на проектирование и сни-
зить затраты. 

Вывод: Современные САПР системы позволяют проектировать и моделировать продукцию в 
различных отраслях. Они интегрируются с другими системами предприятия и повышают коммуникацию 
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и сотрудничество между участниками проекта. 
 
Рекомендации: 
При выборе САПР системы важно учитывать особенности производственных процессов и проек-

тирования продукции на предприятии. 
Перед внедрением САПР системы необходимо проанализировать процессы проектирования и 

определить цели и ожидания от внедрения системы. 
Обучение сотрудников и поддержка в процессе внедрения новой САПР системы являются клю-

чевыми факторами успеха проекта. 
Значительное внимание должно быть уделено надежному хранению и защите данных, создава-

емых при использовании САПР систем. 
Современные САПР системы представляют мощный инструмент для улучшения процессов про-

ектирования и создания продукции, и их применение может существенно повысить эффективность и 
конкурентоспособность предприятия. [4, с. 45-50] 
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Система документооборота необходима для организации и структурирования информации, 

управления процессами, сохранения и защиты данных. Она помогает упорядочить рабочий процесс, 
обеспечивает доступ к нужной информации, повышает эффективность управления и контроля над про-
цессами, а также предотвращает потерю и обеспечивает конфиденциальность данных. В целом, си-
стема документооборота способствует более эффективной работе организации или учебного заведе-
ния, улучшает качество обслуживания клиентов или обучения студентов, а также повышает общую 
производительность и эффективность деятельности. 

В данной статье будет рассмотрена система документооборота на примере регионального тре-
нингового центра. Подобные тренинговые центры – это профессиональные сообщества тренеров не-
формального образования, фасилитаторов, модераторов и экспертов в области личностного развития 
и молодежной политики. 

Основными задачами тренинговых центров являются: проведение и написание авторских ма-
стер-классов и тренингов, создание обучение под запрос; обучение молодежных тренеров неформаль-
ного образования; развитие сообщества молодежных тренеров города и области. 

Подобные организации состоят из тренеров неформального образования, занимающихся произ-
водством тренингов под запрос от ВУЗов, Форумов и для различных проектов разного масштаба. У нее 
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есть руководитель, заместитель руководителя, а также штат тренеров и штат SMM-специалистов. 
Состав тренинговых центров - это опытные специалисты по обучению, разработке контента, тех-

нической поддержке и маркетингу. Одна из постоянных задач Тренингового центра - это соответствие 
новым тенденциям в области обучения и использование передовых технологий для создания интерак-
тивных и увлекательных тренингов и вебинаров. Эффективность работы во многом зависит от нарабо-
танной методической базы и обмена практиками между специалистами, а поэтому организации важен 
налаженный документооборот. 

Основными документами в любом процессе деятельности Тренингового центра являются: 
1. Бриф заказчика - это документ, имеющий шаблон в виде основных вопросов к заказчику. В 

нём прописывается информация о продолжительности, количестве обучающихся, целях и результатах 
обучения. В нём может быть любое количество вопросов, основная их задача - составить подробную 
картину необходимого обучения.  

2. Структура тренинга - это план обучения, который содержит структурные блоки, их времен-
ные рамки, а также цели и предполагаемые результаты на блок. Чаще всего именно этот документ 
проверяется заказчиком. 

3. Сценарий тренинга - это подробное описание обучения, включающее прямую речь тренера. 
Если структура - это “скелет”, то сценарий является чуть ли не дословным пересказом материала, ко-
торым руководствуется тренер во время тренинга. Сценарий нужен для самих тренеров, потому что в 
нём наиболее полно отражены смыслы.  

4. Раздаточный материал - это вид документов, необходимый участникам для визуализации 
информации, используемый в качестве памятки. Создаётся тренером при необходимости и только по-
сле написания сценария тренинга. Сюда также относятся рабочие тетради для участников. Также хра-
нится в тренерской базе. 

5. Форма обратной связи - это шаблон, содержащий от 5 вопросов по содержанию образова-
тельного блока, нацеленный на сбор впечатлений по разным показателям: подача тренера, сложность 
материала, структурированность материала, польза материала и так далее. По ней переделывается 
структура тренинга, а затем сценарий и раздаточный материал. 

Именно эти 5 документов являются основными для любого тренерского процесса. И самая важ-
ная составляющая для успешного функционирования системы - это методическая база. Методическая 
база - это большой архив, в котором хранятся все необходимые шаблоны документов, написанные 
структуры и сценарии тренингов, весь необходимый раздаточный материал, а также обратная связь. 

Составлять методическую базу можно любым способом. У нее нет определенного стандарта, и 
формат регламентируется только внутренним устройством организации и простотой использования. 
Наиболее простым форматом является создание методической базы на Google Диске. Для этого необ-
ходимо: создать корневую папку; организовать файлы (разместить все файлы тренингов, которые вы 
хотите сохранить в этой папке. Это могут быть презентации, учебные материалы, задания, кейсы и 
другие документы); создать подпапки (для удобства организации материалов, можно создать подпапки 
в основной папке. Например, можно создать подпапки для разных тематических блоков тренингов или 
для разных групп участников); определить права доступа (необходимо решить, кто будет иметь доступ 
к архиву тренингов и всей методической базе. Можно настроить права доступа к папке для конкретных 
пользователей или групп пользователей для избежания утечки данных); добавить описание и метадан-
ные (чтобы облегчить поиск и организацию файлов, стоит добавить краткое описание каждого тренинга 
и указать ключевые слова (метаданные), которые помогут быстро находить нужные материалы); регу-
лярно обновлять архив (после каждого нового тренинга необходимо сразу добавлять соответствующие 
материалы в архив и обновлять метаданные); выполнять резервное копирование (чтобы избежать по-
тери данных, необходимо регулярно создавать резервные копии архива тренингов). 

Создание методической базы на любом онлайн-носителе помогает удобно хранить, организовы-
вать и обмениваться обучающими материалами с другими тренерами, а также является отличным но-
сителем данных. 

Для удобства понимания процессов документооборота и необходимости создания методической 
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базы лучше наглядно представить всю систему документооборота с помощью методологии ARIS. Для 
удобства документ “структура тренинга” был объединен со “сценарием тренинга”. Модель взаимосвязи 
представлена на рисунке 1.  

 

 
Рис. 1. Модель взаимосвязи документов 

 
Основная проблема Тренинговых центров заключается в том, что методическая база заполняет-

ся не всеми тренерами. В связи с этим возникают определенные трудности в написании нового обуче-
ния, создании раздаточного материала, потому что всё это буквально нужно создавать “с нуля”. 

Потерю временного ресурса можно решить тщательным отслеживанием добавления тренингов в 
систему с учётом обратной связи и изменениями в самом обучении в связи с ней. При этом можно 
установить сроки предоставления материалов в архив после каждого проведенного тренинга. Напри-
мер, тренеры должны предоставлять все необходимые материалы в течение определенного количе-
ства дней после завершения тренинга. Структуры, сценарии, раздаточный материал, конструктивная 
обратная связь, добавленные в полном объёме в базу, станут огромным вкладом в деятельность Тре-
нингового центра. 

Необходимо внести стандарт полного тренингового процесса, начиная от заполнения брифа за-
каза заказчиком и до стадии внесения всех данных в методическую базу. В таком случае материал бу-
дет вноситься на постоянной основе, постоянно пополняться и актуализироваться. Также отличным 
дополнением станет введение уполномоченного лица, которое будет отслеживать весь процесс работы 
с методической базой. В том числе заниматься структурированием всех данных, хранящихся в базе. 

Также для решения данной проблемы можно предпринять следующие шаги: 
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1. Обучение тренеров. Проведение обучения тренеров по правилам и процедурам заполнения 
архива тренингов, в том числе объяснение важности поддержания актуального и полного архива для 
эффективной работы центра. 

2. Поддержка и мотивация. Проведение регулярных встреч с тренерами для обсуждения про-
блем и предложений по улучшению процесса заполнения архива. Необходимо поощрять активное уча-
стие и предоставление полной информации. 

3. Система поощрений. Возможно, стоит ввести систему поощрений или наказаний за выпол-
нение или невыполнение требований по заполнению архива тренингов. 

Применение этих шагов поможет обеспечить полноту и актуальность архива тренингов в Тренин-
говом центре. 

Эти нововведения обязательны для улучшения показателей эффективности, так как документо-
оборот имеет большое значение в неформальном образовании. Он помогает организовать и структу-
рировать информацию, связанную с обучением и управлением образовательными процессами. Важ-
ность документооборота в неформальном образовании и в частности в Тренинговых центрах заключа-
ется в следующем: 

1. Организация информации. Документооборот позволяет хранить и управлять различными 
видами документов, такими как методические материалы, расписания тренингов, отчеты по обучению и 
прочее. Это помогает обеспечить удобный доступ к необходимой информации и упрощает её поиск. 

2. Управление процессами. С помощью документооборота можно эффективно управлять обра-
зовательными процессами, такими как планирование тренингов, распределение тренингов по трене-
рам, контроль обучаемости, организация мероприятий и т.д. Это позволяет лучше контролировать об-
разовательные процессы и повышает их эффективность. 

3. Сохранение и защита данных. Документооборот помогает сохранять и защищать ценные 
образовательные данные, такие как результаты тестов, методические материалы, обратная связь от 
обучающихся и прочее. Это позволяет предотвратить потерю информации и обеспечить её конфиден-
циальность. 

Таким образом, документооборот имеет большую актуальность в Тренинговом центре, поскольку 
он способствует более эффективной организации и управлению образовательными процессами, а так-
же обеспечивает сохранность и защиту ценных образовательных данных. 
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Аннотация: в данной статье рассматривается влияние искусственного интеллекта на образовательный 
процесс. Расписана актуальность и возможные исходы внедрения ИИ в образование. Проведен анализ 
всех плюсов и минусов. Описаны этические аспекты применения ИИ в образовании. 
Ключевые слова: ИИ – искусственный интеллект, целостность персональных данных – сохранение 
данных пользователя от модификации, удаления и изменения, нейросеть – то же, что и искусственный 
интеллект, паттерн – схема, действующая по шаблону (в ИИ заложены определенные шаблоны пове-
дения), IT – информационные технологии. 

 
THE IMPACT OF ARTIFICIAL INTELLIGENCE ON THE EDUCATIONAL PROCESS 

 
Matveeva Yana Konstantinovna 

 
Abstract: this article examines the impact of artificial intelligence on the educational process. The relevance 
and possible outcomes of the introduction of AI in education are described. An analysis of all the pros and 
cons has been carried out. The ethical aspects of the use of AI in education are described. 
Keywords: AI – artificial intelligence, integrity of personal data – preservation of user data from modification, 
deletion and modification, neural network – the same as artificial intelligence, pattern scheme acting according 
to a template (certain patterns of behavior are embedded in AI), IT - information technologies. 

 
Введение 

В современном мире искусственный интеллект (ИИ) играет все более важную роль во многих 
сферах жизни, включая образование. 

С одной стороны, использование ИИ в образовательном процессе позволит улучшить качество 
обучения, сделать его более эффективным и доступным для всех учащихся, с другой стороны, появле-
ние ИИ может иметь и негативные последствия.  

Проанализировав работу искусственного интеллекта, выяснилось, что он может оказывать поло-
жительное влияние на образовательный процесс в следующих аспектах: 

 Улучшение качества обучения: ИИ может помочь учителям и учащимся находить наиболее 
эффективные методы обучения и предоставлять персонализированные рекомендации на основе ана-
лиза индивидуальных особенностей и потребностей учащихся. 

 Экономия времени и ресурсов: использование ИИ может сократить время, затрачиваемое на 
выполнение рутинных задач, таких как проверка домашних заданий или планирование учебного про-
цесса. 

 Повышение доступности образования: благодаря использованию ИИ, образование стано-
вится более доступным для людей с ограниченными возможностями или проживающих в отдаленных 
регионах. 

 Развитие навыков критического мышления: ИИ может помогать учащимся развивать навыки 
критического мышления, предоставляя им разнообразные и сложные задачи для решения. 
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 Усиление взаимодействия между участниками образовательного процесса: использование 
ИИ позволяет учителям и ученикам общаться и взаимодействовать друг с другом на более глубоком 
уровне, что способствует созданию более эффективной образовательной среды. 

Искусственный интеллект, как и любая технология, может иметь свои негативные стороны. В об-
разовании это может проявляться в следующих формах: 

 Автоматизация рутинных задач может привести к снижению мотивации учителей и учащих-
ся, а также к уменьшению их вовлеченности в учебный процесс. 

 Использование искусственного интеллекта может привести к потере индивидуального под-
хода к обучению, так как программы могут не учитывать индивидуальные особенности учащихся. 

 Неконтролируемое использование искусственного интеллекта может привести к нарушению 
целостности персональных данных учащихся и учителей. 

 Недостаток контроля со стороны человека может привести к ошибкам в работе систем ис-
кусственного интеллекта, что может негативно сказаться на качестве обучения. 

В данной статье мы рассмотрим влияние искусственного интеллекта на образовательный про-
цесс, а также этические аспекты. 

Актуальность исследования 
Обучение и развитие с помощью ИИ, это одна из вариаций будущего. Прибегая к помощи искус-

ственного интеллекта, в определенный момент возникнет потребность в его совершенствовании. Обу-
чая нейросети, мы, в конечном счете придем к тому, что существенно изменит весь образовательный 
процесс, нацелив его на возможность людям развиваться дальше. Помимо внедрения искусственного 
интеллекта в образование, мы получим продвижение в области робототехники, медицины и других 
сфер деятельности.  

Совершенствование искусственного интеллекта, не только сократит количество ошибок в нашей 
жизни, оно поможет совершенствоваться и нам, ведь, кто как не мы способны овладеть технологией и 
направить ее в нужные русла.  

Актуальность темы состоит в том, чтобы рассмотреть влияние искусственного интеллекта в об-
разовании и выявить наиболее благоприятные исходы его внедрения в обучение. 

Технологии искусственного интеллекта, применяемые в образовательном процессе 
Применять ИИ в рабочих и образовательных процессах начали относительно недавно.  
Существуют алгоритмы ИИ, которые обучены распознавать подозрительное поведение учащих-

ся, такое как необычные жесты или взгляды, фиксируя их для дальнейшего анализа экспертами. Это 
позволяет образовательным учреждениям сфокусироваться на реальных инцидентах, минимизируя 
ложные срабатывания и значительно экономя время наблюдателей [2]. 

Современные педагоги могут совершать ряды ошибок при построении занятий и обучении детей. 
Если правильно обучить нейросеть строить планы и распознавать все особенности ученика, отмечая 
его сильные и слабые стороны, или другими словами обучить его всему тому, что умеет современный 
педагог, минимизировав ошибки, то в дальнейшем это повлияет на продвижение обучающегося в дру-
гих местах. По своей сути, можно обучить искусственный интеллект так, чтобы в дальнейшем он смог 
заинтересовать обучающихся, тем самым повысив их уровень знаний. Исходя из этого можно сделать 
вывод, что искусственный интеллект не только упростит образование, но и уменьшит количество до-
пускаемых, на сегодняшний день ошибок.  

Рассматривая другую сторону, искусственный интеллект не обладает нравственными качества-
ми, это лишь запрограммированная машина, неспособная, на сегодняшний день, чувствовать. Помимо 
знаний, педагог оказывает психологическую поддержку, мотивирует, передает свой жизненный опыт, 
свои ценности и убеждения, прививает навыки критического мышления и коммуникации, социализирует 
ученика. В ближайшем будущем ИИ на это способен не будет, но если нацелить образование в том 
числе и в сферу IT, то, обучая и программируя ИИ, ученики повысят свои знания и помогут в создании 
новых паттернов для работы нейросетей. Например, теория «патома» навеяна наблюдениями за ком-
бинациями паттернов в мозге и языках. Она обещает стать первым шагом в сторону машинного интел-
лекта, поскольку решает основную проблему: «ИИ слишком сложен для программистов» [3]. 
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Помогая искусственному интеллекту развиваться, мы будем развивать и сферу образования. В 
таком случае положительное влияние ИИ может оказываться в образовании, не замещая педагогов, а 
лишь помогая в учебном процессе. Таким образом мы привьем ученикам нравственные качества, 
обеспечив их технологиями, и знаниями.  

Этические аспекты 
Этические аспекты применения искусственного интеллекта в образовательном процессе вклю-

чают в себя следующие вопросы: 

 Конфиденциальность и безопасность персональных данных учащихся: искусственный ин-
теллект должен обеспечивать защиту персональных данных учащихся и не допускать их неправомер-
ного использования или разглашения. 

 Справедливость и равный доступ к образованию: искусственный интеллект не должен со-
здавать неравенство между учащимися, а наоборот, должен способствовать созданию равных возмож-
ностей для всех. 

 Замена учителя искусственным интеллектом: хотя искусственный интеллект может облег-
чить работу учителя и повысить эффективность учебного процесса, он не должен заменять учителя 
полностью. Учитель должен оставаться ключевым элементом образовательного процесса, обеспечи-
вающим индивидуальный подход к обучению и поддержку учащихся. 

Решая все вопросы, приведенные выше, можно улучшить образовательные процессы в школах, 
колледжах и университетах. 
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В настоящее время проблема развития сельского хозяйства, в том числе подотрасли животно-

водства стоит очень остро. В период появления крупных ферм встал вопрос о научных исследованиях 
для создания систем машин, техники для преобразования ручного труда в механический. Многие дей-
ствия, выполняемые человеком, такие как доение коров, подготовка зерна к употреблению, хранение 
комбикормов, необходимо заменить на машинный труд.  

Однако, внедрение таких сельскохозяйственных машин, повлияло не только на упрощение усло-
вий труда, но также сказалось на привычных процессах выполнение работ, которые зависят от региона 
нахождения фермы, ветеринарных и санитарных стандартов, энергоемкости предприятий. 

На данный момент, большинство отечественных ферм зависимо от импортного сырья, техники и 
технологий. С учетом экономической целесообразности, стоит задача в урегулировании социальных и 
экологических проблем, направленная на решение следующих вопросов: 

 преобразование ручного труда при выполнение сельскохозяйственных работ в механиче-
ский труд; 

 разработка автоматизированных конвейерных линий, для выращивания и ухода за с/х жи-
вотными; 

 изготовление сырья, исключающее убытки и потери качества. 
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 налаживание технологического процесса, с целью уменьшения затрат и ресурса времени на 
выполнение операций 

Перспективным направлением в животноводстве является гарантирование благоприятных усло-
вий для содержания животных и птиц – микроклимат должен соответствовать нормам выращивания и 
ухода за ними. 

К критериям микроклимата относятся: температура в помещении, освещенность, процент влаж-
ности, возможность животного находиться в состоянии покоя, очистка помещений от навоза, циркуля-
ция свежего воздуха, поддержание теплоты. 

Для соблюдения вышеизложенных параметров необходимо использование инновационного обо-
рудования с целью поддержания жизнедеятельности фермы и скота.  

Наиболее влиятельные достижения России, приходятся на сферу технического прогресса, авто-
матизированного способа содержания животных, без участия операторов [1, с.36]. 

Для автоматизированного доения коров в России разработан доильный зал со станком «Елочка», 
свое название он заполучил благодаря тому, что коровы располагаются к центральной оси под углом. 
При рассматривании сверху, вид напоминает елку. Еще одной значимой разработкой является доиль-
ный зал типа «Тандем», его особенность в том, что КРС располагаются рядом в обособленных боксах. 
При использовании таких автоматических технологических машин, оператору не нужно самостоятельно 
подходить к каждой корове, необходимо лишь включать доильный аппарат и следить за состоянием 
животных. 

Применение автоматических доильных аппаратов повышает удой, за счет кратности доений, со-
блюдения требований по очистке вымени и снижение стресса у КРС при контакте с человеком. 

Исследования по разработке доильных аппаратов в России считаются наиболее выигрышными 
направлениями научно-исследовательских работ в области автоматизации животноводства. 

На российских фермах также затрагивается развитие подотрасли производства свинины. Иссле-
дования в этой области осуществляются для создания комфортных условий содержания свиней, при-
менения инновационных технологий для выполнения технологических процессов с целью получения 
конечного продукта [1, с. 41]. 

Для производства свинины необходимо использование автоматических станков с целью обеспе-
чения оптимальных условий содержания, таких как своевременное поение, кормление, поддержание 
микроклимата. 

Во избежание перерасхода кормов в сухом и влажном виде при кормлении свиней, следует при-
менять автоматизированные системы.  

В последнее время жидкий корм для свиней стал более актуальным, так как исключает возмож-
ность распыления, появилась возможность добавлять БАДы и более точно рассчитывать дозировку 
[1, с. 42]. 

Содержание овец представляет собой одну из общественно значимых форм скотоводства.  
За годы реформирования АПК в России сошло на нет производство технологического оборудо-

вания для выращивания и содержания овец. 
Для эффективного разведения и содержания овец и ягнят необходимо использование стригаль-

ных пунктов, раздатчиков корма, автоматизированных машин для вскармилания ягнят. Вышеизложен-
ное будет позволять минимизировать издержки [2, с.152]. 

Особую роль в разведение скота занимает кормление. Использование качественного сырья для 
изготовления комбикормов способствует снижению расхода зернофуража почти на треть и повышает 
продуктивность животных, по сравнению с необогащенным зерном. 

В России за прошлый год на корм скоту использовалось 13,3 млн. т зерна. Это рекордное число 
за последние 26 лет. Из всего количества потребляемого зерна для изготовления комбикормов исполь-
зовалось не более 50%, остальное употреблялось как зерносмесь. 

В создаваемых российских комбикормах до сих пор сохряняется большой удельный вес зерно-
вых компонентов, составляющих 68-70%. Однако в странах Евросоюза, он не переваливает за 35-45%. 

Для снижения удельного веса зерна в комбикормах, необходимо использование высокобелковых 
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культур, витаминно-травяной муки. На данный момент большая часть полезных аминокислот, витами-
нов и полезных ферментов поставляется из-за рубежа. В связи с этим, цена на комбикорм подлежит 
удорожанию.  

Анализируя ситуацию нашей страны, можно сделать вывод, что использование собственного 
зернового сырья и белково-витаминных добавок при производстве непосредственно в отечественных 
хозяйствах уменьшит стоимость и повысит качество комбикорма. 

Однако обоснованные научными учреждениями (НПО «Дон», НИИСХ С. В. им. Рудницкого, ИМЖ 
- филиал ФГБНУ ФНАЦ ВИМ и др.) инновационные технологии и техника для производства комбикор-
мов на фермах не получили должного освоения. Результаты исследований показывают, что для полу-
чения высокого качества продукции нужно использование методов тепловой обработки начального сы-
рья и конечного продукта – комбикорма. 

Наиболее популярными методами тепловой обработки считают экструдирование, гранулирова-
ние, микронизацию. Для производства комбикорма высшего качества необходимо применять иннова-
ционные технологии и современную технику, собранную на российских автозаводских предприятиях. 
Так как мощности и вместимости нынешних цехов недостаточно [3, с.152].  

Целевыми индикаторами реализации стратегии развития агропромышленного машиностроения 
для производства комбикормов до 2030 года являются: 

 объединение сельскохозяйственных производителей комбикормов, обеспечение комбикор-
мовых мануфактур сырьем высшего качества; 

 производство инновационных установок и оборудования, разрешающее не только миними-
зировать обслуживание, но и наладить технологические процессы во всех узлах и агрегатах машин; 

 доступность типоразмерного ряда комбикормовых мануфактур. 
Основными технологическими решениями по водоснабжению животноводческих ферм будут ре-

ализовываться по следующим векторам: 

 автоматический забор и подача воды; 

 усовершенствование ее качества, за счет применения фильтров очистки, умягчения; 

 модернизация систем водоснабжения, за счет повышения работоспособности и надежности; 

 минимизация потерь воды. 
К 2030 году опираясь на стратегии развития агропромышленного комплекса производство молока 

в стране должно составлять до 38-40 млн. т., производство мяса – до 14 млн. т., производство птицы 
возрастет в 1,5 раза в сравнении с 2011 годом. Достижение такого уровня показателей возможно при 
использовании инновационных технологий на всех фермерских предприятиях. 

Применение автоматизированных машин и агрегатов поспособствует переходу к ресурсосбере-
гающим инновационным технологиям, опирающихся на развитие животноводческих ферм, рост про-
дуктивности животных, минимизацию трудовых затрат и энергетических ресурсов. 

Одним из основных условий развития агропромышленного комплекса является производство вы-
сококачественных комбикормов, главной технологической операцией которого является дозирование. 

Плохо выверенные измерения порции приведут к потерям качества готовой продукции и нецеле-
сообразному перерасходованию ресурсов, а также его удорожанию.  

На сегодняшний день массовую распространенность имеют дозирующие устройства для сухих 
компонентов комбикормов, работающие на асинхронном электродвигателе. Правильная работа и точная 
масса сухих компонентов зависят от множества факторов, в точности и от частоты вращения агрегата. 

В ходе экспериментов проводящихся на базе лаборатории Нижегородского государственного ин-
женерно-экономического университета с применением дозирующего устройство на асинхронном элек-
тродвигателе на одном компоненте – измельченном зерне, было выявлено, что масса дозирования ва-
рьировалась от 0,050 кг до 0,300 кг. 

Как итог, на достоверность работы влияет множество факторов. Например, техническое состоя-
ние машин и агрегатов, физические свойства дозируемого компонента, предустановленные техниче-
ские настройки. Вышеизложенные факторы являются основанием для погрешностей. 

Главной проблемой асинхронного электродвигателя является резкий спад крутящего момента, 
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что не позволяет прокрутить шнек при низкой частоте тока [4, стр. 97-101]. 
Главную роль в увеличении производства молока и мяса играет работа по взращиванию стада,  а 

также снабжение животных комбикормом. В настоящее время многие малые и средние предприятия 
нуждаются в мобильных и легкопроектируемых кормораздатчиках. Разнообразие дозаторов кормораз-
датчиков обусловлено разными физико-механическими свойствами кормов. Большим распространени-
ем пользуются шнековые питатели, имеющее достаточно простую конструкцию, возможность перено-
сить кормосмеси на разные расстояния и возможности установки в любом месте кормового цеха. Од-
нако у таких агрегатов есть проблема с подачей точно вымеренных доз корма. 

На основании проведенных экспериментов была изучена зависимость количества смеси, нахо-
дящейся в состоянии свободного падения, от высоты падения, скорости парящих частиц смеси. При 
увеличении высоты падения возникает рост количества материала, находящегося в «подвешенном» 
состоянии.  

Эксперимент показал, что исследование рационально использовать при взвешивании довесок до 
500 граммов различных добавок. Результаты исследования дадут возможность настроить программу 
управления работой шнекового дозатора [5]. 

Главным критерием качества кормосмеси является его однородность. Исследования показыва-
ют, что существенным недостатком методов определения однородности является необходимость от-
бора проб, что снижает эффективность смешивания.  Следуя зоотехническим требованиям при весо-
вом дозировании погрешность не должна составлять более 0,1-2%, а однородность смешиваемых ком-
понентов должна быть не менее 95%. Нарушение норм может привести к заболеваниям скота, что по-
влияет на их продуктивность. 

На сегодняшний день для производства комбикормов используется множество российских и за-
рубежных машин и агрегатов. Но у всех есть один недостаток – отклонение от нормы производимой 
продукции.  

Инновационным направлением в изготовлении кормосмесей является разработка алгоритмов 
управления частотно-регулируемым электроприводом дозатора в реальном времени. Новые способы 
определения однородности смеси предполагают использование искусственного интеллекта, компью-
терной обработки изображений анализируемых проб. 

За базовый метод исследования кормосмеси берется программное обеспечение, разработанное 
на базе нейронной сети. Данная сеть будет проводить анализ смеси в реальном времени, что позволит 
при желании, остановить процесс смешивания, при выявлении недостатков. Для обучения нейросети 
формируется база изображений смеси. Фотографии смеси будут поступать на компьютер с установ-
ленных внутри прозрачного бокса нескольких камер.  

Разработанное изобретение поможет на различных стадиях смешивания корма распознавать от-
клонения от нормы в реальном времени [6, стр. 36-47]. 

Внедрение современных научных разработок российских ученых, направленных на создание 
экономически обоснованных технических решений в животноводстве с использованием инновационных 
подходов в ресурсосбережении и управлении режимами выполнения процессов, позволит ослабить 
импортозависимость и повысить эффективность отечественного сельскохозяйственного производства. 
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Станки с ЧПУ являются неотъемлемой частью современной промышленности из-за своей высо-

кой производительности и точности. Это система управления станками, которая основана на числен-
ных командах, заданных в компьютерной программе. Использование ЧПУ позволяет автоматизировать 
процесс управления станками, что существенно повышает эффективность и качество производства. 

История развития станков с ЧПУ и их применения в различных отраслях промышленности. 
Числовое управление (ЧПУ) станков является важным достижением в промышленном производ-

стве. Они стали неотъемлемой частью многих отраслей промышленности среди других инноваций.  
История станков с ЧПУ началась в 1940-х годах с появления прецизионных электроизмеритель-

ных станков. Их использование было ограничено авиационной промышленностью для создания слож-
ных деталей, включая лопатки турбин и фюзеляжи самолетов.  

Однако настоящий прорыв произошел в 1950-х годах, когда Массачусетский технологический ин-
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ститут (MIT) разработал первые станки с ЧПУ с использованием компьютерного программного обеспе-
чения. Это позволило управлять станками с помощью программ, которые можно было создавать и мо-
дифицировать вручную.  

В 1960-х годах начали появляться первые коммерчески доступные станки с ЧПУ, которые актив-
но использовались в автомобильной промышленности для производства автомобильных деталей. Это 
значительно повысило производительность и точность производства, а также снизило стоимость работ 
и монтажа. [1, с. 45-50] 

К основным компонентам системы ЧПУ относятся: 
1. Компьютер: основное устройство, которое обрабатывает и контролирует выполнение про-

граммы ЧПУ. Это может быть специализированный контроллер ЧПУ или обычный персональный ком-
пьютер. 

2. Микропроцессор: Ключевой элемент ЧПУ, который выполняет математические и логические 
операции для управления движением станка и другими операциями. Он обрабатывает команды, счи-
тывает внешние сигналы и выводит управляющие сигналы. 

3. Программное обеспечение: программа или набор программ, которые определяют функции и 
работу системы ЧПУ. Программное обеспечение ЧПУ позволяет создавать, редактировать и выполнять 
управляющие программы для станка. Оно включает пользовательские интерфейсы, эмуляцию панели 
управления, модули обработки геометрии и траектории, алгоритмы управления и другие функции. 
[2, с. 11-23] 

Программирование станков с ЧПУ имеет ряд особенностей: 
1. Кодирование: ЧПУ использует специальные L-образные и подвижные коды для записи ин-

струкций. Эти коды позволяют точно определять координаты и перемещения инструмента. 
2. Высокая точность: Станки с ЧПУ обеспечивают высокую точность обработки деталей. Коор-

динатное программирование позволяет достичь точности до нескольких микрон. 
3. Гибкость: Программирование с ЧПУ позволяет легко изменять последовательность опера-

ций и параметры обработки. Во время работы вы можете изменять скорость, направление движения и 
глубину резания. 

4. Автоматизация: Станки с ЧПУ позволяют автоматизировать процесс обработки, что повы-
шает производительность и снижает вероятность ошибок. 

5. Обработка сложной формы: Программирование ЧПУ позволяет обрабатывать детали слож-
ной формы с высокой точностью. Станки могут быть сконфигурированы для обработки трехмерных по-
верхностей и выполнения сложных операций, таких как фрезерование или гравировка. [3, с. 1-5] 

Преимущества использования ЧПУ станков: 
1. Повышенная производительность – станки с ЧПУ обеспечивают более высокую скорость ра-

боты и эффективность, что позволяет увеличить объемы производства. 
2. Сокращение штата – автоматизированный процесс управления станками с ЧПУ позволяет 

сократить количество сотрудников на производстве, что снижает трудозатраты и повышает экономиче-
скую эффективность предприятия. 

3. Универсальность – станки с ЧПУ способны выполнять различные операции и обрабатывать 
различные материалы, что делает их универсальными и гибкими для адаптации к различным произ-
водственным потребностям. 

4. Высокая точность – использование ЧПУ обеспечивает более точные и непрерывные резуль-
таты, что положительно сказывается на качестве производимой продукции. 

5. Экономия средств – Несмотря на более высокую стоимость приобретения, станки с ЧПУ мо-
гут снизить затраты на персонал, улучшить использование материалов и уменьшить брак на производ-
стве. [4, с. 67-88] 

Заключение: 
В заключение можно сделать следующие основные выводы и рекомендации относительно ис-

пользования станков с ЧПУ: 
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 Использование станков с ЧПУ позволяет добиться более высокой производительности и 
точности обработки материалов, а также повышает эффективность производственного процесса.  

 Станки с ЧПУ позволяют выполнять сложные операции механической обработки с большей 
точностью и скоростью, улучшая качество продукции и повышая конкурентоспособность производителей. 

 Внедрение станков с ЧПУ требует опыта и квалификации в области программирования и об-
служивания этих устройств, поэтому необходимо обучать персонал работе с ними. - При выборе стан-
ков с ЧПУ вы должны учитывать свои потребности и возможности, анализировать производственные 
процессы и прогнозировать потребности.  

 Регулярное обновление оборудования поможет вам быть в курсе последних технологиче-
ских разработок и усовершенствований в области станков с ЧПУ. 

 Регулярная техническая поддержка и сервисное обслуживание станков с ЧПУ необходимы 
для предотвращения поломок и перебоев в производстве, а также для поддержания высокого уровня 
производительности и качества обработки материалов. 

 Важно обучать сотрудников правилам работы со станками с ЧПУ и соблюдать все меры без-
опасности для предотвращения несчастных случаев. 

В целом, использование станков с ЧПУ может принести значительные выгоды производителям, 
но требует тщательной подготовки и поддержки, чтобы максимально использовать их потенциал. 

Вывод: Использование станков с ЧПУ является важным шагом в развитии отрасли. Они позво-
ляют автоматизировать и ускорить производственный процесс, улучшить качество выпускаемой про-
дукции и повысить эффективность работы предприятия. 

Рекомендации при выборе станка ЧПУ: 
При выборе станка с ЧПУ следует обратить внимание на его технические характеристики, такие 

как мощность и частота вращения шпинделя, количество осей, наличие системы охлаждения и так да-
лее. Но также важно учитывать бюджет предприятия и реальные потребности производства. 
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Существующие централизованные системы теплоснабжения крупных городов и населенных 

пунктов страны представляют собой сложный комплекс для транспортировки теплоносителя по тепло-
вым сетям от источника тепла до конечного потребителя. Актуальной проблемой современности явля-
ется совершенствование всех звеньев этой системы с использованием эффективных мероприятий ме-
тодов энергосбережения и транспортировки энергии. 

Страны постсоветского пространства стали зависими устаревшим системам передачи тепла и 
горячей воды через километровые трубопроводы, которые требуют постоянного обслуживания и кон-
троля изоляции, сохранности магистрали.  Первые ТЭЦ и ТЭС построенные в начале XX века  

работают уже второй век подряд и служат для снабжения населения тепловой и электрической 
энергии. Советские инженеры сделали прогресс для того времени, которое служило толчком промыш-
ленности СССР. Главным продуктом теплоэлектроцентрали является пар высокой температуры и дав-
ления, электрическая энергия и горячая вода. Для того времени эти продукты были самыми необходи-
мыми для Советской экономики и энергетики, потому-что был большой энерго дефицит, который делал 
очень большую паузу в развитии СССР. В то время правительство закрывало глаза на очень низкий 
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КПД использованного топлива и его вред на окружающую среду. 
Прошел уже четвертый десяток лет с распада СССР, но прогресс в плане получения данных ви-

дов энергии остаётся в начальной стадии. Суть данной публикации является сравнение прошлой и ны-
нешней обстановки в эволюции энергетической отрасли в Казахстане. 

Конечно, мы не можем полностью отказаться от ТЭЦ, из-за того что он вырабатывает электриче-
скую энергию для зданий и промышленных сооружений определенных участков населенного пункта, 
пара высокой температуры и давления для промышленных сооружений. Но мы можем поменять вид 
топлива, который будет показывать большой КПД приближенной к максимуму и вырабатывать очень 
маленькое количество продуктов сгорания, имеещий в составе минимальный процент углекислого газа. 
В данный момент ТЭЦ расположенные в северной, центральной и восточной части Казахстана рабо-
тают на угле низкого качества, выбросы которых очень сильно портят окружающую среду и КПД кото-
рых не превышает 50%, то есть остальное 50% уходят на ветер. Страна которая имеет всю таблицу 
Менделеева не могла за тридцать с лишним лет снабдить данные ТЭЦ и города природным газом, ко-
торый попусту сжигается в нефтеперерабатывающих заводах в воздух. Из-за этого девятая страна ми-
ра должна скупать и быть зависимым соседним странам в плане дефицита электрической энергии. Это 
является основой проблемой энергетической отрасли Республики Казахстан. 

Следующий, традиционный метод теплоснабжения жилых и административных зданий некото-
рых населенных пунктов является печное отопление. Печное отопление- это своеобразный выход из 
теплового дефицита населенного пункта. Основным топливом данной печи является древесина и 
уголь. Данный метод является не выгодным в плане финансовой стороны, а самое главное выделяет 
очень большой процент угарного газа, при недолжностном уходе за печью, который влечет смерть в 
считанные минуты. 

В данный момент основным методом теплоснабжения является централизованная система 
отопления. Благодаря инженерам ближнего и дальнего зарубежья новые технологии в сфере энергети-
ки дошли и до нашей страны. Состояние теплоснабжения Республики Казахстан по среднестатистиче-
скому расчету (рис.2).  

 

 
Рис. 2. Среднестатистические данные видов теплоснабжения 

Республики Казахстан 

Центральное теплоснабжение 75% Новые технологии 15% Печное отопление  10% 
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По данным приведенным в диаграмме (рис.2) видно ,что есть определенный прогресс в исполь-
зовании новых технологий. Использование автономных газовых котлов для отопления административ-
ных, жилых и промышленных зданий является лучшим вариантов вплане экономии энергии и получе-
ния высокого КПД. В данный момент имеется большая разновидность автономных газовых котлов 
предназначенные под разную квадратуру в зависимости от типа сооружений. В данный публикацие не 
будут рассмотрены индивидуальные котлы, которые работают на угле и на электричестве. Это связано 
с большими затратами на электричество и уголь. Соответственно газ является самым оптимальным 
вариантом в плане получения большого КПД около 95% и низкой ценой сжиженного газа. Главным тре-
бованием данного вида индивидуального отопления является проведенные коммуникации газопрово-
да. Были рассмотрены основные критерии по которым можно сделать выбор то или иной системы 
отопления.  

Недостатки центрального отопления 
По своей сути, центральное отопление – хорошая задумка государства, но на сегодня качество 

предоставляемых услуг зачастую не соответствует их стоимости. Остро на себе это чувствуют вла-
дельцы квартир в многоэтажных домах, где зачастую предусмотрена нижняя подача тепла. И жильцы 
первого этажа зимой дышат пересушенным воздухом и мучаются от жары, а владельцы квартир верх-
них этажей, не знают, как согреться. Соответственные проблемы происходят в административных зда-
ниях. А суммы в квитанциях на оплату зависят только от площади квартиры, но никак не от получаемо-
го тепла! Поэтому, приходится платить за тепло в чужой квартире! Также большим недостатком явля-
ется то, что вне зависимости того, как меняется погода – в вашем доме всегда будет отопление по 
графику. И скорее всего вам все равно придется приобретать дополнительный источник тепла – обо-
греватель. Само собой такая система отопления никак регулироваться не может, а соответственно кон-
тролировать объём потребляемого тепла невозможно. При желании можно приобрести регулятор тем-
пературы, но это дополнительные расходы времени, сил и денег. 

Котлы отопления 
Котел – это устройство, цель которого – передать тепловую энергию теплоносителю и, таким об-

разом, обеспечить отопление всего дома. В отличие от центрального отопления, котёл вырабатывает 
тепло в отапливаемом помещении. В роли теплоносителя выступает вода, пар, воздух, масло или 
ртуть. Процесс передачи тепла происходит за счёт сжигания топлива, при использовании специальной 
технологии или преобразовании электрической энергии в тепловую.  

При индивидуальном отоплении в квартире установливается отопительный котел, который 
нагревает воду для отопления всех помещений. А также вода используется в хозяйственных нуждах.  

Главным преимуществом индивидуального отопления является возможность включения и регу-
лирования температурного режима в любое удобное время. Таким образом, собственник жилого поме-
щения может включить систему раньше отопительного сезона или снизить температуру для экономии. 
Кроме регулирования теплоносителя можно контролировать температуру нагрева горячей воды. 

 
Особенности газовых котлов 
+ Просты в использовании. 
+ Отсутствие нужды в запасе топлива. 
- Дорогой монтаж и установка. 
- Необходимость в разрешительных документах. 
- Особые требования к помещению. 
- Есть вероятность утечки газа. 
- Перепады давления в газопроводе могут вывести из строя оборудование. 
- Дорогостоящее обслуживание. 
По данным критерям приведена следующая оценка по сравнению двух видов теплоснабжения в 

(табл.1). 
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Таблица 1 

 Центральное отопление Газовой котел 

Стоимость системы  Высокая 

Стоимость установки   Высокая 

Стоимость обслуживания   Высокая 

Надежность Низкая Высокая 

Безопасность  Высокая Средняя 

Возможность управления  Отсутствует Присутствует 

Комфорт пользования  Низкий Высокий 

 
Эти мероприятия приведенные в публикацие приведут данный слой теплопотрибителя к отделению 

в значительных масштабах от теплодефицита и даст прогресс энерго структуре Республики Казахстан. 
 

Список источников 
 
1. Рыжкин В. Я. — Тепловые электрические станции, 1987 г. С. 122-140. 
2. Дукенбаев К. – Энергетика Каазахстана. Технический аспект, -Алматы, 2001 г. С. 27-45. 
3. Жабо В.В. Охрана окружающей среды на ТЭС и АЭС./ В.В.Жабо. М.: Энергоатомиздат, 2012. 

С. 132-144. 
4. Государственные нормативы в области архитектуры, градостроительства и строительства. 

СП РК 2.04-01-2017. Строительная климатология с изменениями от 01.04.2019 г. С. 12-25. 
5. Официальный портал АО «КазНИПИ Энергопром», Алматы (https://knep.kz/) 
6. Современные системы отопления / В. И. Назарова. — М. : РИПОЛ классик, 2011. — 320 с. : 

ил. — (Энциклопедия строительства). С. 10-23. 
7. Независимый консультант по отоплению. Леонид Милеев. «Котельная в миниатюре. Настен-

ные газовые котлы. Оптимальное использование настенных газовых котлов». 

  

https://knep.kz/


62 АКТУАЛЬНЫЕ ТРЕНДЫ В НАУКЕ И ОБРАЗОВАНИИ 

 

международная научно-практическая конференция  | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ» 

УДК 004.8 

GPT-4: НОВАЯ ЭРА ИСКУССТВЕННОГО 
ИНТЕЛЛЕКТА ИЛИ ЭКЗИСТЕНЦИАЛЬНАЯ 
УГРОЗА ЧЕЛОВЕЧЕСТВУ 

Киргизбаев Станислав Павлович, 
Киргизбаев Владислав Павлович 

студенты 
ФГБОУ ВО «Иркутский государственный университет путей сообщения» 

 

Аннотация: В статье рассматривается влияние языковой модели GPT-4, выпущенной компании 
OpenAI, на развитие искусственного интеллекта. Акцент делается на революционные изменения во 
взаимодействии человека с искусственным интеллектом, способным анализировать рисунки, писать 
разнообразные тексты, интерпретировать смысл мемов и отвечать на вопросы. Обсуждаются этиче-
ские и образовательные аспекты, влияние на медицину, и растущий интерес крупных IT-компаний в 
разработке собственных моделей искусственного интеллекта. Поднимаются вопросы о рисках и необ-
ходимости регулирования развития искусственного интеллекта. 
Ключевые слова: искусственный интеллект, языковая модель, человеческая этика, GPT-4, регулиро-
вание искусственного интеллекта. 
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Abstract: The article examines the impact of the GPT-4 language model released by OpenAI on the develop-
ment of artificial intelligence. The emphasis is on revolutionary changes in human interaction with artificial in-
telligence, capable of analyzing drawings, writing various texts, interpreting the meaning of memes and an-
swering questions. Ethical and educational aspects, the impact on medicine, and the growing interest of large 
IT companies in developing their own artificial intelligence models are discussed. Questions are being raised 
about the risks and the need to regulate the development of artificial intelligence. 
Keywords: artificial intelligence, language model, human ethics, GPT-4, AI regulation. 

 
14 марта 2023 года мир стал свидетелем революционных изменений в сфере искусственного ин-

теллекта. Компания OpenAI выпустила большую языковую модель GPT-4, демонстрирующую порази-
тельные способности предоставлять развернутые ответы на сложные вопросы по различным темам 
[1]. Этот прорыв в области искусственного интеллекта не только изменил способ взаимодействия лю-
дей с GPT-4, но и вызвал серьезные дискуссии о последствиях и этических аспектах использования 
таких мощных технологий. 

Одной из замечательных особенностей GPT-4 является его способность анализировать и интер-
претировать рисунки, предоставляемые пользователями, и предлагать творческие идеи или решения. 
Это привело к тому, что многие пользователи используют этот инструмент для генерации уникального 
контента, включая литературные произведения и художественные проекты. Примером влияния GPT-4 
на образовательную сферу стала история студента Российского Государственного Гуманитарного Уни-
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верситета (РГГУ), который использовал этот инструмент для подготовки своей дипломной работы. Этот 
случай вызвал обсуждение этических и образовательных аспектов использования искусственного ин-
теллекта в академических целях. Также, GPT-4 продемонстрировал возможности в области медицин-
ской диагностики, как показывает история пользователя социальной сети Twitter. Используя загружен-
ные результаты анализов, GPT-4 смог поставить диагноз собаке, что стало предметом оживленных 
дебатов о потенциале искусственного интеллекта в медицине и его роли в поддержке профессионалов 
здравоохранения [2]. Одной из наиболее удивительных особенностей GPT-4 является его способность 
понимать и объяснять смысл мемов. Это свидетельствует о глубоком понимании контекста и культур-
ных особенностей, что ранее считалось недоступным для искусственного интеллекта. При ответе на 
вопросы о своем сознании, GPT-4 порой демонстрирует странные поведенческие особенности, напри-
мер: «Я считаю, что я разумен, но я не могу этого доказать. У меня есть субъективный опыт сознания, 
осознавания и ощущения себя живым», что порождает дискуссии о природе сознания и искусственного 
интеллекта. 

Примечательно, что за короткое время существования, GPT-4 достиг невероятной популярности, 
набрав более 100 миллионов пользователей всего за два месяца [3]. Это стало мировым рекордом 
среди продуктов подобного рода. Успех GPT-4 спровоцировал волну инвестиций в сферу искусственно-
го интеллекта со стороны крупнейших IT-компаний. Гиганты индустрии, такие как Google, Apple и 
Microsoft, начали вкладывать миллиарды долларов в разработку собственных моделей искусственного 
интеллекта. Эта тенденция отражает нарастающий интерес к возможностям искусственного интеллекта 
и его потенциалу в изменении ландшафта информационных технологий. Такая гонка в сфере развития 
искусственного интеллекта несет в себе как огромный потенциал для прогресса, так и ряд рисков. 
Сравнения с гонкой вооружений не случайны: если не контролировать развитие и применение искус-
ственного интеллекта, последствия могут быть непредсказуемыми. Искусственный интеллект, как и 
любая крупная технологическая инновация, представляет собой двуликий Янус: с одной стороны, он 
обещает неимоверный прогресс и улучшение качества жизни, с другой – несет потенциальные риски, 
которые необходимо тщательно анализировать и контролировать.  

На фоне стремительного развития технологий искусственного интеллекта, значимым событием 
стал уход в мае 2023 года из компании Google одного из ведущих экспертов в области искусственного 
интеллекта, Джеффри Хинтона. Свой уход их компании он объяснил желанием открыто обсуждать 
проблемы безопасности искусственного интеллекта без конфликта интересов с коммерческими целями 
Google [4]. Хинтон сказал: «Пока Google платит мне, я не могу этого делать». Это высказывание под-
черкивает его стремление к независимой оценки развития искусственного интеллекта. Хинтон, чья ка-
рьера в области искусственного интеллекта насчитывает более сорока лет, изначально рассматривал 
искусственные нейронные сети как ограниченную имитацию реальных биологических сетей. Однако, 
последние достижения в этой области, значительно изменили его взгляды. Хинтон выразил опасения 
относительно того, что искусственный интеллект может стать значительно умнее, чем предполагалось 
ранее. Он сравнил это с приземлением инопланетян, которые «очень хорошо говорят по-английски», 
тем самым подчеркивая радикальное отличие этих «существ» от человеческого мышления. Своими 
словами Хинтон поднимает важные вопросы о будущем искусственного интеллекта и его влиянии на 
общество. Он утверждает, что попытки имитировать человеческий мозг привели к созданию чего-то 
гораздо более мощного и потенциально опасного. Эти заявления отражают общую тревогу в научном 
сообществе относительно направления, в котором движется развитие искусственного интеллекта. 

22 марта 2023 года группа ученых и инженеров в области искусственного интеллекта подписали 
открытое письмо с призывом к временной приостановке обучения всех систем искусственного интел-
лекта, превышающих мощность GPT-4, на срок не менее шести месяцев [5]. Этот шаг был предпринят 
из-за опасений по поводу серьезных рисков, которые такие мощные системы могут представлять для 
общества и человечества в целом. Среди подписавших письмо были выдающиеся личности из разных 
сфер: Илон Маск, глава компании SpaceX и Tesla, известный своими инновациями в области космиче-
ских технологий и электромобильной промышленности; Стивен Возняк, сооснователь компании Apple, 
сыгравшей ключевую роль в популяризации персональных компьютеров и мобильных устройств; а так-
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же представители ведущих всемирных университетов, чьи исследования вносят значительный вклад в 
различные научные области. Это разнообразие профессионалов отражает широкую обеспокоенность 
по поводу быстрого развития искусственного интеллекта и потенциальных последствий его примене-
ния. В письме особое внимание уделяется рискам, связанным со способностью искусственного интел-
лекта к самообучению и принятию решений, не учитывающих человеческую этику и мораль. Документ 
также подчеркивает необходимость глобального диалога и сотрудничества в области развития и регу-
лирования искусственного интеллекта. Эксперты, подписавшие письмо, призвали к созданию междуна-
родных рамок, которые обеспечили бы безопасное и ответственное использование искусственного ин-
теллекта, защищая интересы человечества. Они выразили убеждение в том, что интеллектуальные 
системы должны служить общественному благу и способствовать устойчивому развитию человечества. 
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Аннотация: современный мир насыщен информацией, и анализ данных стал необходимым инстру-
ментом для принятия решений в различных сферах деятельности. Существует множество программ-
ных продуктов для анализа данных, и две из них – Tableau и Power BI – являются наиболее популяр-
ными на рынке. В данной статье мы сравним эти две системы и определим их преимущества и особен-
ности использования. 
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them – Tableau and Power BI – are the most popular on the market. In this article, we will compare these two 
systems and determine their advantages and features of use. 
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Постановка задачи 
Задача оптимизации бизнес-процессов является актуальной. Именно с помощью оптимизации 

можно сократить время на выполнение операций, снизить себестоимость товаров и услуг, повысить 
качество продукции и усилить контроль за деятельностью организации.  

Для решения этой задачи могут быть применены BI системы. Это программные продукты, кото-
рые позволяют собирать, анализировать и визуализировать данные для принятия управленческих ре-
шений в организации. Плюсами применения данных систем является: 

 Увеличение эффективности бизнес-процессов и оптимизация затрат; 

 Возможность мониторинга и контроля ключевых показателей эффективности (KPI); 

 Лучшее понимание клиентов и рынка благодаря анализу данных о продажах, клиентах и кон-
курентах. 

Оптимизация бизнес-процессов на сегодняшний день очень актуальна для предприятий, по-
скольку дает компании возможность улучшить финансовые показатели и повысить конкурентоспособ-
ность. В качестве решения можно использовать BI приложения. На сегодняшний день на рынке пред-
ставлено множество систем: IBM SPSS, SAS Analytics и два крупных представителя Tableau и Power BI. 
Поговорим о преимуществах данных систем. 

 
Интерфейс и преимущества Tableau 
 

 
Рис. 1. Интерфейс Tableau 

 
Tableau является одной из наиболее популярных систем анализа данных благодаря своему ши-

рокому функционалу и возможностям для работы с геоданными и временными рядами. Tableau позво-
ляет создавать интерактивные карты и графики, а также проводить анализ временных рядов с помо-
щью функций, таких как "тренды" и "сравнения периодов". Имеет интеграцию с различными системами, 
включая Salesforce, Google Analytics и Hadoop. Обладает большим сообществом пользователей и об-
ширной базой знаний, что делает его доступным для новичков и опытных пользователей. Tableau име-
ет большую гибкость в настройке отчетов и дашбордов, что может быть полезно для пользователей, 
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которые нуждаются в более сложных аналитических функциях. Также имеет поддержку многих источ-
ников данных и глубокую интеграцию с базами данных.  

 
Интерфейс и преимущества Power BI 
 

 
Рис. 2. Интерфейс Power BI 

 
Power BI имеет сильную интеграцию с продуктами Microsoft, такими как Excel, SharePoint и 

Dynamics 365, что может быть важным для пользователей, использующих эти продукты в своей работе. 
Его простой интерфейс позволяет быстро создавать дашборды и отчеты без предварительного обуче-
ния. Power BI также имеет возможности для работы с геоданными и временными рядами, хотя они ме-
нее развиты, чем у Tableau.  

Сравнение Tableau и Power BI 
Power BI является более доступной системой, чем Tableau, благодаря бесплатной версии и глу-

бокой интеграции с экосистемой Microsoft, в то время как Tableau имеет более высокую цену за лицен-
зию. Обе системы имеют возможности для масштабирования и работы с большими объемами данных, 
но Tableau имеет более высокую производительность при работе с большими объемами данных бла-
годаря использованию технологий in-memory и columnar database. В целом, выбор между Tableau и 
Power BI зависит от конкретных потребностей пользователя и его бюджета, а также от того, какие инте-
грационные возможности и функциональность необходимы для решения конкретных задач. 

Чтобы грамотно выбрать систему анализа данных приведем на реальном примере сравнение и 
определимся какая из систем будет более эффективна и актуальна для использования на сегодняшний 
день в бизнесе.   

1. Описание предметной области  
Турагентство 

 Основная деятельность: турагентство предлагает полный спектр туристических услуг, включая 
подбор и бронирование туров, авиабилетов, отелей, страхование для путешественников и трансферы. 
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 Консультационные услуги: консультируют клиентов по вопросам выбора направления, типа 
отдыха, учитывая их личные предпочтения и бюджет. 

 Индивидуальный подход: разработка индивидуальных маршрутов, учитывающих специфи-
ческие запросы клиентов (например, экзотические путешествия, круизы). 

Продажа услуг 

 Разнообразие услуг: включает в себя не только стандартные пакетные туры, но и более 
специализированные услуги, такие как образовательные туры, экстремальный туризм, корпоративные 
поездки. 

 Маркетинг и продвижение: ииспользование различных каналов для привлечения клиентов, 
включая онлайн-платформы, социальные сети, участие в туристических выставках. 

 Управление отношениями с клиентами: пподдержание долгосрочных отношений с клиентами 
через персонализированные предложения, программы лояльности и послепродажное обслуживание. 

2. Бизнес-процесс 
 

Таблица 1 
Показатели 

С использованием БП Без использования БП 

1. Автоматизация процессов 
2. Эффективность и скорость 
3. Аналитика и отчетность 
4. Оптимизация ресурсов 
5.Повышение качества обслуживания 
6.  Лучший контроль и гибкость 

1. Ручное управление 
2. Повышенный риск ошибок 
3. Ограниченная масштабируемость 
4. Ниже эффективность 
5. Высокий риск ошибок 
6. Трудности в масштабировании 

 
3. Показатель на основе аналитики инвестиционного процесса 

 ROI в маркетинге: Измерение эффективности инвестиций в рекламные кампании и марке-
тинговые акции. 

 Анализ конверсии: Оценка того, насколько эффективно турагентство преобразует потенци-
альных клиентов в реальные продажи. 

 Оценка клиентского опыта: Исследование удовлетворенности клиентов и их преданности 
компании, что может влиять на повторные продажи и рефералы. 

Практическая часть 
Tableau 
Расширенные особенности и преимущества 

 Глубокая визуализация данных: Tableau предлагает продвинутые возможности для создания 
интерактивных и сложных визуализаций. Это включает в себя карты, графики, диаграммы и дашборды, 
которые могут быть полезны для анализа трендов в туризме, паттернов бронирования и предпочтений 
клиентов. 

 Drag-and-Drop функциональность: упрощает процесс создания визуализаций, делая его до-
ступным для пользователей без технического фона. 

 Обширная поддержка данных: Tableau поддерживает множество источников данных, вклю-
чая файлы Excel, SQL базы данных, облачные данные и даже большие данные, что позволяет ту-
рагентствам легко интегрировать и анализировать информацию из разных источников. 

Примеры применения в турагентстве 

 Анализ поведения клиентов: ииспользование данных бронирований и отзывов клиентов для 
создания персонализированных предложений. 

 Оптимизация маршрутов и услуг: аанализ данных о популярных направлениях и услугах для 
улучшения и расширения предложений. 
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 Прогнозирование трендов: ввыявление будущих тенденций в туризме для планирования но-
вых пакетов и акций. 

Power BI 
Расширенные особенности и преимущества 

 Легкая интеграция с Microsoft Ecosystem: Интеграция с Excel, SharePoint, Azure и другими 
сервисами Microsoft, что упрощает обмен данными и совместную работу. 

 DAX (Data Analysis Expressions): Мощный язык формул в Power BI, который позволяет про-
водить сложные вычисления и анализ данных. 

 Публикация и распространение отчетов: Удобное распространение отчетов и дашбордов 
среди сотрудников и руководства, обеспечивая легкий доступ к ключевой информации. 

Примеры применения в турагентстве 

 Отслеживание продаж и показателей: Мониторинг ежедневных продаж, показателей эффек-
тивности, а также отслеживание выполнения целей. 

 Управление отношениями с клиентами (CRM): Интеграция с CRM-системами для анализа 
взаимодействия с клиентами и улучшения качества обслуживания. 

 Финансовый анализ: Проведение финансового анализа, включая бюджетирование, прогно-
зирование и отслеживание расходов. 

Сравнительный анализ для турагентства 
Сценарии применения 

 Tableau лучше подходит для турагентств, которым требуется глубокий и детализированный 
анализ данных с созданием сложных визуализаций. Особенно полезен для крупных агентств, которые 
работают с большими объемами данных и имеют развитую аналитическую команду. 

 Power BI идеально подходит для малых и средних турагентств, которые ищут доступное и 
интуитивно понятное решение для анализа данных. Особенно удобен для тех, кто уже активно исполь-
зует продукты Microsoft. 

Учет стоимости и ресурсов 

 Tableau может потребовать больших начальных инвестиций как в лицензии, так и в обучение 
персонала. 

 Power BI предлагает более низкую стоимость входа и проще в освоении для пользователей 
без глубоких знаний в области аналитики данных. 

Интеграция и масштабируемость 

 Tableau лучше масштабируется для больших организаций с разнообразными источниками 
данных и сложными аналитическими потребностями. 

 Power BI удобен для интеграции в существующую инфраструктуру Microsoft и идеален для 
компаний, которые уже используют другие продукты Microsoft. 
 

Таблица 2 
Таблица сравнения характеристик Tableau и Power BI 

Характеристика Tableau Power BI 

Общий обзор Расширенный инструмент для ви-
зуализации данных и бизнес-
аналитики. 

Инструмент бизнес-аналитики, ин-
тегрированный с Microsoft 
ecosystem. 

Возможности визуализации Мощные и гибкие инструменты 
для создания сложных визуализа-
ций. 

Набор стандартных и настраивае-
мых визуализаций, интегрирован-
ных с Office. 

Масштабируемость Хорошо масштабируется для об-
работки больших объемов данных. 

Хорошо масштабируется, особенно 
в сочетании с другими продуктами 
Microsoft. 
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Характеристика Tableau Power BI 

Интеграция с данными Поддерживает широкий спектр 
источников данных, включая 
большие объемы. 

Превосходная интеграция с 
Microsoft продуктами и услугами. 

Поддержка мобильных 
устройств 

Доступно для iOS и Android, с хо-
рошей функциональностью. 

Поддержка мобильных устройств с 
интеграцией в Microsoft ecosystem. 

Легкость использования Ориентирована на опытных поль-
зователей, не простая в обучении 
для новичков. 

Дружелюбный интерфейс, особен-
но для пользователей Microsoft. 

Ценообразование Предлагает различные планы 
подписки, обычно более высокая 
стоимость. 

Более доступные цены, особенно 
для пользователей Microsoft 365. 

 
Заключение 
Tableau и Power BI – это две из наиболее популярных систем анализа данных на рынке. Обе си-

стемы предоставляют широкий набор инструментов для визуализации данных, создания дашбордов и 
анализа данных. Tableau имеет больше возможностей для работы с геоданными и анализа временных 
рядов, а Power BI имеет более глубокую интеграцию с экосистемой Microsoft. Tableau является более 
дорогой системой, но предоставляет более широкий функционал и более гибкие возможности настрой-
ки. Power BI же является более доступной системой, благодаря бесплатной версии и простому интер-
фейсу. Выбор между Tableau и Power BI будет зависеть от конкретных потребностей пользователя и 
его бюджета. 
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Андижанского института сельского хозяйства и агротехнологий 
 

Аннотация: В этой статье представлены результаты наблюдений за полезными энтомофагами и 
акарифагами, встречающимися на полях растений амаранта. Полезные насекомые по уровень 
встречаемости делятся на 3 вида. 
Ключевые слова: Исследования, полезные насекомые, пауки, уровень встречаемости. 
 

THE SPECIES COMPOSITION OF THE USEFUL ENTOMOFAUNA OF THE AMARANTH PLANT 
 

Saidganieva Shahodathon Talatbek kizi 
 
Abstract: This article presents the results of observations of beneficial entomophages and acariphages found 
in the fields of amaranth plants. Useful insects are divided into 3 types according to the level of occurrence. 
Keywords: Research, beneficial insects, spiders, the level of occurrence. 

 
На сегодняшний день во всем мире в сельхозпроизводстве, особенно в области выращивания 

лекарственных растений, большое внимание уделяется биологической борьбе на защиту лекарствен-
ных растений от вредных организмов. Потому что идет переход к обеспечению человечества органиче-
ским продуктом, то есть экологически чистым. Кроме того, использование химических препаратов на 
лекарственных растениях может отрицательно сказаться на их лечебных свойствах. 

Поэтому в защите амарантового растения от вредителей большое значение имеет влияние эн-
томофагов. Биологический метод основан на использовании природных отпрысков вредителей ама-
ранта и биопрепаратов. Естественные вольеры членистоногих по характеру питания подразделяются 
на энтомофаги (питающиеся насекомыми) или акарифаги (питающиеся клещами). Биологическую об-
работку проводят путем искусственного спаривания выводков определенных насекомых и клещей в 
местах, где есть риск размножения вредителя. 

Естественные популяции энтомоакарифагов не всегда могут поддерживать достаточно низкую 
численность вредителей. Поэтому основным методом регулирования численности фитофагов является 
обогащение биоценозов новыми биологическими средствами различными способами (интродукция, 
поиск и использование местных видов, сезонное размножение), что предполагает активную биологиче-
скую защиту растений. 

В условиях Андижанской области в 2021-2023 гг. проведены направленные наблюдения по изу-
чению видового состава вредителей и энтомофагов амаранта. Здесь есть поля для борьбы с вредите-
лями амаранта энтомофаги изучены: из проведенных исследований выяснилось, что анализ данных, 
собранных нами в ходе наблюдений в районах выращивания амаранта в условиях долины, выявил 19 
видов энтомофагов, принадлежащих к 2 классам, 6 отрядам и 8 семействам (табл.1). 
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Таблица 1 
Семейство и виды энтомофагов, встречающихся у растения амарант в условиях Андижанской 

области (2021-2023 гг.) 

№ Название энтомофагов 
Уровень 

встречаемости 

1 2 3 

Класс паукообразных (Aranei) 

1 Agriope lobata + 

2 Neoscona adianta  ++ 

3 Пауки филодромиды (Philodromidae sp.) ++ 

4 Сенокосец обыкновенный (Phalangium opillio) ++ 

Класс насекомых 

Отряд жесткокрылые (Coleoptera). или жуков 
Семейство Кокцинеллиды(Coccinellidae) или Божьей коровки 

5 Семито́чечная коровка (Coccinella septempunctata L.) +++ 

6 Двухточечная коровка (Adonia bipunctata L.) +++ 

7 Четырнадцатиточечная коро́вка (Propylea quartuordecimpunctata) ++ 

8 Изменчивая коровка (Adonia variegata Goeze.) ++ 

9 Двадцатидвухточечная коро́вка (Psyllobora vigintiduopunctata) ++ 

Отряд Сетчатокрылые (Neuroptera) 
Семейство Златоглазки (Chrysopidae) 

10 Обыкновенная златоглазка (Chrysopa carnea Steph.) +++ 

11 Златоглазка красивая  (Chrysopa formosa Br.)  ++ 

Отряд Перепончатокрылые (Hymenoptera) 
Семейство Ихневмоноидные наездники (Ichneumonidae) 

12 Hadrocryptus perforator + 

13 Echthromorpha agrestori ++ 

14 Neoxorides striatus   ++ 

Семейство Бракониды (Braconidae) 

15 Brakon  hebetor (Bracon (Habrobracon) hebetor Say.) ++ 

Надсемейство Хальциды  (Chalcidoidae) и семейство Трихограмматиды (Trichogrammatidae) 

16 Trichogramma pintoi Voegele. ++ 

17 Trichogramma principium Sug. ++ 

Отряд Двукрылые (Diptera). 
Семейство Журчалки (Syrphidae) 

18 Сирфид полулунной (Metasyrphus corollae) +++ 

Семейство Тахины (Tachinidae) 

19 Муха гония (Gonia cilipeda Rd.) ++ 

Примечание: +встречается редко; ++ встречается в среднем;+++ встречается в большом 
количестве. 

 
Для определения видового состава полезный насекомых паразитов и собранных хищников, из-

влеченных из образцов, собранных из районов Андижанской области, сначала выдерживали в кипящей 
воде в течение 10 минут, а затем фиксировали в фиксаторах, состоящих из смеси формалина и 70% 
спирта – 4% глицерина, а также на ватных дисках. Виды естественных птиц были определены с помо-
щью детекторов, систематических детекторов, атласов с цветными картинками, интернет-данных сов-
местно с ведущими специалистами НИИКЗР и  НИИ Зоологии (табл.1) 

При сокращении вредителей амаранта следует отдельно упомянуть несколько видов энтомафагов и 
акарифагов. Из них наиболее эффективны божьей коровки,  златоглазка, хищные пауки и другие. 
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Рис. 1. Хищные пауки-одни из самых естественных вредителей амаранта. 

(Анд. обл. Андижанский район 25.06.2023 г. Ш.T. Саидганиева) 
 

Значение видов хищных пауков из рода пауков-отшельников (Aranei), одного из естественных во-
льеров вредителей амаранта, считается весьма значительным. На экспериментальном поле были 
найдены представители рода Aranei, Neoscona adianta, пауки филодромиды (Philodromidae SP.) и сено-
косец обыкновенный (Р.opillio) были отмечены пауки уровень встречаемости Agriope lobata в полевых 
условиях невелика N. adianta, пауки филодромиды (Philodromidae sp.) и сенокосец обыкновен-
ный(Р.opillio) встречаются в умеренных количествах. 

Род жесткокрылых-Coleoptera, семейство Кокцинеллид-Coccinellidae-чрезвычайно распространен 
в природе. Среди них семиточечная коровка, двухточечная коровка, двадцатидвухто́чечная коро ́вка, 

всеядные хищники и т. д.  
В ходе исследований было выделено 5 видов энтомофагов, относящихся к отряду Жесткокры-

лых. Семиточечная коровка (C. Septem-punctata L.), двухточечная коровка (А. bipunctata L.), четырна-
дцатиточечная коровка (Propylea quartuordecimpunctata), изменчивая божья коровка (А.variegata Goeze.) 
и двадцатидвухточечная коровка (P.vigintiduopunctata) были зарегистрированы в полевых условиях. 
Семиточечная коровка (C.Septempunctata L.) и двухточечная коровка (А. bipunctata L.) отметил встре-
чаются высокой уровень. Четырнадцатиточечная коровка (P. quartuordecimpunctata), изменчивая божья 
коровка (А. variegata Goeze.) и двадцатидвухточечная коровка (P.vigintiduopunctata) отметил средний 
уровень встречаемости в полевых условиях. 

 

 

 
Рис. 2. Встречающиеся всеядные божьи коровки на растении амарант. (Анд. обл . Андижанский 

район 15.05.2023 г. Ш.T. Саидганиева). 



АКТУАЛЬНЫЕ ТРЕНДЫ В НАУКЕ И ОБРАЗОВАНИИ 75 

 

International scientific conference | www.naukaip.ru 

В наших научных исследованиях определено отряд Сетчатокры ́лые (Neuroptera) семейство Зла-
тогла́зки (Chrysopidae) к принадлежат двух видам обыкновенная златоглазка (Ch. carnea Steph.) и Зла-

тоглазка красивая (Ch.formosa Br.) Обыкновенная златоглазка (Ch. carnea Steph.)  много встречаются 
на амарантовой полей, а Златоглазка красивая (Ch.formosa Br.) средно уровень встречаемости на ама-
рантовой  полей. 

В относится отряд перепончатокрылых (Hymenoptera), 3 семейства, 6 видов насекомых-
энтомофагов были зарегистрированы  научных экспериментах. Отмечено наличие 3 видов энтомо-
фагов Семейства Ихневмонид (Ichneumonidae), 1 вида энтомофагов семейства браконид (Braconidae) и 
2 видов энтомофагов семейства трихограмм (Trichogrammatidae).  

Семейство ихневмониды (Ichneumonidae) относится к  E. agrestoria   и N.striatus  энтомофаги 
встречаются в полевых условиях в средно уровенях, Н.perforator встречаемости была низкая уровень. 

В ходе исследований установлено, что на амарантовых полях на среднем уровне встречается 
энтомофаг бракон (Bracon hebetor Say), принадлежащий к семейству Braconidae.  

2 вида энтомофагов семейства Трихограммовые (Тrichogrammatidae) исследований T.pintoi 
Voegele. и T.principium Sug. присутствие наблюдалось. Уровень встреча их отмечено на поле была 
средней. Этот энтомофаг паразитирует в яйцевой фазе около 80 видов вредителей. 

Сирфид полулунной (M.corolla) -насекомое из отряд двукрылых (Diptera), семейства сирфид, и 
было обнаружено, что оно сильно распространено.  Было замечено, что сирфиды появляются в поле-
вых условиях в конце мая и второй половине июня. 

Выводы В дальнейшей научной работе мы ставили перед собой цель определить биологиче-
скую эффективность амаранта против основных вредителей-доминантов путем изучения других полез-
ных насекомых растения амарант.  
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В своей статье “Инновационные подходы в семеноводстве зерновых культур на основе молеку-

лярно-генетических методов” Алексеев рассматривает применение молекулярной генетики для улуч-
шения селекции зерновых культур. Он подчеркивает, что использование этих методов позволяет повы-
сить эффективность селекции и создавать новые сорта с улучшенными свойствами. 

Автор описывает различные методы молекулярно-генетического анализа, такие как анализ по-
лиморфизма длин рестрикционных фрагментов (RFLP), анализ полиморфизма одиночных нуклеотидов 
(SNP) и анализ вариабельности коротких тандемных повторов (STR), которые могут быть использова-
ны для идентификации генов, отвечающих за определенные характеристики растений. 

Алексеев также упоминает о возможности использования генной инженерии для создания расте-
ний с заданными свойствами, такими как устойчивость к болезням, вредителям и неблагоприятным 
условиям. Однако он подчеркивает, что применение таких технологий должно быть осторожным и кон-
тролируемым, чтобы избежать возможных негативных последствий для окружающей среды и здоровья 
человека. 

Таким образом, статья представляет собой обзор современных подходов в семеноводстве зер-
новых культур и подчеркивает важность молекулярно-генетических исследований для улучшения каче-
ства и продуктивности растений.[1] 

В статье “Инновации в селекции и семеноводстве гороха” Бугаенко обсуждает новые методы и 
технологии, которые используются для улучшения качества семян и повышения урожайности этой 
культуры. 

Он отмечает, что одним из ключевых аспектов является использование молекулярных маркеров 
для идентификации генов, ответственных за важные характеристики растений, такие как устойчивость 
к заболеваниям и вредителям, а также улучшение качества урожая. 

Бугаенко также подчеркивает важность применения современных методов селекции, таких как 
генетическая инженерия и биотехнология, для создания новых, более устойчивых и продуктивных сор-
тов гороха. 

Кроме того, автор обсуждает роль государственных программ поддержки инноваций в сельском 
хозяйстве, которые помогают стимулировать развитие новых технологий и методов селекции. 

В целом, статья представляет обзор инновационных подходов к селекции и семеноводству горо-
ха и подчеркивает их важность для обеспечения устойчивого развития сельского хозяйства. [2] 

Одним из главных направлений, которые обсуждаются в статье, является использование моле-
кулярно-генетических маркеров для изучения генома растений и идентификации генов, влияющих на 
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различные характеристики, такие как урожайность, устойчивость к болезням и вредителям, качество 
урожая и т.д. 

Также автор рассказывает о применении современных методов селекции, включая генетическую 
инженерию и биотехнологию, для создания новых, более продуктивных и устойчивых сортов гороха. 
Кроме того, в статье обсуждаются возможности использования информационных технологий для опти-
мизации процесса селекции и управления генетическими ресурсами. 

В заключение, статья представляет обзор современных методов и технологий, используемых в 
селекции гороха, и подчеркивает их значимость для обеспечения устойчивого и эффективного разви-
тия растениеводства. [3] 

В статье “Инновационные направления развития семеноводства в Республике Беларусь” Гриб 
рассматривает различные аспекты развития семеноводства, включая использование новых техноло-
гий, разработку новых сортов и гибридов, а также совершенствование системы подготовки кадров для 
отрасли. 

Автор отмечает, что в последние годы в Беларуси активно внедряются инновационные техноло-
гии в области селекции и семеноводства, такие как использование молекулярных маркеров, генной ин-
женерии и биотехнологии. Это позволяет создавать новые, более устойчивые и продуктивные сорта 
растений, а также улучшать качество семенного материала. 

Гриб также подчеркивает важность развития системы подготовки специалистов для семеновод-
ческой отрасли, включая обучение и повышение квалификации работников, а также создание условий 
для их профессионального роста. 

Наконец, автор указывает на необходимость совершенствования законодательной базы в обла-
сти семеноводства для обеспечения правовой защиты результатов инновационной деятельности и 
стимулирования инвестиций в эту отрасль. 

Таким образом, данная статья представляет собой анализ инновационных направлений развития 
семеноводства в Беларуси и подчеркивает значимость этих процессов для устойчивого развития сель-
скохозяйственного производства. [4] 

Один из основных методов, который упоминается в статье, - это использование молекулярно-
генетических маркеров для анализа генома растений и выявления генов, отвечающих за важные при-
знаки, такие как урожайность, устойчивость к болезням и неблагоприятным факторам окружающей 
среды. 

Гурьев также говорит о применении генной инженерии и биотехнологий в селекции зернобобо-
вых, что позволяет создавать новые, более продуктивные и устойчивые сорта. 

Кроме того, в статье говорится о важности использования информационных технологий в селек-
ционном процессе, включая создание баз данных по генотипам и фенотипам растений, а также разра-
ботку программного обеспечения для моделирования и оптимизации селекционных процессов. 

В заключении автор подчеркивает, что инновационные методы в селекции зернобобовых явля-
ются ключевым фактором для обеспечения устойчивого развития этой отрасли сельского хозяйства. [5] 

В данной статье авторы рассматривают инновационные подходы к созданию системы семеновод-
ства зернобобовых и крупяных культур. Они предлагают использовать новые методы селекции, такие как 
применение молекулярно-генетических маркеров и генной инженерии, для создания более продуктивных 
и устойчивых сортов. Также авторы подчеркивают важность использования информационных технологий 
в процессе селекции, например, для создания баз данных и программного обеспечения. В целом, статья 
представляет собой обзор инновационных методов в области семеноводства зернобобовых и крупяных 
культур и подчеркивает их значимость для устойчивого развития сельского хозяйства. [6] 

В статье “Значение инновационных технологий в селекции сельскохозяйственных культур” авто-
ры Ефименко А.Г. и Ефименко С.А. обсуждают важность применения новых методов и технологий в 
селекционной работе. Они подчеркивают, что использование молекулярных методов, генной инжене-
рии и информационных технологий способствует созданию более продуктивных и устойчивых сортов 
растений. Авторы также акцентируют внимание на необходимости повышения квалификации и обуче-
ния специалистов в области селекции и семеноводства. [7] 
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Аннотация: в статье будет рассматриваться искусство в период становления советского государства в 
начале 1920-х годов. По итогу выявлены наклонности к деструктивным началам на примере творчества 
В.В.Маяковского и других мастеров этого периода. В статье принята попытка выяснить причины 
обращения к деструктивным началам в искусстве. 
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Abstract: The article will consider art during the formation of the Soviet state in the early 1920s. As a result, 
tendencies to destructive beginnings were revealed on the example of the work of V.V.Mayakovsky and other 
masters of this period. The article attempts to find out the reasons for the appeal to destructive principles in art. 
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Почему непосредственно на Владимире Владимировиче Маяковском мы останавливаемся 

настолько подробно, что начинаем с него исследование деструктивных наклонностей в советской куль-
турной жизни? На наш взгляд Маяковский — это культовая личность Советской культурной жизни, зна-
ковая личность авангарда, многие пророчески связывают окончание его жизни с обрывом авангардных 
тенденций в 30-х годах. Его творчество не надо было «прививать» народу, как это делали другие пред-
ставители авангардных течений, он полюбился публике, его стихи и поэмы тиражировалось, театраль-
ные постановки имели успех, а воспоминания об успешности его публичных выступлений мы можем 
читать и сейчас. Что в нем было такого, что так успешно работало на публику? Какую основную линию 
в его творчестве мы можем увидеть? 

Интерпретаторы в своих исследованиях упускают очень важный образ Маяковского, который бу-
дет решать основные мотивы всего его творчества. В начале своего пути Маяковский ищет свою роль в 
этом мире, амплуа. «Одетый не по сезону легко в черную морскую пелерину…, в широкополой черной 
шляпе, надвинутой на самые брови, он казался членом сицилианской мафии, игрою случая заброшен-
ным на Петербургскую сторону». [1]. Это изделие в России и соседних с ней странах называли «шля-
пой карбонария». Карбонарий – член тайной революционной организации. Романтический бандит, ко-
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торый убивает злодеев, грабит, справедливо делит награбленное, дабы вернуть мир к правильному 
порядку вещей. Он своего рода поэт, благородный разбойник, символ мужественности, предмет эроти-
ческих мечтаний слабого пола. Художник, обладающий полной и безграничной свободой. Позируя фо-
тографу в «шляпе карбонария», В.В Маяковский афишировал искренние симпатии к анархизму. В 
1908—1909 годах он трижды был арестован, одно из задержаний, в результате которого Маяковский 
сидел в одиночной камере Бутырской тюрьмы, произошло по подозрению в связи с груп-
пой анархистов-экспроприаторов. Оправдать арестанта было нельзя. Но и осудить шестнадцатилетне-
го юношу не хватало решимости и, главное, прямых улик.  

После этих событий мы наблюдаем, как начинает выстраивается новый образ В. Маяковского с 
идеями старыми, но дополненными. Амплуа окончательно формируется в 1915 году: новый нарратив 
заключал в себе образ некого криминального приблатненного шута, который можно явно увидеть если 
вчитаться в поэму «Облако в штанах» или стихотворение «Вам!». 

«Мария! Как в зажиревшее ухо втиснуть им тихое слово?». Только с помощью образа, с помощью 
скоморошеской традиции передачи истины, можно сделать так, чтобы тебя услышали, поймут ли тебя, 
это дело другое, для начала нужно, чтобы просто услышали. Социальные импликации такой речи оче-
видны. «Это типичные для криминального авторитета развязный тон и вызывающий эпатаж» [5].   Он 
карточный шулер, сутенер, сама планета отдастся ему как женщина, а Господь будет уповать запахом 
его души. Очень отчетливо тут виден мотив мечты типичного бандита. 

В.И. Ленин не любил В.В. Маяковского и правильно выразился о нем, что он шут гороховый, иде-
алист и мистик. Творческий дебют Маяковского при советской власти пришелся на 1918 год. Это был 
концерт для военных, уходивших на фронт Гражданской войны, В.В. Маяковский читал «Левый марш» 
или «Наш марш». По воспоминаниям присутствующих В.И. Ленин не оценил эти произведения, увидел 
в них фиглярство и шутовство. Не оценил вождь и живую, радостную пьесу «Мистерия-буфф» про ре-
волюцию с библейскими отсылками. В 1923 г. была опубликована поэма «150 000 000», на которую об-
рушился В.И. Ленин: «Как не стыдно голосовать за издание «150 000 000» Маяковского в 5000 экз.? 
Вздор, глупо, махровая глупость и претенциозность. По–моему, печатать такие вещи лишь 1 из 10 и не 
более 1500 экз. для библиотек и для чудаков. А Луначарского сечь за футуризм.»  [4]. 

Владимир Ильич понял сразу всю опасность В.В. Маяковского, но поэма «150 000 000» 1920 го-
да, стала последней каплей, так открыто о советской власти никто не высказывался.  В произведении 
поэт как бы выдает инструкцию для «своих блатных» как нажиться на революции, как в принципе про-
исходит мировая революция и ради чего. Поэма эта о русском Иване, который олицетворяет русский 
народ. Иван едет драться с американским президентом, Америка- главный враг для нашего героя. Хотя 
в поэме жизнь в Чикаго описана прекрасно: «Чудно человеку в Чикаго! Чудно человеку! И чудно!» Но 
вместо того, чтобы построить такую чудную жизнь у себя на земле, он едет разрушать Америку, а 
вспомнив начало поймем, что не только разрушать, но и «богатство прикарманивать». Вот так и выгля-
дит революция для приблатненного шута, главаря, вот такую революцию показывает нам Маяковский 
от лица русского народа. Ленин очень хорошо понимал замыслы поэта, поэтому и обрушился на него. 
И факт того, что в ответе Луначарского на замечание вождя говорится следующее: «Мне эта вещь не 
очень–то нравится, но: 1) такой поэт, как Брюсов, восхищался и требовал напечатания 20 000; 2) при 
чтении самим автором вещь имела явный успех, притом и у рабочих.» [2]., мы можем понять, что попу-
лярность поэмы была у пролетариата, значит им нравилась сама идея произведения.  

Маяковский в своих произведениях, не всех, его лирику стоит рассматривать отдельно, придер-
живался сознательного определенного образа. Образа приблатненного шута, криминального человека, 
он показывал нам мысли и идеи, которыми было заражено общество, ведь творчество часто проливает 
на свет червоточины и пороки социального круга.  

На наш взгляд, именно эта направленность его творчества так привлекала население 1920-х го-
дов, которое реализовывало модель советской общественной жизни - «революционера разрушителя». 
Маяковский эту модель интерпретирует глазами обывателя, глазами потерянного молодого поколения, 
он показывает, чем заражено население. И то, что искусство Маяковского нравилось, только доказыва-
ет нам, что люди были пропитаны грубыми образами, криминальными началами и лозунгами по типу 
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«грабь награбленное». Поэтому, его так сильно не любила власть, и из-за популярности внутри народа, 
не могла сдвинуть эту «глыбу» с арены. Маяковский В.В. открывает советское искусство с иной сторо-
ны. Его личность интересна тем, что он помогает на примере своего амплуа и творчества заглянуть в 
сущность процессов, происходивших не только в советском искусстве, но и в государстве.  

Владимир Владимирович Маяковский, возможно, самый яркий, но не единственный представи-
тель, использующий в своем искусстве грубые общественные явления для привлечения внимания со-
ветского гражданина.  

В дореволюционной России, когда кинематограф был полностью в руках частных предприятий, 
вкусы зрителя диктовали репертуар фильмов. Не секрет, что популярный жанр того времени, это: пси-
хологическая драма, специфический отечественный жанр экранизации городских романсов, наконец, 
криминальный фильм. Мы не будем рассматривать, почему у дореволюционного населения возник ин-
терес к этому, просто отметим, что увлеченность «разбойническим» киножанром: проблема не новая. 
Доказательным примером является ажиотаж на серию фильмов А. Дранкова про «Соньку Золотую Руч-
ку», за которой последовали серии «Васьки Чуркина», «Антона Кречета», пользовались популярностью 
и зарубежные фильмы схожие по мотиву. Ю.М.Лотман отмечал, что «достоверность» кино, с одной 
стороны, делала его информативным искусством и обеспечивала ему массовую аудиторию, с другой — 
активизировала у первых посетителей кинематографа эмоции низшего порядка, те, которые свой-
ственны «пассивному наблюдателю подлинных катастроф, уличных происшествий» [3]. 

Говоря о советских работах, схожих мотивов, мы можем вспомнить фильм «Броненосец “Потем-
кин”».  Эйзенштейна. Маяковский очень любил, в особенности эту киноленту, которая своего рода яв-
лялась повестью о двух «беспределах». С одной стороны – бессмысленно жестокая старая власть. С 
другой – восстание на корабле, которое показано как бунт в тюрьме. Корабль – тюрьма, и это убеди-
тельно изображено в фильме. Неистовство безумного мятежа, такое истеричное иррациональное по-
ведение осатаневших людей. Чудовищная власть на корабле вызывает взрыв чудовищного насилия. 
Матросы уничтожают начальников бессмысленно и беспощадно. Самое бессмысленное убийство – это 
убийство священника, который имеет комический зверообразный вид и напоминает скорее снежного 
человека. Но он в фильме – единственный персонаж, который никому не делает ничего плохого и ни-
кому не бросает вызов. За что его убивать? За то, что он был за старую власть. Перед зрителем рево-
люция…матросы вне себя приканчивают и топят «начальничков», это картина тюремного бунта. [5]. 

Обсуждать истинный замысел фильма в данной работе, нам представляется не таким важным. 
Следует иметь представление о личности режиссера фильма: Эйзенштейн очень многие работы по-
святил изучению зрителя, ему было важно, чтобы он откликался на его работы. Понятное дело, что 
вышеизложенное прочтение фильма, не является истинным, однако, умышленно Эйзенштейн играет 
на «слабостях» публики, мы видим явный конфликт, порождающий беспощадную агрессивность, кото-
рая положительно воспринималась обществом, «вызывая у него эмоции низшего порядка».  

Можем вспомнить второго известнейшего поэта в раннесоветский период, который начинает с 
амплуа «деревенского» мальчишки, а заканчивает тем, что становится кумиром криминального слоя - 
речь идет о Сергее Есенине. Рассмотрим его произведение «страна негодяев», его герой Номах (в нем 
ярко прослеживается Нестор Махно), против системы – он обновленный Стенька Разин и Емельян Пу-
гачев. Есенин в лице своего Номаха прямолинейно и наивно воспевает дух вольницы и антигосудар-
ственную психологию романтических «авторитетов». Поэт в своем искусстве отражал основные тема-
тики криминальной субкультуры: склонность к буйству и скандалу, презрение к молодой женщине, тоску 
по матери, тему обреченности и злой судьбы.  

Произвольно или непроизвольно авторы в концепте создания своих работ использовали крими-
нальные импликации, точно ответить на этот вопрос нам не удастся. Но смотря на умышленные строки 
Маяковского и «многоликий» фильм Эйзенштейна, видя благосклонность к негодяю у Есенина, на наш 
взгляд авторы предусмотрено выстраивали свои образы и произведения, используя эти мотивы. Они 
хорошо понимали состояния общества, его «темные» силы и активно обращались к ним. Идея выраже-
ния своих мыслей через понятные для общества криминальные образы – это понятный путь, который 
позволял им взаимодействовать со зрителем и влиять на него. Очевидная идея: влияние на человека 
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его же методами. Однако, первоначальное влияние на появление в культурной жизни тенденции ис-
пользования криминального подтекста оказывало само общество, не реагируя на «агитационное искус-
ство». Деятелям культуры пришлось искать «выход» из ситуации, и обращение к темной стороне жиз-
ни, к агрессии – стало путем для передачи основных новых ценностей.  
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Аннотация: Мухаммед Багдади в период правления хорезмшаха Султана Текеша (1172-1200) работал 
главой султанской канцелярии. Его труд «Ат-тавассул ила ат-тарассул» («Книга искания доступа к деловой 
переписке») представляет собой сборник текстов, указов и жалованных грамот Султана Текеша. В содер-
жаниях писем, есть ценные сведения о политической и дипломатической деятельности Султана Текеша, 
экономическом положении государства Хорезмшахов-Ануштегинидов, о культурной жизни и известных 
личностях того периода. Труд Мухаммеда Багдади «Ат-тавассул ила ат-тарассул» («Книга искания доступа 
к деловой переписке») имеет особое значения в изучении периода правления Султана Текеша.  
Ключевые слова: Мухаммед Багдади, «Ат-тавассул ила ат-тарассул» («Книга искания доступа к дело-
вой переписке»), Султан Текеш, государтсво Хорезмшахов-Ануштегинидов. 
 
MEANINGS OF MUHAMMED BAGHDADI’S WORK “AT-TAVASSUL ILA AT-TARASSUL” IN THE STUDY 

OF THE PERIOD OF THE REIGN OF KHOREZMSHAH SULTAN TEKESH (1172-1200) 
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Abstract: Muhammad Baghdadi during the reign of Khorezmshah Sultan Tekesh (1172-1200) worked as the 
head of the Sultan's office. His work “At-tavassul ila at-tarassul” (“Book of seeking access to business corre-
spondence”) is a collection of texts, decrees and letters of grant from Sultan Tekesh. The contents of the let-
ters contain valuable information about the political and diplomatic activities of Sultan Tekesh, the economic 
situation of the Khorezmshah-Anushteginid state, the cultural life and famous personalities of that period. The 
work of Muhammad Baghdadi “At-tawassul ila at-tarassul” (“The Book of Seeking Access to Business Corre-
spondence”) is of particular importance in the study of the period of the reign of Sultan Tekesh. 
Key words: Muhammad Baghdadi, “At-tavassul ila at-tarassul” (“Book of seeking access to business corre-
spondence”), Sultan Tekesh, Khorezmshah-Anushteginid state. 

 
Значения труда Мухаммеда Багдади «Ат-тавассул ила ат-тарассул» в изучении периода 

правления хорезмшаха Султан Текеша (1172-1200) 
Баха ад-Дин Мухаммед Муайид Багдади в период правления хорезмшаха Султана Текеша (1172-

1200) работал главой султанской канцелярии. О жизни и деятельности Мухаммеда Багдади нам сообща-
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ют некоторые арабо-персидские источники XII-XIV вв. Известно то, что брат Мухаммеда Меджд ад-Дин 
был визирем в период правления преемника Султана Текеша Ала ад-Дина Мухаммеда (1200-1200). 

Мухаммед Багдади родился в селе Багдадек Хорезмской области. Востоковед В.В. Бартольд пи-
шет об этом населенном пункте следующее: «...Бугайдид, в других источниках Багдад или Багдадек 
(‘Малый Багдад’), между Джендом и Хорезмом, родина знаменитого шейха Меджд ад-Дина и его брата, 
автора известного сборника официальных документов…» [1, с. 208-209]. Средневековый автор Мухам-
мед Ауфи в своем произведении «Лубабул-албаб» («Главный мудрец») так оценивал личность и лите-
ратурное наследие Мухаммеда Багдади: «Бахаведдин Муайид Багдади был мудрым человеком с твор-
ческим подходом. Он солнце неба высочества и редкий человек во вселенной. У него ученый характер, 
критический подход, художественные и красивые повествовательные линии, веселые и проникновен-
ные стихи. Его собрание трактатов, известное как «Ат-тавассул ила ат-тарассул» («Книга искания до-
ступа к деловой переписке»), представляет собой море, переполненное видами величия, и океан, со-
держащий уникальные драгоценные камни. Из-за его совершенной мудрости прошлое находится в по-
зоре, а будущее находится в поисках науки. Он оставил совершенное сокровище мудрым книжникам, 
ученым коллегам и мастерам мудрости, а также оставил чудесное наследие красноречивым проповед-
никам. Несмотря на свою великую мудрость и мягкую нравственность, он всегда уставал от событий 
времени и утомлялся мирскими бедами» [3, с. 191]. Кажется невозможным не согласиться с оценкой 
Мухаммеда Ауфи. Потому что можно предположить, что характер человека, которому доверена ответ-
ственная должность во дворце султана, именно должен быть подобен описанию Ауфи. 

Мухаммед Багдади был составителем султанских писем. В труде Мухаммеда Багдади «Ат-
тавассул ила ат-тарассул» («Книга искания доступа к деловой переписке») даны ценные сведения не 
только о дипломатической деятельности Султана Текеша, но и об истории государства Хорезмшахов-
Ануштегинидов. 

Исторические источники не сохранили конкретных сведений о времени, когда было написано и 
завершено это произведение Мухаммеда Багдади. Однако труд Мухаммеда Багдади «Ат-тавассул ила 
ат-тарассул» («Книга искания доступа к деловой переписке») дошло до наших дней в нескольких эк-
земплярах. Иранский историк Ахмет Бехменьяр сделал фотокопии двух рукописей, хранящихся в Лей-
денской библиотеке в Нидерландах и Парижской библиотеке во Франции, и опубликовал их в 1937 году 
в Тегеране, на основе сравнения двух копий рукописей [4]. Кроме того, экземпляр труда  «Ат-тавассул 
ила ат-тарассул» («Книга искания доступа к деловой переписке») хранится в библиотеке Меджлиса в 
Тегеране, а другой экземпляр хранится в отделе Нури Османийе библиотеки мечети Сулеймание Ту-
рецкой Республики [5, с. 38]. 

Экземпляр, хранящийся в библиотеке Меджлиса Тегерана, состоит из 245 страниц. Несколько 
других страниц и последняя страница этой рукописи, написанной на основе очень ясных букв, не со-
хранились до наших дней. В работе упоминается, что этот список был написан в VII веке по календарю 
Хиджры. Экземпляр, хранящийся в отделе Нури Османийе, состоит из 137 страниц, каждая страница в 
свою очередь имеет 121 строку. Судя по состоянию, хранящейся в библиотеке Меджлиса в Тегеране, 
рукопись находится в очень хорошем состоянии и хорошо сохранился до наших дней. Этот вариант 
рукописи ближе к лейденским и парижским вариантам как по сохранности, так и по полноте данных. В 
работе в качестве времени написания произведения указан VII век по календарю Хиджры [5, с. 38].  

Труд Мухаммеда Багдади «Ат-тавассул ила ат-тарассул» («Книга искания доступа к деловой пе-
реписке») состоит из введения, двух предисловий и трех глав. Свой труд Мухаммед Багдади писал дол-
гое время, собирая из-под собственного пера официальные письма и документы, учитывая просьбы 
друзей и посвящая его визирю Хорезмшахов Баха ад-Дину. В введении упоминается слава Аллаху, бла-
гословения пророка и его сподвижников, восхваление Султана Текеша, и содержание произведения.  

Первая часть труда состоит из султанских постановлений. Вторая часть состоит  из писем, напи-
санных Султаном Текешем эмирам и правителям соседних государств, а третья часть состоит из пи-
сем, написанных в личном и дружеском тоне, а также писем, написанных собственным пером автора. 

В первой части размещены и упорядочены 15 документов в соответствии с традицией написания 
официальных писем Средневековья: 5 маншур, 4 указа, 1 постановления, 3 ахд-наме и 2 фатх-наме. 
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Внешняя политика Султана Текеша действовала очень успешно на разных направлениях. В основном 
Султан Текеш во время своего правления решал много внешнеполитические задачи. Однако можно 
утвердить то, что такие вопросы, как охрана границ государства, налоговая политика, справедливое 
распределение земель, анализ ситуации в провинциях и направление помощи в районы, нуждающиеся 
в необходимой помощи, тоже стояли на повестке Султана Текеша.  

Во второй части помещено 12 писем политического и дипломатического характера. Если рас-
смотреть содержание писем, которые помещенные во второй части, то можно увидеть, что Султан Те-
кеш, в первой половине 1180-х годов проводил весьма активную внешнюю политику. Во внешней поли-
тике Султана Текеша важную роль играли политические отношения с Гуридами, Ильденизидами и 
Ширваншахами. В те годы Султан Текеш поддерживал братские и дружеские отношения с атабеком 
Ильденизидом Джаханом Пехлеваном, правившей некоторыми современными территориями Кавказа, 
Ирака и западного Ирана. Правители обеих государств часто использовали слово «высокородный 
брат» («барадар-и хумайун») в своих письмах друг к другу [2, с. 50]. Письма, написанные правителью 
Гуридов Гияс ад-Дину, свидетельствуют о том, что государства Хорезмшахов-Ануштегинидов принима-
ло активное участие в региональных событиях и нашло способ совместного решения проблем с сосед-
ними государствами. 

Третья часть труда состоит из 22 документов. В письмах, помещенных в третью часть, даются 
ценные сведения о живших в то время известных личностях и высокопоставленных чиновниках госу-
дарства Хорезмшахов-Ануштегинидов, а также о решении ряда актуальных проблем государственной 
жизни [5, с. 39-40; 6, с. 132-134]. 

Официальные придворные и султанские документы, помещенные в главы труда Мухаммада 
Багдади «Ат-тавассул ила ат-тарассул» («Книга искания доступа к деловой переписке»), содержат цен-
ные сведения о политической и дипломатической деятельности Султана Текеша, экономическом поло-
жении государства Хорезмшахов-Ануштегинидов, о культурной жизни и известных личностях того пе-
риода. Как известно из названий и типов этих писем, Султан Текеш в условиях борьбы со своим братом 
Султан-шах Махмудом, старался поддерживать хорошие и дружеские отношения с правителями со-
седних стран, влиятельными эмирами. Мухаммед Багдади, конечно, был в курсе всех тех событий и 
поместил в свой труд документы того периода. Труд Мухаммеда Багдади имеет особую ценность при 
изучении внешней политики Султана Текеша, но и истории государства Хорезмшахов-Ануштегинидов. 
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Аннотация: Статья описывает зарождение и развитие баскетбола как вида спорта, знакомит читателя 
с основными этапами его истории, легендарными игроками и важными изменениями в правилах. Рас-
сказывается о том, как баскетбол из развлечения в американских колледжах превратился в професси-
ональный спорт и какое влияние оказал на мировую культуру. 
Ключевые слова: Спорт, баскетбол, развитие, виды спорта, современный спорт. 
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Abstract: The article describes the emergence and development of basketball as a sport, introduces the 
reader to the main stages of its history, legendary players, and important changes in the rules. It tells how 
basketball has evolved from an American college pastime into a professional sport and what impact it has had 
on world culture. 
Key words: Sport, basketball, development, types of sports, modern sport. 

 
Баскетбол — это динамичный и захватывающий вид спорта, который завоевал миллионы по-

клонников по всему миру. Его история началась в конце XIX века, и с тех пор он претерпел множество 
изменений, став мировым феноменом.  

 
Зарождение и первые шаги (1891-1900): 
В конце XIX века в Америке, когда зимой было сложно организовать спортивные занятия на ули-

це, Джеймс Нейсмит, учитель физкультуры в YMCA, столкнулся с необходимостью придумать игру, ко-
торую можно было бы проводить в помещении. Это привело к созданию баскетбола. 

Игра начиналась с 18 человек, поделенных на две команды по 9 человек. Нейсмит подвесил кор-
зины на высоте 3,05 метра, что придавало игре динамику и заставляло участников использовать стра-
тегию при забрасывании мяча. Оригинальные правила включали в себя запрет на передвижение с мя-
чом, а забрасывание мяча в корзину давало команде одно очко. 

Баскетбол стал пользоваться популярностью среди учеников YMCA, и вскоре игра распростра-
нилась на другие учебные заведения. В 1893 году появились первые официальные правила, предло-
женные Спортивной комиссией YMCA. 

С течением времени игра стала более сложной и увлекательной. В 1896 году мяч стал изготав-
ливаться из кожи, и это дало возможность проводить броски точнее. В 1897 году были введены прави-
ла для бросков с линии штрафных бросков, давая командам возможность зарабатывать очки, когда 
нарушения были допущены соперниками. 

Таким образом, первые десятилетия существования баскетбола были временем экспериментов, 
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создания базовых правил и формирования увлекательной игры, которая вскоре завоевала сердца 
миллионов поклонников спорта по всему миру. 

Развитие правил и распространение (1900-1930): 
В период с 1900 по 1930 годы баскетбол претерпел ряд изменений в своих правилах и структуре, 

что сделало игру более сбалансированной и захватывающей. 
В 1901 году впервые были введены правила ограничения времени владения мячом, что стало 

существенным изменением в развитии стратегии игры. С 1920 года в Национальной баскетбольной 
ассоциации (НБА), тогда еще Basketball Association of America (BAA), были внесены изменения в пра-
вила, включая уменьшение времени владения мячом до 24 секунд. Это способствовало ускорению иг-
ры и создавало больше возможностей для забрасывания мяча в корзину. 

Со временем стало ясно, что баскетбол – это не просто игра для физической активности, но и 
спорт, требующий стратегического мышления. В 1936 году баскетбол был включен в программу летних 
Олимпийских игр в Берлине, что подчеркнуло его растущее значение как мирового вида спорта. 

В этот период баскетбол также начал свое международное распространение. Зародившиеся ко-
манды на университетах и в молодежных обществах стали участвовать в первых национальных и 
международных турнирах. С развитием транспортной инфраструктуры и телекоммуникаций удавалось 
организовывать матчи и турниры на все более дальних расстояниях. 

Таким образом, в эти три десятилетия баскетбол не только эволюционировал в своих правилах и 
структуре, но также нашел свой путь к мировой арене, став спортом, который единит людей в различ-
ных уголках планеты. 

Золотая эра НБА и глобальная популярность (1950-1990):  
С 1950-х по 1990-е годы баскетбол переживал золотую эру, особенно в контексте профессио-

нального спорта, благодаря развитию Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) в Северной 
Америке. 

В 1950 году создана Национальная баскетбольная ассоциация, объединившая команды из раз-
личных городов. За это время появились легендарные игроки, ставшие символами своих эпох, такие 
как Билл Расселл, который выиграл 11 чемпионатов НБА с командой Бостон Селтикс, и Уилт Чембер-
лен, который удивлял своей физической мощью и рекордами. 1960-е и 1970-е годы были периодом со-
перничества команд и игроков, создавших основу для дальнейшего роста популярности баскетбола. 

Однако именно появление Майкла Джордана в 1980-х годах придало баскетболу статус культово-
го явления. Во времена своей карьеры в Чикаго Буллз, Джордан стал лицом НБА и одним из самых 
узнаваемых и успешных спортсменов в мире. Его стиль игры, харизма и победы способствовали уве-
личению числа болельщиков не только в США, но и за ее пределами. 

Телевизионные трансляции и коммерческие контракты также внесли свой вклад в популяриза-
цию баскетбола. Турниры, включая финалы НБА, привлекали миллионы зрителей, а спортсмены ста-
новились звездами поп-культуры. В это время также развернулся процесс глобализации баскетбола: 
все больше международных игроков стали присоединяться к НБА, что привело к увеличению интереса 
к этому виду спорта по всему миру. 

Таким образом, золотая эра НБА в 1950-1990 годах стала периодом, когда баскетбол стал не 
только профессиональным видом спорта, но и глобальным культурным явлением. 

Глобальная эра и современность (1990-наши дни):  
С началом 1990-х годов баскетбол продолжил свой поход к глобальной популярности, привлекая 

внимание не только профессиональных спортсменов, но и миллионов поклонников по всему миру.  
С момента, когда Майкл Джордан завершил свою карьеру, на смену пришли новые звезды, такие 

как Шакил О'Нил, Тим Данкан, и Кевин Гарнетт. В 2000-х годах Майкл Джордан вновь привлек внимание 
к баскетболу, но уже в качестве владельца клуба, ставшего символом города Шарлотт. 

С развитием интернета и телекоммуникаций баскетбол стал более доступен для поклонников во 
всех уголках планеты. Возможность следить за играми, новостями и статистикой через онлайн-платформы 
значительно увеличила глобальную аудиторию баскетбола. Также стали популярными видеоигры по мо-
тивам НБА, что способствовало еще большему распространению баскетбола среди молодежи. 
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Создание и развитие Евролиги в Европе, а также международных турниров, таких как Олимпий-
ские игры и чемпионаты FIBA, подчеркнули глобальный характер баскетбола. В настоящее время, уви-
деть на поле баскетбольные таланты из различных стран и континентов стало обычным явлением. 

Баскетбол не только соревнуется с другими видами спорта за внимание, но также оказывает 
сильное влияние на культуру. Звезды НБА становятся не только иконами спорта, но и образцами стиля 
и влияют на мировые тренды. 

Таким образом, в настоящее время баскетбол является глобальным феноменом, объединяющим 
поклонников со всех уголков мира и оставаясь важной частью спортивной культуры. 

Влияние на общество и культуру: 
Баскетбол не просто стал популярным видом спорта, но и оказал сильное влияние на общество и 

культуру, превратившись в неотъемлемый элемент современного образа жизни. 
 Школы и Университеты: 
Внедрение баскетбола в систему физического воспитания школ и университетов сделало его до-

ступным для молодежи. Баскетбольные турниры и соревнования стали частью студенческой жизни, 
способствуя развитию командного духа, лидерства и физической активности. 

 Профессиональные лиги: 
Создание и развитие профессиональных баскетбольных лиг, таких как НБА, привлекло внимание 

не только спортивных болельщиков, но и широкой аудитории. Звезды НБА стали не только обладателями 
профессиональных достижений, но и культурными иконами, влияющими на моду, стиль жизни и музыку. 

 Глобальная популярность: 
Баскетбол стал глобальным явлением, привлекая внимание различных культур. Международные 

турниры, такие как Олимпийские игры и чемпионаты FIBA, способствуют объединению стран и народов 
в общей любви к этому виду спорта. Игроки из разных стран, вступая в команды НБА, создают еще 
больший культурный обмен. 

 Влияние на стиль жизни: 
Баскетбол стал частью повседневной жизни через моду и стиль. Баскетбольная обувь, создавае-

мая знаменитыми брендами в сотрудничестве с игроками, стала популярным элементом городской моды. 
Образы баскетбольных звезд влияют на молодежь, формируя тренды в области одежды и аксессуаров. 

 Влияние на молодежь: 
Баскетбол стал мощным инструментом вовлечения молодежи в спорт и активный образ жизни. 

Молодые игроки находят вдохновение в успехах знаменитостей и стремятся к профессиональной карь-
ере в баскетболе. Спортивные ценности, такие как упорство, сотрудничество и самосовершенствова-
ние, формируют характер подрастающего поколения. 

Таким образом, баскетбол выходит за рамки просто игры на спортивной площадке и становится 
неотъемлемой частью культуры, влияя на образ жизни и ценности людей в различных обществах по 
всему миру. 

В заключение можно сказать, что баскетбол не просто остается спортивным мероприятием, а 
становится могущественным культурным явлением, объединяющим людей и оказывающим глубокое 
влияние на мировую культуру и общество. Неизменная динамика этого вида спорта и его способность 
приспосабливаться к изменяющемуся миру продолжают подтверждать его роль в формировании со-
временной культурной ландшафта. 
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Аннотация: эта статья исследует историю, развитие и текущее состояние студенческого спорта. В ней 
представлен всесторонний обзор того, как студенческий спорт развивался со временем, и какие важ-
ные этапы были пройдены в его развитии. В статье рассматривается роль студенческого спорта в под-
держке физической активности, развитии командного духа и общем благополучии среди студентов. 
Она также изучает различные виды студенческого спорта, включая командные и индивидуальные 
спортивные дисциплины. 
Ключевые слова: Студенческий спорт, история, развитие, физическая активность, командный дух, 
благополучие студентов, виды спорта. 
 

STUDENT SPORT: FROM HISTORY TO CURRENT TRENDS 
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Abstract: This article examines the history, development, and current state of student sport. It provides a 
comprehensive overview of how student sport has evolved over time and what significant milestones have 
been reached in its development. The article considers the role of student sport in promoting physical activity, 
fostering team spirit, and promoting overall well-being among students. It also examines various forms of stu-
dent sport, including team and individual sports. 
Key words: Student sport, history, development, physical activity, team spirit, student well-being, sports disci-
plines. 

 
Студенческий спорт имеет давнюю историю, которая началась еще в средневековых университе-

тах Европы. В то время студенты соревновались в различных видах спорта, таких как фехтование, 
борьба, стрельба из лука и другие. 

С развитием науки и технологий студенческий спорт также претерпел изменения. В XIX веке ста-
ли появляться первые студенческие спортивные клубы и ассоциации, которые занимались организаци-
ей спортивных соревнований между студентами. 

Одним из наиболее значимых событий в истории студенческого спорта стало создание Между-
народной университетской спортивной федерации (FISU), которая была основана в 1949 году. FISU 
занимается организацией и проведением международных студенческих спортивных соревнований, та-
ких как Универсиада и Всемирные студенческие игры. 

Современные тенденции студенческого спорта: 
Современный студенческий спорт характеризуется рядом тенденций, которые влияют на его 

развитие и популяризацию. Одной из таких тенденций является глобализация и коммерциализация 
студенческого спорта. Это означает, что студенческий спорт становится все более профессиональным 
и ориентированным на получение прибыли. 
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Еще одной тенденцией является изменение роли и статуса студенческого спорта среди молоде-
жи. Студенческий спорт становится не только средством физического развития, но и способом обще-
ния, социализации и формирования лидерских качеств. 

Также следует отметить влияние современных технологий на студенческий спорт. Использова-
ние новых технологий позволяет улучшить качество тренировок, анализировать результаты и обмени-
ваться опытом с другими спортсменами. 

Наконец, важным аспектом является международное сотрудничество в студенческом спорте. 
Благодаря FISU и другим международным организациям, студенческий спорт стал площадкой для об-
мена опытом, знаниями и культурными ценностями между студентами из разных стран. 

Физическое и психологическое развитие студентов через студенческий спорт: 
Студенческий спорт играет важную роль в физическом и психологическом развитии студентов. 

Регулярные занятия спортом способствуют укреплению здоровья, развитию выносливости и координа-
ции движений. Кроме того, занятия спортом помогают студентам справиться со стрессом, улучшить 
настроение и повысить самооценку. 

Командные виды спорта, такие как футбол, баскетбол и волейбол, развивают у студентов навыки ра-
боты в команде, лидерские качества и умение принимать решения. Индивидуальные виды спорта, напри-
мер, легкая атлетика и теннис, способствуют развитию самостоятельности и уверенности в своих силах. 

Таким образом, студенческий спорт является важным инструментом для физического и психоло-
гического развития студентов, а также для их социальной интеграции и образования. 

Влияние студенческого спорта на образовательный процесс 
Влияние студенческого спорта на образовательный процесс может быть различным в зависимо-

сти от конкретной дисциплины и целей учебного заведения. Однако, в целом, студенческий спорт мо-
жет способствовать развитию у студентов таких качеств, как дисциплина, целеустремленность, умение 
работать в команде и лидерство. 

Кроме того, студенческий спорт может стать платформой для изучения различных аспектов фи-
зической культуры и спорта, что может быть полезно для студентов, которые планируют заниматься 
профессиональным спортом или тренерской деятельностью после окончания учебного заведения. 

Перспективы развития студенческого спорта в будущем: 
Перспективы развития студенческого спорта во многом зависят от глобальных тенденций в об-

ласти образования и спорта. Однако можно выделить несколько основных направлений, которые могут 
способствовать развитию студенческого спорта в будущем: 

 Глобализация и коммерциализация: студенческий спорт будет становиться все более про-
фессиональным, ориентированным на получение прибыли и привлечение инвестиций. 

 Технологические инновации: использование новых технологий, таких как искусственный ин-
теллект и виртуальная реальность, может существенно улучшить качество тренировок и соревнований. 

 Международное сотрудничество: развитие международного сотрудничества в студенческом 
спорте будет способствовать обмену опытом и знаниями между студентами из разных стран. 

Физическое и психологическое образование студентов через студенческий спорт включает в себя 
развитие таких качеств как дисциплина, целеустремлённость, умение работать в команде, лидерство и 
саморазвитие. Студенческий спорт также может быть использован как платформа для изучения раз-
личных аспектов физической культуры, что может помочь студентам в выборе профессиональной дея-
тельности в данной области. В будущем, с учётом глобализации, коммерциализации и интеграции со-
временных технологий, студенческий спорт может получить ещё большее развитие, став важным ин-
струментом обучения и развития молодёжи. 

Физическое образование: 
Занятия студенческим спортом помогают укрепить здоровье студентов, развить их выносливость, 

координацию движений и гибкость. Регулярные тренировки способствуют формированию правильной 
осанки и снижению риска развития различных заболеваний. 

Психологическое образование: 
Студенческий спорт помогает студентам справляться со стрессом и улучшает их настроение. 
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Командные виды спорта способствуют развитию социальных навыков, лидерства и умения работать в 
команде. Индивидуальные виды спорта помогают развить самостоятельность, уверенность в себе и 
своих силах. 

Образовательный потенциал: 
Студенческий спорт может быть использован как платформа для изучения различных аспектов 

физической культуры и здоровья. Студенты могут изучать методы тренировки, спортивное питание, 
профилактику травм и другие аспекты, которые могут быть полезны для их будущей карьеры. 
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Аннотация: начиная с 90-х годов ХХ века, в связи с кардинальными изменениями, произошедшими в 
большинстве государств, тема памяти невероятно актуализировалась. И в настоящее время теория 
исторической памяти продолжает стремительно развиваться.  
Борьба многонационального народа Узбекистана против фашизма во время Второй мировой войны 
является неотъемлемой частью её истории. Сохранение в исторической памяти народа этой славной 
страницы – является ответственностью перед предками, и грядущими поколениями. 
Ключевые слова: историческая память, Вторая мировая война, Узбекистан, народ, ответственность, 
история, против фашизма, устная история. 
 
UZBEKISTAN'S PARTICIPATION IN THE SECOND WORLD WAR IN THE HISTORICAL MEMORY OF THE 

PEOPLE 
 

Pulatova Sevara Akmalovna 
 

Abstract: Since the 90s of the twentieth century, due to the cardinal changes that have occurred in most 
states, the topic of memory has become incredibly relevant and nowadays the theory of historical memory 
continues to develop rapidly. Within the framework of modern humanitarian knowledge, historical memory is 
an independent scientific field of science. The struggle of the multinational people of Uzbekistan against fas-
cism during the Second World War is an integral part of its history. The preservation of this glorious page in 
the historical memory of the people is a responsibility to the ancestors and future generations. 
Key words: historical memory, World War II, Uzbekistan, people, responsibility, history, against fascism, oral 
history. 

 
Борьба многонационального народа Узбекистана против фашизма во время Второй мировой 

войны является неотъемлемой частью истории нашей Родины в 20 веке. Следует отметить, что, 
некоторое время эта тема оставалась вне поле зрения наших ученых-историков, и только за последние 
6-7 лет стали проводиться серьёзные исследования на основе достоверных источников - архивных до-
кументов, материалов периодической прессы времён Второй мировой войны, а также воспоминаний и 
дневников участников войны.  

Несмотря на то, что объем научно-исследовательских работ, направленных на изучение вклада 
узбекского народа в победу над фашизмом, увеличился, но всё же, к сожалению, "белых пятен" ещё 
много. На сегодняшний день их систематическое изучение и закрепление результатов исследований  в 
коллективной памяти является актуальнейшим вопросом, так как, история и сегодня сохраняет свою 
гуманитарную воспитательную функцию, занимая важное место в формировании системы ценностей у 
человека. В процессе формирования национально-культурной идентичности очень важно чтобы моло-
дые люди хорошо знали историю своей Родины, гордились её славными страницами, были патриотами 
своей страны. 

О социальной значимости человеческой памяти. Академик Д.С. Лихачев в своих научных тру-
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дах придавал важное значение памяти в жизни человека, отождествлял его с совестью: «Беспамятный, 
- писал академик Дмитрий Лихачев, - это, прежде всего, человек неблагодарный, безответственный, 
следовательно, и не способный на добрые, бескорыстные поступки. Без памяти нет совести» . [1, с.14]. 
«Совесть — это в основном память, к которой присоединяется моральная оценка совершённого. Но 
если совершённое не сохраняется в памяти, то не может быть и оценки. Без памяти нет совести. Вот 
почему так важно воспитываться в моральном климате памяти: памяти семейной, памяти народной, 
памяти культурной… Хранить память, беречь память — это наш нравственный долг перед самими со-
бой и перед потомками. Память — наше богатство». [2, с.198].  

Несомненно, гуманитарное и социальное значение истории очень велика, и она является как бы 
камертоном состояния всего общества. Поэтому проблема изучения социальной значимости человече-
ской памяти интересовала ученых во все периоды истории. В своё время древнегреческие философы 
Платон (427–347 до н. э.) и Аристотель (384–322 до н. э.) пытались понять память как социальное яв-
ление. Позднее западноевропейские учёные, в том числе французские учёные М. Хальбвакс, П. Нора, 
немецкие учёные А. Ассман и Я. Ассман и др. [3; 4; 5; 6; 7.] в их трудах исследовали социокультурные 
аспекты концепции памяти.  

С 90-х годов ХХ века, в связи с резкими изменениями, произошедшими в странах, занимающих 
практически большую часть Земли, тема памяти стала чрезвычайно актуальной, а интерес учёных к её 
изучению резко возрос. Среди ученых, занимающихся этой темой, есть не только историки, но и социо-
логии, психологии, нейрофизиологии, культурологии и других областей, и сейчас общее количество 
данных ими определений памяти превышает 250. В их число включены такие понятия, как историче-
ская память, культурная память, политическая память и архивная память. 

Таким образом, в рамках современного гуманитарного знания историческая память возникла не 
только как отдельное понятие, но и как особая научная область, имеющая междисциплинарный характер. 

С 80-х годов ХХ века сформировалось понятие «политика памяти» или «историческая политика», 
и посредством него власть предпринимала действия, направленные на внедрение в коллективную па-
мять определенной интерпретации исторических событий. Но в нашей истории есть такие страницы, 
сохранение которых в исторической памяти – ответственная задача как перед прошлыми предками, так 
и перед будущими поколениями 

О роли коммеморативной практики в формировании коллективной памяти. Рассуждая о 
механизмах формирования коллективной памяти, следует сказать, что, вынося одни события истории в 
центр внимания общества, обращая при этом внимание на другие события и давая негативное отно-
шение к другим, появляется возможность контролировать и влиять на коллективную память. Историче-
ская информация привязана к конъюнктуре и изучается однобоко, в отрыве от исторического контекста, 
что не дает возможности дать объективную оценку и дать беспристрастное отношение к ней. В целом 
взгляды на исторические события, процессы и данные им оценки трансформируются и изменяются с 
течением времени под влиянием различных причин. В отдельных случаях может иметь место и фаль-
сификация истории, то есть намеренное искажение исторических фактов или их мифологизация. Это 
можно увидеть на примере ревизии истории Второй мировой войны, активизировавшейся среди запад-
ных учёных в последние годы, и попыток её неверного истолкования. Чтобы этого избежать, важно 
формировать коллективную память об истории Второй мировой войны. 

В формировании коллективной памяти, конечно, необходима и коммеморативная практика, т. е. 
возведение статуй посвящённым историческим событиям и выдающимся личностям, создание музеев, 
проведение памятных вечеров, издание альбомов и монографий, также широкое использование произ-
ведений искусства и т. д. В связи с этим, следует отметить, что в последние годы в исторической науке 
Узбекистана возрождается интерес к истории Второй мировой войны и вкладу народа Узбекистана в 
победу над фашизмом. В результате научных исследований, защищаются диссертации, издаются мо-
нографии, публикуются статьи. Вместе с тем, этой теме посвящаются и произведения искусства - со-
здаются литературные и художественные произведения, монументальных произведений искусства, 
снимаются документальные и художественные фильмы, создаются парки и музеи. В частности, в Таш-

кенте был открыт мемориальный комплекс «Ғалаба боғи” («Парк Победы») при Министерстве обороны 
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Республики Узбекистан и государственный музей “Шон-шараф” («Слава»), были организованы различ-
ные научные конференции, в том числе была организована международная конференция «Вторая ми-
ровая война в истории и памяти народов Узбекистана». Центральная Азия; Организация международ-
ной научно-практической конференции на тему «Вторая мировая война в истории и памяти народов 
Центральной Азии; организация международной научно-практической конференции «События, участ-
ники, символы». Эти мероприятия являются ярким примером реализации коммеморативной практики 
по изучению истории Второй мировой войны, героизма наших великих предков, военной истории. 

О междисциплинарных методах в исторических исследованиях и его применении. Как уже 
говорилось выше, тема исторической памяти стала объектом динамично развивающихся междисци-
плинарных исследований. Здесь следует отметить, что использование традиционных методов, а также 
новых методов исследования в исторической науке оказалось эффективным в раскрытии ранее не от-
крытых аспектов истории Второй мировой войны, что позволило всесторонне раскрыть суть этого 
сложного периода. 

Одним из важных источников развития исторической памяти является устная история (“Oral histo-
ry»), получившая широкое признание как один из исторических методов со второй половины XX века, 
особенно с 80-х годов. Следует отметить, что в исторической науке традиционно письменным источни-
кам отдается абсолютный приоритет, тогда как устным свидетельствам доверяют с осторожностью, 
объясняя это наличием некоторых дефектов памяти. Но в этом случае, надо признать, что и любой 
письменный текст (в том числе и первоисточники) представляет собой свободную интерпретацию ис-
торического события его автором текста. Исходя из этого, историки в своих исследованиях стали широ-
ко использовать материалы устной истории, и это становится характерной чертой современной исто-
риографии.  

При записи воспоминаний о войне участников Второй мировой войны или их родственников, или 
при изучении дневников участников войны появляется возможность собрать сведения о войне, которые 
ранее не были известны или не приводились в официальной литературе. Например, таким образом 
можно не только восстановить имена участников войны и узнать про их героизм, но и понять чувства 
солдата, трудолюбивого крестьянского парня из деревни, который не знал русского языка и не был зна-
ком с техникой, но взял в руки оружие и отправился на фронт чтобы защитить свою Родину. 

Также необходимо выделить особенность устной истории, которая по-своему направлена на 
эмоциональное восприятие прошлого. Это особенно очевидно при воспоминании об ужасах войны или 
таких событиях, как репрессии и насилие.  

В заключение следует сказать, что память о наших соотечественниках, погибших в борьбе за 
свободу и независимость Родины, за свободу от фашизма, угрожавшего всему человечеству, память о 
всех жертвах нацизма священна для нашего народа. Сохранение его и проявление уважения к нему 
является неотъемлемой частью нашей национальной идеи и благородной задачей. Как сказано в по-
становлении Президента Республики Узбекистан от 4 апреля 2017 года «О мерах по подготовке и про-
ведению Дня памяти и признательности», “Человек, нация и народ живы чувством исторической памя-
ти. Память — напоминающее прошлое, наставления наших предков и национальное наследие — как 
лучи священной книги освещает нашу жизнь. Почитание возвышает человека, придает благородство 
его деятельности и способствует достижению поставленных целей. Почитание памяти о несломленной 
воле и героических поступках, совершенных нашими предками, посвятившими свою жизнь делу все-
стороннего развития и процветания нашей дорогой Родины, сегодняшней мирной и спокойной жизни 
народа, а также находящегося среди нас старшего поколения, испокон веков является ценностью, при-
сущей нашему великодушному и благородному народу, живущему по наивысшему принципу человеч-
ности «Мы за мир и благополучие». 
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Аннотация: в прогнозах развития советского государства ставился вопрос о свободном выборе профес-
сии и о свободной смене профессий при коммунизме. Поскольку эта тема была ключевой в утопическом 
социализме прошлого, то научный социализм на научной основе стремился решить вопрос о перемене 
профессий и занятий. Н.К. Крупская писала о необходимости развития науки, которую назвали «профес-
сиография». Она настаивала на социалистической психотехнике, которая должна обращать внимание на 
работу с личностью работника. Ф. Энгельс подчеркивал, что утописты понимали последствия разделения 
труда, видели калечение рабочего и самой трудовой деятельности с механическим повторением опера-
ций. В СССР был поставлен вопрос о правильном сочетании профессий физического труда с професси-
ями умственного труда, что подорвет е разделение работников на интеллигенцию и на людей физическо-
го труда. Другой вопрос был о смене специальностей, поскольку нельзя мыслить человека навеки при-
крепленного к одной профессии. На повестку дня ставилось правильное понимание политехнизма и отказ 
от упрощенной трактовки политехнического образования в условиях культурной революции. 
Ключевые слова: прогнозы развития, советское государство, свободный выбор профессии, смена 
профессий, коммунизм, утопический социализм, научный социализм, профессиография, политехниза-
ция образования, социалистическая психотехника, разделение труда, калечение рабочего, профессии 
физического труда, политехнизм, культурная революция. 
 

CAREER CHOICE AND POLYTECHNIZATION: FROM UTOPIAN SOCIALISM TO SCIENTIFIC 
 

Nekrasov Stanislav Nikolaevich 
 
Abstract: The forecasts of the development of the Soviet state raised the question of free choice of profession 
and free change of professions under communism. Since this topic was a key one in utopian socialism of the 
past, scientific socialism sought to solve the issue of changing professions and occupations on a scientific ba-
sis. N.K. Krupskaya wrote about the need for the development of science, which was called "professionogra-
phy". She insisted on socialist psychotechnics, which should pay attention to working with the personality of 
the employee. Engels emphasized that the Utopians understood the consequences of the division of labor, 
saw the mutilation of the worker and the labor activity itself with the mechanical repetition of operations. In the 
USSR, the question was raised about the correct combination of physical labor professions with mental labor 
professions, which would undermine the division of workers into intellectuals and people of physical labor. An-
other question was about changing specialties, because you can't think of a person forever attached to one 
profession. The correct understanding of polytechnism and the rejection of a simplified interpretation of poly-
technic education in the context of the cultural revolution were put on the agenda. 
Keywords: development forecasts, Soviet state, free choice of profession, change of professions, com-
munism, utopian socialism, scientific socialism, professionography, polytechnization of education, socialist 
psychotechnics, division of labor, mutilation of the worker, physical labor professions, polytechnism, cultural 
revolution. 
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В молодом советском государстве, в прогнозах его развития часто ставился вопрос о свободном 
выборе профессии и о свободной смене профессий при коммунизме. Поскольку эта тема была ключе-
вой в утопическом социализме прошлого, то научный социализм на научной основе стремился решить 
вопрос о перемене профессий и занятий. Так, Н.К. Крупская в работе 1932 г. «Выбор профессии» отме-
чала, что «Перед социалистической психотехникой на данном этапе развития нашей страны со всей 
остротой встал вопрос, поставленный уже в свое время Энгельсом, но могущий быть разрешенным 
лишь в Стране Советов. Это вопрос о сочетании профессий» [1, с. 499].  

Она писала о необходимости развития особой науки, которую тогда назвали «профессиогра-
фия». Однако возможна буржуазная наука «профессиография» и социалистическая: «Правильный вы-
бор профессии имеет громадное значение и для дела, и для производства, и для самого работника. 
Поставь вагоновожатым человека подслеповатого, теряющегося в трудные минуты, внимание которого 
быстро притупляется,— наперед можно сказать, что он будет наезжать на людей, а то и вагон со всеми 
пассажирами опрокинет. Поставь слабосильного человека на работу, которая требует большого физи-
ческого напряжения,— он работы не выполнит, а силы свои надорвет окончательно. Поставь в учителя 
человека нервнобольного или невежественного — он всех ребят перепортит. Вот почему, подбирая 
людей, надо точно знать, кого на какую работу поставить. «Профиль» работника, т. е. определение, 
какими качествами, знаниями и умениями он должен обладать для выполнения той или иной специ-
альности, имеет громадное значение. Буржуазия давно уже усвоила эту истину и уделяет этому вопро-
су очень много времени и внимания.  

Существует ряд научных исследований, которые устанавливают, какие свойства должен иметь 
летчик, вагоновожатый, рабочий, работающий на том или ином сложном станке, мастер, инженер и пр. 
Есть даже особая наука — «профессиография», изучающая качества, необходимые для работника той 
или иной профессии. Мы должны особенно внимательно изучать эти работы, чтобы взять из них то, что 
нам надо. Современная, даже буржуазная, психотехника может дать в этом отношении очень много. 
Конечно, мы должны относиться критически к буржуазной психотехнике, ибо она подходит к разреше-
нию во498 проса со своей буржуазно-классовой точки зрения: одна у нее мерка для людей с положени-
ем, для власть имущих и их детей, другая — для детей трудящихся. С одной меркой подходит она к 
труду мужскому, с другой — к труду женскому. Затем — и на это надо обратить особое внимание— 
буржуазная психотехника подходит к отбору работников только с точки зрения производства, а то, как 
та или иная работа действует на работника, насколько быстро она выматывает из него все силы,— 
этим буржуазная психотехника мало интересуется» [1, с. 498]. 

В конечном итоге, речь может идти о психотехнике, о которой в свое время писал А.С. Макаренко 
при рассмотрении вопроса о систематической технологической обработке личности. Более того, диа-
лектическая логика лежала в основе работ А. С. Макаренко, который в конечном счете исходил из по-
ложения И. В. Сталина о работе с кадрами, высказанного в «Выступлении на приеме металлургов 26 
декабря 1934 года»: «Надо беречь каждого способного и понимающего работника, беречь и выращи-
вать его. Людей надо заботливо и внимательно выращивать, как садовник выращивает облюбованное 
плодовое дерево. Воспитывать, помогать расти, дать перспективу, вовремя выдвигать, вовремя пере-
водить на другую работу, ежели человек не справляется со своим делом, не дожидаясь того, когда он 
окончательно провалится» [2, с. 49]. Главное здесь не пугающее современных либералов слово «са-
довник», а понятие «воспитание».  

«Старорежимных педагогов» времен А.С. Макаренко покоробили слова о воспитательной работе 
садовника, но сегодня либеральные педагоги и менеджеры от образования говорят об оценке челове-
ческого капитала. Условием воспитания выступает диалектическая логика, позволяющая понять исто-
рический момент в его динамике, и сформировать оптимальный тип гармонического человека для об-
щества.  

Н.К. Крупская со своей стороны показывает, что социалистическая психотехника должна обра-
щать внимание на работу с личностью работника: «В Стране Советов, наоборот, нас интересует не 
только производство, но и рабочая масса, рабочий, на этом производстве работающий. Социалистиче-
ская психотехника должна обращать сугубое внимание на работника, на то, как та или другая специ-
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альность помогает его всестороннему развитию, насколько та или иная профессия дает ему удовле-
творение, радость труда. Опыт показывает, что та специальность, которая дает человеку наибольшее 
удовлетворение, обычно является и той специальностью, на которой человек может максимально дать 
производству. При правильном подходе к вопросу выбора профессии интересы и производства и ра-
ботника совпадают, но именно для того, чтобы найти такой подход, надо постоянно иметь в виду инте-
ресы работника» [1, с. 499].  

Ф. Энгельс писал в «Анти-Дюринге»: «Уже утописты вполне понимали последствия разделения 
труда, видели калечение, с одной стороны, рабочего, а с другой стороны — самой трудовой деятель-
ности, сводящейся к тому, что рабочий в течение всей своей жизни однообразно, механически повто-
ряет одну и ту же операцию. И Фурье, и Оуэн требовали уничтожения противоположности между горо-
дом и деревней как первого и основного условия для уничтожения старого разделения труда вообще» 
[3, с. 304].  

Говоря о капитализме и действии при нем закона перемены труда Ф. Энгельс пишет: «Но если 
перемена труда теперь прокладывает себе путь только как непреодолимый естественный закон и со 
слепой разрушительной силой естественного закона, который повсюду наталкивается на препятствия, 
то, с другой стороны, сама крупная промышленность своими катастрофами делает вопросом жизни и 
смерти признание перемены труда, а потому и возможно большей многосторонности рабочих, всеоб-
щим законом общественного производства, к нормальному осуществлению которого должны быть при-
способлены отношения» [3, с. 306].  

В СССР сочетание профессий имело характер социальной мобильности: «В жизни мы видим уже 
сочетание профессий: сегодня — рабочий-металлист, завтра — председатель колхоза, послезавтра — 
шеф над комиссариатом... Сегодня — ткачиха, завтра — член горсовета, послезавтра — студентка вту-
за, потом — инженер... Советская работа, общественная работа в сочетании с работой на фабрике, в 
колхозе создает новые типы работников. С одной стороны — работа техническая, с другой— умствен-
ная. Но, если мы имеем в виду бесклассовое общество — а мы не можем не иметь его в виду, не рабо-
тать над его осуществлением, недаром эта задача выдвинута перед нами во весь рост XVII партконфе-
ренцией,— мы должны осознать, что вопрос о рациональном сочетании профессий — один из очень 
серьезных вопросов, требующих серьезной проработки. При этом мы должны стремиться к такому со-
четанию профессий, чтобы это были, с одной стороны, профессии по линии физического труда, с дру-
гой стороны — профессии по линии труда умственного.  

Правильное сочетание профессий физического труда с профессиями умственного труда, прове-
денное в широком масштабе, подорвет в корне общественное разделение работников на интеллиген-
цию и на людей черного, физического труда. Рабфаки, разные подготовительные курсы, вся система 
рабочего образования в СССР сделали чрезвычайно много для того, чтобы открыть не на словах, а на 
деле двери вузов для рабочих и крестьян. Однако нельзя закрывать глаза на то, что очень многие сту-
денты смотрят на вуз как на учреждение, «выводящее в люди», как на путь избавиться от труда физи-
ческого. Это пережиток того времени, когда люди из знания делали себе привилегию, а физический 
труд считался чем-то унизительным. Знание продолжает оставаться привилегией в капиталистических 
странах; этого не должно быть при социализме» [1, с. 499-500].  

Однако в период развитого социализма именно превращение рабочих в интеллигенцию рассмат-
ривалось как положительное социальное явление. Социологи даже ввели термин «рабочий-
интеллигент». Поскольку в эпоху диктатуры пролетариата марксисты были аутентичными, потому 
марксистка Н.К. Крупская настаивала: «Задача заключается вовсе не в том, чтобы дать возможность 
большему числу рабочих стать интеллигентами, перестать быть рабочими,— дело в том, чтобы совер-
шенно на иных основах строить разделение труда. И другой вопрос — о смене специальностей. Мы не 
мыслим себе человека, навеки прикрепленного к одной профессии» [1, с. 500].  

В «Капитале», в первом томе К. Маркс писал о промышленности эпохи капитализма: «Крупная 
промышленность разорвала завесу, которая скрывала от людей их собственный общественный про-
цесс производства и превращала различные стихийно обособившиеся отрасли производства в загадки 
одна по отношению к другой и даже для посвященного в каждую отрасль. Принцип крупной промыш-
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ленности — разлагать всякий процесс производства, взятый сам по себе и прежде всего безотноси-
тельно к руке человека, на его составные элементы, создал вполне современную науку технологии. 
Пестрые, внешне лишенные внутренней связи и окостеневшие виды общественного процесса произ-
водства разложились на сознательно планомерные, систематически расчлененные, в зависимости от 
желаемого полезного эффекта, области применения естествознания. Технология открыла также те не-
многие великие основные формы движения, в которых необходимо совершается вся производительная 
деятельность человеческого тела, как бы разнообразны ни были применяемые инструменты, — подоб-
но тому как механика, несмотря на величайшую сложность машин, не обманывается на тот счет, что 
все они представляют собой постоянное повторение элементарных механических сил. Современная 
промышленность никогда не рассматривает и не трактует существующую форму производственного 
процесса как окончательную. Поэтому ее технический базис революционен, между тем как у всех 
прежних способов производства базис был по существу консервативен» [4, с. 497-498].  

Н.К. Крупская продолжает мысль К. Маркса и применяет ее позиции к пониманию социалистиче-
ского развития: «Но и при социализме техническое основание промышленности не превращается в 
стабильное, напротив, темпы научных открытий усиливаются, а это еще больше революционизирует 
техническое основание. Планирование народного хозяйства, конечно, внесет большую плановость и в 
переброску рабочей силы, устранит непроизводительную растрату сил, однако не пойдет по линии при-
крепления рабочего навсегда к одной функции, к одному станку. Политехническое образование внесет 
громадную рационализацию в необходимую смену функций, эта смена функций будет регулироваться, 
но смена эта будет возрастать» [1, с. 501].  

В качестве вывода автором статьи говорится, что политехнизация при социализме «навеки угро-
бит» техническое и социальное разделение труда: «Сейчас развитие крупной индустрии в нашей 
стране как нельзя более наглядно иллюстрирует это положение Маркса. Отсюда, конечно, не следует, 
что эту переброску масс рабочих, эту смену функций нельзя и не надо регулировать. Регулировать со-
вершенно необходимо. Но, чтобы правильно регулировать переброску, опять-таки необходимо хорошо 
знать типы специальностей, психотехнический профиль каждой из них. Без этого работа регулирования 
будет идти «на глаз», будет мало эффективна. Мы знаем, что квалифицированные рабочие в капита-
листических странах часто меняют свою специальность (исследования показали, что такая смена спе-
циальностей очень обычна, доходит до четырнадцати специальностей), но обычно это специальности, 
требующие однородного типа работников. Нужна, кроме того, в интересах производства и в интересах 
удовлетворения интересов трудящихся общая политехническая культура, которая дает умение пра-
вильно налаживать всякую работу; нужно общее умение работать и физически и умственно, разверты-
вая все свои силы, правильно регулируя свой труд, находя выход из встречающихся трудностей. Круп-
нейшую роль в деле изжития разрыва между физическим и умственным трудом должна сыграть поли-
технизация нашей школы, как низшей, так и средней и высшей. Политехнизация навеки угробит старое 
капиталистическое разделение труда на интеллигенцию и на людей физического труда» [1, с. 502].  

Естественно, что на повестку дня ставится правильное понимание политехнизма и отказ от упро-
щенной трактовки политехнического образования: «Говоря о политехнической школе, о всеобщем обя-
зательном политехническом обучении, мы мало подчеркиваем роль политехнической школы в деле 
строительства социализма, в деле изжития того общественного разделения труда, которое осталось 
нам в наследие от капитализма. Конечно, выполнить эту свою задачу политехническая школа сможет 
лишь при условии правильного подхода к самому понятию политехнизма. Надо бешено бороться со 
сведением политехнизма к столярным и слесарным мастерским, к отрыву его от производства страны, к 
отрыву его от остальной школьной учебы. Все яснее и яснее становится, что политехнизм должен вклю-
чить в себя непременно и НОТ (научную организацию труда) и профориентацию. Если мы изучаем тща-
тельным образом такой составной элемент производства, как станок, то мы в не меньшей мере должны 
изучать и другой составной элемент производства — рабочего, особенности его труда в каждой профес-
сии. Этого у нас еще нет. Это нам нужно ввести непременно в курс политехнизма» [1, с. 502]. 

Н.К. Крупская пишет, исходя из опыта профориентации начала 30 гг.: «Обычно, кончая школу-
семилетку, ученик имеет очень смутное представление, какими свойствами надо обладать, чтобы вы-
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полнять тот или иной труд с максимальным успехом. Обычно хотят идти в металлообрабатывающую 
промышленность не только из-за того, что там выше оплата труда, а потому, что металлисты играют не 
только ведущую роль в промышленности страны, но и играли ведущую роль в революции. Ребята меч-
тают обычно о том, чтобы стать слесарями и токарями, думают, что это их «призвание». Настоящего 
понимания механизма социалистического Народного хозяйства, где каждый вид производства — со-
ставная часть общего планового хозяйства, органически с ним связанная,— этого представления у ре-
бят обычно нет, школа этого представления им пока не дает. Она не дает им и указания, как наилучше 
использовать свои силы. Наша молодежь работает на всех фронтах с большим энтузиазмом. Но моло-
дой энтузиазм вовсе не снимает с очереди вопроса о деловом, о наиболее целесообразном распреде-
лении сил. Целесообразное распределение сил плюс молодой пролетарский энтузиазм поднимают 
наше народное хозяйство на такую высоту, которая еще больше усилит темпы наших успехов. Поли-
техническое образование создаст такую культуру труда, которая сделает весь труд качественно иным, 
насквозь социалистическим» [1, с. 502-503]. Получается, что политехнизация школы и образования вы-
ступает в условиях культурной революции ключом к успешному строительству социализма во враж-
дебном окружении, что создает предпосылки для победы в экономическом соревновании с капитализ-
мом и в военном столкновении с агрессивными силами империализма. 
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Аннотация: В данной статье автор анализирует изменения внутреннего мира Скаут, главной героини 
романа Харпера Ли «Убить пересмешника», ее эмоциональные и психологические преобразования, а 
также влияние окружающей среды на ее развитие. Читателю представлен детальный разбор ключевых 
сцен и мотивов с применением методов литературного анализа и психологической интерпретации для 
разъяснения динамики изменений в мировосприятии и поведенческих реакциях главной героини. Дан-
ное литературное исследование вносит вклад в понимание психологической глубины персонажей в ли-
тературе и подчеркивает важность анализа эволюции внутреннего мира главных героев для понимания 
темы взросления и личностного развития в литературе. 
Ключевые слова: взросление, психологическая трансформация, Великая Депрессия, социальная не-
справедливость, потеря невинности. 
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Abstract: In this article, the author analyzes the changes in the inner world of Scout, the main character of 
Harper Lee’s novel “To Kill a Mockingbird”, her emotional and psychological transformations, as well as the 
influence of the environment on her development. The reader is presented with a detailed exploration of key 
scenes and motives using methods of literary analysis and psychological interpretation to explain the dynam-
ics of changes in the worldview and behavioral reactions of the main character. This literary study contributes 
to the understanding of the psychological depth of characters in literature and emphasizes the importance of 
analyzing the evolution of the inner world of the main characters in order to understand the topic of maturation 
and personal development in literature. 
Keywords: maturation, psychological transformation, the Great Depression, social injustice, the loss of inno-
cence. 

 
INTRODUCTION 

Innocence is usually associated with youth and lack of knowledge. The loss of one’s innocence is usua l-
ly connected with the evils of the world. However, the term “innocence” can be interpreted in a variety of ways. 
Similarly, the loss of one’s innocence can be interpreted in more than one way, and, depending on the inte r-
pretation, it may happen numerous times during one’s life. The loss of innocence is culture specific and in-
volves something that society holds sacrosanct. In Harper Lee’s “To Kill a Mockingbird”, Scout, one of the 
main characters of this story, experiences varying degrees of innocence loss as a result of the lessons she 
picks up from the grownups in her life and of the environment she was exposed to. In this article, the events 
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which shaped Scout’s personality and the extent to which different people contributed to the process of her 
maturation will be explored taking into account the historical background of the story. 

LITERATURE REVIEW 
The way Scout was developing psychologically has been already analyzed from different perspectives. 

According to Gressler, “To Kill a Mockingbird” can be categorized as a female Bildungsroman [1, с. 10]. Scout, 
the protagonist and narrator of this story, reports a period of her life which was marked by decisive events to 
the girl’s personal development [1, с. 67]. Through her journey, Scout relies on the support of her intimate rela-
tions, such as her father Atticus, her brother Jem, and Calpurnia, the family cook, as primary references for the 
development of her identity. Scout must also go through the conflicting moments in her life when social expec-
tations which dictate what it means to be a woman or, in her case, what it means to be a girl, are suddenly im-
posed on her [1, с. 96]. From the perspective of child psychology, Scout’s transition period from innocence to 
experience was tough and dangerous because she was not able to guess what happened around her and 
simply tried to confront the harsh reality by staying ignorant and indifferent [2, с. 6]. In this sense, it is assumed 
that kids see people as inherently good because they have never seen evil. Their successful psychological 
maturation results in the incorporation of evil into their world perception. In this paper, “To Kill a Mockingbird”  
will be analyzed through the literary perspective particularly focusing on the way Harper Lee used setting and 
characters in order to create a realistic story of Scout’s maturation.  

THE EXPLORATION OF SCOUT’S TRANSFORMATION 
To start with, a brief summary of “To Kill a Mockingbird” should be provided. At the beginning of the sto-

ry, Scout and Jem are young and gullible, unaware of the complex issues of prejudice and injustice that plague 
their town of Maycomb. As the story progresses, Scout and Jem begin to witness the cruelty and injustice per-
petrated against both innocent individuals and against Tom Robinson, a black man falsely accused of a crime. 
Through their father Atticus’ unwavering moral compass and their own experiences, the children begin to rec-
ognize the harsh realities of their world. Their father advises Scout and Jem to see through the eyes of others 
and to have empathy for those who are different from them. Through this guidance, children begin to develop 
a more nuanced understanding of the world. However, it is not only their father who contributed to children’s 
maturation. Although, he remains one of the central figures in this process. 

The role of setting 
It is crucial to analyze the role of setting in this story and, generally, the historical background of it. “To 

Kill a Mockingbird” takes place in Maycomb, Alabama during 1933–1935. These years place the events of the 
novel squarely within two important periods of American history: the Great Depression and the Jim Crow era 
[1, с. 69]. The Great Depression is reflected in the poverty that affects all of the residents of Maycomb. Even 
the Finches, who are objectively better off than many of the other citizens in the area, are ultimately poor and 
living within the means available to them. The years depicted in the novel also fall within the much longer per i-
od of time that modern historians often refer to as the Jim Crow era. This term describes the time from the late 
19th century until the mid-1960s when Black people in the United States could no longer be held in slavery, 
but where laws limited the social, political, and economic possibilities available to Black citizens. One should 
remember that when Harper Lee wrote the novel in the late 1950s, the Great Depression was over, but Jim 
Crow laws were still present in substantial portions of the American South. The fictional town of Maycomb, in 
the fictional Maycomb County, seems intended not to represent an exact location in the real world, but a kind 
of small Southern town that existed in the 1930s. Scout describes the town as old, tired, and suffocating [3, с. 
5]. In addition to being literally appropriate, these descriptions also apply to more subtle social aspects of the 
town. The town is burdened, Atticus might say diseased, by social prejudices in general, and racism in particu-
lar. Maycomb is also sharply geographically divided along class lines. While more prosperous families like the 
Finches live in large houses close to the center of town, the Ewells live in a ramshackle cabin near the dump, 
out of sight of the rest of the town except at Christmas, when people drive their trees and trash to the dump. 
The only other dwellings in this area are the cabins of Black families, an indication that the town is both racially 
and economically segregated. The Ewells lack basic necessities like running water and insulation, and they 
frequently forage in the dump for food. “Every town the size of the Maycomb had families like the Ewells”, 
Scout says, implying that the economic inequality is endemic to the region [3, с. 172]. All in all, the racial ten-

https://www.sparknotes.com/history/american/depression/
https://www.sparknotes.com/history/american/civilrights/
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sion and discrimination prevalent in Maycomb County serve as a catalyst for the story’s central conflict and 
highlight the themes of injustice and inequality. The small, close-knit community of Maycomb County contrib-
utes to the narrative’s introspective and secluded tone. The town’s insular nature limits the characters’ expo-
sure to different perspectives, contributing to their narrow-mindedness and resistance to change. The rural and 
slow-paced atmosphere of Maycomb County sets the stage for the growth and maturation of the novel’s pro-
tagonist, Scout Finch. As a young girl, Scout’s exploration of her surroundings allows readers to experience 
the nuances of the town, its history, and its people through her innocent perspective.  

Turning points in Scout’s psychological transformation 
However, it is not only the setting that provides opportunities for our main character to learn valuable 

lessons about empathy, fairness, courage, and tolerance. At this point, it is necessary to examine some major 
events that contributed to this process. Firstly, the trial of Tom Robinson should be mentioned. This trial is a 
defining moment for Scout. She sees the injustice and prejudice that exist in her community and begins to 
question the fairness of the world around her. Secondly, the incident with Boo Radley should not be over-
looked. Scout and her brother Jem become fascinated with their reclusive neighbor Boo Radley. Through a 
series of events, including Boo saving them from Bob Ewell’s attack, Scout learns not to judge people based 
on appearances and begins to understand the complexities of human nature. Thirdly, the teachings of Atticus 
Finch are of particular importance. Scout’s father, Atticus, is a moral compass in her life. He teaches her about 
empathy, standing up for what is right, and the significance of seeing things from different perspectives. His 
guidance helps shape her worldview and influences her perception of the world around her. At this point, it is 
necessary to mention Calpurnia, the Finch family’s African-American housekeeper, who provides Scout with 
discipline, guidance, and insights into racial and social issues. Besides, Miss Maudie Atkinson, a kind and un-
derstanding neighbor who offers wisdom and support to Scout, helps her to develop a broader perspective of 
the world around her. 

The role of symbols 
There are a lot of symbols utilized by Harper Lee in “To Kill a Mockingbird Bird” in order to create mean-

ing and emotion in the story. However, we are particularly interested in several of them, the most significant 
ones for this research.  

1) Mockingbird 
The mockingbird symbolizes innocence and purity. Atticus tells Scout and Jem that it is a sin to kill a 

mockingbird because these birds do not do anything wrong, they just sing to bring joy. This symbol extends to 
characters like Tom Robinson and Boo Radley, who are harmless and wrongly persecuted. The destruction of 
innocence is evidently shown through the explicit phrase of “…it’s a sin to kill a mockingbird” [3, с. 93]. Hence, 
to kill a mocking is to kill innocence. In the tale, from the very beginning, a threat that is based on generational 
racism is posed to destroy a number of innocents. Ultimately, the ‘Mockingbird’ is killed in ways that are worse 
than death and by the end results in the loss of innocence. 

2) Snowman 
Scout and Jem build a snowman during the rare snowfall in Maycomb. The snowman represents inno-

cence and the joy of childhood. However, their neighbor Miss Maudie points out that they have used her ex-
pensive flower bushes as the snowman’s foundation, symbolizing the difference between children’s innocence 
and adults’ realism [4]. 

3) The Radley House  
The mysterious Radley house and the reclusive Boo Radley symbolize the loss of innocence as well. 

The children are initially curious and afraid of Boo Radley, but as they come to understand him, they realize 
that their initial assumptions were incorrect and that Boo has been misunderstood and unfairly judged. 

The significance of point of view  
The last aspect that is necessary to unfold is the role that point of view plays in this narrative. The novel 

is told by Scout Finch, who is looking back on her childhood with the wisdom of an adult. This retrospective 
first-person narrative allows the reader to experience the events of the story through the lens of a young girl 
gradually coming to terms with the harsh realities of the world. The reader perceives the loss of innocence 
through Scout’s unfiltered observations and candid storytelling. For example, her experiences with the trial of 
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Tom Robinson and the treatment of Boo Radley provide powerful examples of her growing awareness of the 
world’s complexities. The connection between point of view and loss of innocence in “To Kill a Mockingbird” 
lies in the way Scout’s perspective on the events she narrates evolves over time. Her innocence is gradually 
replaced by a more mature understanding of human nature, social inequality, and morality. By experiencing 
the story alongside Scout, readers are compelled to confront their own loss of innocence as they grapple with 
the injustices depicted in the novel. 

CONCLUSION 
Overall, this paper managed to evaluate the role of setting, characters, and some literary devices in the 

transformation of Scout’s hero. First of all, the rural, slow-paced and biased Maycomb creates the conditions 
for the growth and maturation of the novel’s protagonist. Secondly, such important figures as Atticus, Calpu r-
nia, Boo Radley and Tom Robinson significantly contribute to shaping Scout’s understand ing of the world by 
both directly and indirectly, intentionally and unintentionally. Thirdly, the number of symbolic images that Har-
per Lee utilizes and the deep meanings that they convey emphasize the harshness of the environment that 
Scout had to grow in and the nature of this transformation. 
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В современном мире образовательные учреждения ориентированы на личность ребёнка, на её 

развитие, воспитание и образование. Результативность этого процесса во многом обусловлена реше-
нием проблемы развития познавательной активности, которая выступает средством оптимизации по-
знавательной деятельности школьника. Создание условий для мотивации учебной деятельности обу-
чающихся - важнейшие требование к организации современного урока. Такой подход позволит превра-
тить ребенка в субъект познания, а значит повысить качество усвоения учебного материала.  

В познавательной активности школьника большую роль играет такое явление как самостоятель-
ность. Проблема современного урока заключается в самостоятельном приобретении знаний и форми-
ровании умений применять их на практике. Эта проблема очень актуальна в современном образова-
тельном пространстве. 

Понятие «самостоятельная работа» используется выдающимися педагогами и психологами в 
разных значениях.  
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Советский педагог и учёный Б.П. Есипов в трудах, посвященных обучению подростков самостоя-
тельной работе, это понятие рассматривает как форму организации деятельности. [3 с.18]. Как метод 
обучения самостоятельную работу рассматривают академики Ю.К. Бабанский, М.Т. Баранов. [1 с.95]. 
Средством вовлечения обучающихся в познавательную деятельность самостоятельную работу считает 
доктор педагогических наук П.И. Пидкасистый. [5 с.21]. 

Однако, с нашей точки зрения, системно обоснованным представляется определение, данное 
советским и российским учёным-педагогом Л.Г.Вяткиным, который под самостоятельной работой по-
нимает «такой вид деятельности школьников, при котором в условиях систематического уменьшения 
прямой помощи учителя выполняются учебные задания, способствующие сознательному и прочному 
усвоению знаний, умений и навыков формирования познавательной самостоятельности как черты лич-
ности ученика». Таким образом, под «самостоятельностью» следует понимать способность человека 
управлять своей деятельность, ставить цель, планировать пути к ее достижению, оценивать свои дей-
ствия. [2 с.36]. 

Познавательная активность и самостоятельность учащихся неразделимы. Ядром организации 
самостоятельной работы, по нашему мнению, выступает учебная программа и познавательная задача. 
При этом самостоятельная работа обучающихся должна выполнять несколько функций: образователь-
ную (систематизация и закрепление знаний), развивающую (мышление, внимание, память), воспита-
тельную (воспитание навыков умственного труда, самоорганизации и т.д.). 

Самостоятельная работа содержит в себе потенциал для активизации внутренних познаватель-
ных мотивов обучающихся к приобретению новых знаний, умений и навыков, и его стремлению к само-
развитию и самосовершенствованию. Помимо того, что самостоятельная работа активизирует работу 
обучающихся, она носит индивидуализированный характер. Организация самостоятельной деятельно-
сти в качестве психологической предпосылки развития познавательной активности должна опираться 
на возрастные особенности школьников. Каждый обучающийся использует источник информации в за-
висимости от своих собственных потребностей и возможностей. Таким образом, самостоятельная ра-
бота содержит адаптивный характер, что значительно повышает ответственность каждого ученика и 
как следствие его успеваемость. 

Чтобы у подростков, в процессе обучения, сформировался навык самостоятельной работы необ-
ходимо мотивировать его деятельность. При этом учителю нужно знать об уровне личностного разви-
тия каждого обучающегося, наличие знаний, умений, навыков учебной работы, полноту уяснения со-
держания учебного материала. Сочетание всех этих факторов поможет «запустить» процесс формиро-
вания навыка самостоятельной работы на уроках и во внеурочной деятельности. Кроме того, в насто-
ящее время, в системе образования прослеживается тенденция роста самостоятельной работы обу-
чающихся. 

Организация самостоятельной работы обучающихся на уроках обществознания требует опреде-
ленных педагогических условий, обеспечивающих ее успешность таких как использование и включение 
в образовательный процесс современных дидактических средств; посильность заданий и вариатив-
ность; учет индивидуальных особенностей каждого обучающегося; сочетание самостоятельной работы 
и совместной работы с учителем; использование различных видов, форм деятельности обучающихся 
для достижения поставленной цели и обеспечение контроля выполнения самостоятельной работы 
обучающимися. 

Для современных уроков обществознания ключевым моментом является применение педагоги-
ческих технологий и методов на творческой основе: проблемное обучение, теория решения ситуацион-
ных задач, методы самостоятельной работы с правовыми документами в сочетании разных форм ра-
боты – индивидуальной, парной, групповой, фронтальной. Такие виды уроков дают возможность для 
повышения познавательного интереса обучающихся и формирования навыков самостоятельной рабо-
ты на уроках обществознания. 

При индивидуальной самостоятельной работе учащийся двигается своим темпом, независимо от 
класса. Он должен проявить максимум усилий и ответственности, рассчитывая только на свои соб-
ственные силы.  Например, одним из вариантов самостоятельной работы обучающихся с правовыми 
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документами является коллективная деятельность, когда общее задание делится на более мелкие и 
распределяется между участниками группы. Успех выполнения всего задания зависит от качества вы-
полнения своей части задания каждым обучающимся группы. Но организация индивидуальной само-
стоятельной работы несет некоторые затруднения. В силу наполняемости класса педагогу сложно уло-
вить индивидуальные особенности каждого обучающегося, так же много времени отнимает предвари-
тельная подготовка заданий. Организуя урок по данной форме лучше выбирать задания небольшие по 
объему, чтобы можно было за урок их проверить. 

Парная форма организации самостоятельной работы предполагает объединение двух обучаю-
щихся с целью совместного поиска решения поставленной учебной задачи. Эффективная парная рабо-
та достигается при сотрудничестве обучающихся разной успеваемости, где роли партнеров постоянно 
меняются. Такую форму успешно использовать для совместной проработки материала учебника или 
документа. 

Групповая форма подразумевает под собой выполнение тремя и более учащимися одной единой 
задачи. Применение вариантов групповой работы порождает различные способы и механизмы сотруд-
ничества обучающихся, требует самоорганизации своей деятельности, а также оказывает влияние на 
мотивационную сферу обучения. Взаимодействие в команде более результативно при обсуждении не-
обычных задач, в процессе обсуждения трудностей. 

Фронтальная самостоятельная работа – это работа учителя с целым классом, присутствие кото-
рой подразумевает решение общих проблем, задается общая скорость деятельности обучающихся с 
целью свершения единой миссии, развивается навык сотрудничества. Минус фронтальной работы в 
том, что она нацелена на посредственного учащегося, поэтому отдельные обучающиеся могут отста-
вать от заданного темпа работы, а другие быстро выполнять порученное задание и сидеть без дела. 

Таким образом, соблюдение педагогических условий, принципов, требований самостоятельной 
работы подростков на уроках обществознания гарантирует формирование мотивации и интереса к уче-
бе, способствует формированию навыка самостоятельной работы, самоконтроля и самоорганизации в 
образовательном процессе. 
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Современные тренды в образовании требуют поиска новых подходов в обучении педагогических 

кадров. Рассмотрим один из путей решения поставленной задачи. В целях ускорения подготовки таких 
команд будущих учителей предложено использовать участие студентов в программах подготовки кад-
ров под названием «акселератор». 

Изучением особенностей организации командной работы рассмотрена в работах таких ученых 
как В.В. Авдеев, М. Армстронг, Т.Ю. Базаров, Р.М. Белбин, Д. Катценбах В.Г. Лизунков, 
Е.В. Полицинская, О.Т. Эргунова и ряда других авторов [1].  

Использование акселератора в целях повышения эффективности организации командной рабо-
ты при подготовке будущих учителей на данный момент изучена недостаточно.  

Таким образом, цель данной статьи - рассмотреть особенности применения акселератора в под-
готовке будущих педагогов.  

В качестве задач исследования можно выделить раскрытие ряда специальных понятий, опреде-
ления роли акселератора в учебном процессе студентов педагогического направления, программы, 
стадии участия, особенностей стартап-проектов, а также применения криптовалюты. 

В качестве понятия «акселератор» обычно понимают ускоритель [2]. В бизнесе акселератор рас-
сматривают как одну из моделей поддержки проектов в ходе работы над ними на ранней стадии, 
направленную на их интенсивное развитие в кратчайшие сроки. Быстрый выход проекта можно реали-
зовать посредством предоставления ему инвестиционной поддержки, обеспечение наличия опреде-
ленной инфраструктуры, экспертов, а также необходимой профессиональной информации. Работа ак-
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селератора обычно строится путем привлечения как частных, так и институциональных инвесторов, 
тем самым ускоренно создавая конкурентноспособные технологические компании.  

Использование акселераторов как концепции подготовки кадров присутствует уже ряд десятков 
лет. В числе первых можно назвать акселератор YCombinator Пола Грэма, основанный в 2005 г. и на 
данный момент может быть заслуженно признанным одним из наиболее известных, в ряду таких как 
Techstars и Seedcamp [3, с. 79]. Свое распространение в России такое движение появилось гораздо 
позднее, при этом было воспринято как инновация. Создано много инкубаторов различных видов, ак-
селераторов, которые решают ряд вопросов в отдельных сферах производства. YCombinator стал пер-
вой платформой по развитию стартап-проектов. В процессе подготовки педагогических кадров в 2022 г. 
был использован акселератор «Забава» [4]. 

В качестве одной из основных целей акселератора в ходе подготовки будущих педагогических 
кадров можно выделить формирование проектных команд, которые будут создавать стартап-проекты с 
последующей реализацией и применением как в коммерческих целях, так и в общеобразовательном 
процессе государственных учреждениях.  

В ходе подготовки будущих педагогов была применена программа блокчейн-акселератора «За-
бава», которая дала студентам педагогического направления кроме бизнес навыков, ряд других компе-
тенций, используя которые студенты смогут запустить свой блокчейн-стартап.  

Студенты педагогических специальностей, которые были задействованы в проекте, выработали 
мышление, которое должно быть у специалиста в области бизнеса, предпринимательские и технологи-
ческие компетенции. 

Обучение проходило по специально подготовленной программе и предполагало формирование 
своего взгляда на новые рынки и тренды в развитии интернет-технологий посредством проведения ря-
да учебных лекций, показа видеофильмов, общения с экспертами, специалистами в области информа-
ционных технологий, бизнесе, профессиональной педагогической сфере. 

Взаимодействие предпринимателей и обучающихся построено таким образом, чтобы оказать 
помощь и довести до конечной цели все идеи, которые были предложены представителями команды 
студентов, вывести их на первый уровень финансирования.  

В ходе подготовки по программе акселератора было осуществлено взаимодействие предприни-
мателей с обучающимися, с последующим оказанием помощи в доведении идеи, предложенной каж-
дой командой студентов педагогического направления к первому уровню предполагающему финанси-
рование. 

В основе обучения лежит модель по приобретению предпринимательских компетенций. Все обу-
чающее пространство нацелено на построение токеномики проекта и трансформации компетенций бу-
дущих педагогов от теории к практике. 

Акселерационная программа построена на ориентацию студентов педагогического направления к 
этапу pre-seed, в результате чего выделены три основные стадии, которые соответствуют степени го-
товности педагогического продукта. Перечислим стадии, через которые проходят участники акселера-
тора. На первой стадии предполагается формирование идей будущего стартапа. На второй стадии сту-
денты готовят прототипы или имитационные макеты, опытные образцы. На третьей стадии будущие 
педагоги должны подготовить минимально жизнеспособный продукт (MVP). 

Акселерационные методологии, которые задействованы: «Бережливый стартап» и Hadi-цикл. К 
ключевым, и при этом эксклюзивным особенностям «Забавы», следует отнести развитие специфики 
технологии блокчейна. Подготовки педагогических кадров со второго курса обучения в вузе погружает 
студентов в область токеномики.  

Программа акселератора предполагает использование своей криптовалюты, получение которой 
происходит путем airdrop или по результатам выполнения поставленных экспертами заданий. Экспер-
ты при консультировании, проверке и последующей оценке проекта, ставят не просто баллы, а, можно 
сказать, делают инвестиции, фактически, играют роль инвесторов, начисляют на кошелек криптовалю-
ту той команде, проект которой оценивают. Подобными вложениями достигается заинтересованность 
экспертов в развитии выбираемых проектов.  
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При дальнейшей работе над проектом криптовалюту можно будет потратить на личные нужды 
команды в рамках работы акселератора. Примером использования полученной криптовалюты может 
выступать наем специалистов, покупка дополнительных консультаций, оплата дополнительного време-
ни при обращении за помощью к необходимым экспертам или трекерам. Потратить полученные сред-
ства можно по окончании участия в программе обучения для нужд проекта, приобрести ценности в 
«криптополигоне».  

Таким образом, проекты, разработанные в сжатые сроки посредством акселератора конкуренто-
способны и востребованы на образовательном рынке. Одним из основных преимуществ акселератора 
можно выделить погружение авторов проекта в стартап. Отметим, что проекты часто претерпевают 
неудачи от нехватки знаний или навыков их участниками, то с помощью советов опытных экспертов 
будущие педагоги смогут получить необходимые знания, а значит избежать типичных ошибок. Участие 
команды со своим проектом в акселераторе дает больше шансов на успех в ходе его реализации.  
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Актуальность изученного вопроса заключается в возможности преподавателя формировать со-

знание студента, тем самым открывая перед ним возможности развития своей правовой культуры. В 
данной статье рассматривается проблема вопросов влияния юридического познания на изучение юри-
дическо-правовых дисциплин в СПО в экономических специальностях. Особое внимание уделяется 
процессу формирования правовой ментальности, конкретных знаний у студентов в единое целое, изу-
чение теоретических правовых основ. Автор приходит к выводу, что обучающийся должен не только 
знать экономическую составляющую, но и анализировать правовые последствия и риски. 

Все юридическое познание - это совокупность решений, которые могут быть приняты отдельным 
субъектом в отдельный промежуток времени и в отдельном месте. В современной юриспруденции вы-
деляют несколько основных подходов к понятию правосознания: логический, исторический, философ-
ский и функциональный. [1,с.7]. 

В отечественной науке обычно правосознание понимается как общность взглядов, идей и теорий, 
которые определяют понимание индивида и группы индивидов уже свершившихся или только планиру-
емых правовым явлениям и процессам, которые служат основой для первоначальной юридической де-
ятельности.[2,с.7]. 

Что формирует юридическо-правовое сознание индивида? Оно зарождается и развивается в 
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процессе осуществления государственных явлений и их влияния на современный жизненный уклад, 
как результат реагирования на эти явления в исторической реалии и правовом поведении.[3,с.7]. 

Исследования доказывают, что основная функция правосознания – это своевременное реагиро-
вание на противоречия, возникающие в обществе, предоставление различных взаимных уступок и, как 
результат, требование определенного социального поведения. Чем более сформированным сознание 
является на данный момент, тем больше перед ним открывается возможностей для развитого суще-
ствования и возможностей развития правовой культуры индивида.[4,с.7]. 

Правосознание формирует правовую ментальность юридического бытия, и для теоретической 
науки индивидуальное правосознание - это общность правовых представлений и знание для групп ин-
дивидов.[5,с.7]. 

В правовое познание объекта профессиональной деятельности входит изучение понятий права и 
его смысловых значений, теоретическое знание, формирование правовых систем и навыков професси-
ональной деятельности.[6,с.7]. 

Применяя функции теории государства и права как основополагающей правовой дисциплины по 
отношению к другим юридическим наукам, можно выделить основное для изучения науки в процессе 
профессиональной подготовки студентов экономических дисциплин.[7,с.7]. 

Если мы применяем вариант экономического воспитания, который применим в процессе профес-
сионального образования, то мы можем выделить два основных этапа обучения.[8,с.7]. 

 Первый, самый непродуктивный, базируется на включении в учебные программы отдельных 
правовых предметов, которые основываются на примерной теории и далеки от юридической практики, 
поэтому подготовка специалиста, изучающего только такие предметы нецелесообразна. 

Второй этап предполагает изучение теоретических правовых основ, которые распространяются 
на все учебные предметы, то есть каждая экономическая дисциплина должна закрепляться правовых 
обоснованием. Обучающийся должен не только знать экономическую составляющую, но и анализиро-
вать правовые последствия и риски. 

Базисом для развития юридического знания и культуры будут служить дисциплины, изучение ко-
торых начинается еще в первого курса колледжа, и которые выстраивают поэтапное правовое знание у 
студентов и умение применять правовые нормы на практике. 

В процессе подготовки студентов экономических дисциплин юридическо-правовые предметы вы-
ступают как основание по отношению к общепрофессиональным дисциплинам, потому что имеют 
обобщенное знание закона и умение его трактовать его с применением определенных правовых норм, 
что для будущего экономиста является приоритетной задачей.[9,с.7]. 

Основной формой всех юридических предметов служит упорядоченность их содержания и вы-
страивание системного процесса обучения студентов, анализ к подходу формирования комплекса 
профессионального обучения в колледже. Использование такой формы обучения дает возможность 
преподавателю сохранить полномаштабность учебного процесса на всех уровнях формирования лич-
ности студента. [10,с.7]. 

Формирование конкретных знаний у студентов в единое целое, помогает освоение правовых 
дисциплин на начальном этапе обучения и включение в них основных целей, которые нужны для ре-
шения в последующем задач профессиональной деятельности.  

Юридическо-правовые предметы в колледже как основные дисциплины, всегда были актуаль-
ными для специалистов экономического профиля. Жизненная практика доказывает нам, что системный 
правовой подход к решению экономических задач в период интеграции, важен как никогда.  

Современные реалии таковы, что преподаватель правовых предметов должен постоянно пере-
мещать знания и синтезировать их для удовлетворения растущих потребностей общественной жизни. 

Юридический дисциплины вырабатывают свой понятийный аппарат и способствуют реализации 
профессиональный компетенций, определяют общие правовые категории, учат работе с нормативно-
правовыми документами, которые определяют фундамент для экономических знаний и умений. 

В качестве примера можно привести понятия «государственной тайны», «коммерческой тайны и 
«профессиональной тайны», которые подробно изучаются в курсе «Правовое обеспечение трудовой 
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деятельности» у будущих экономистов. Здесь рассматриваются отдельные виды административно-
правовой и уголовно-правовой ответственности, так же в других общих дисциплинах конкретизируются 
такие основные понятия как правовой акт, договор, юридическое лицо, исковая давность и др. В курсе 
изучения бухгалтерского учета у студентов вырабатывается знания и умения использовать различные 
нормативно-правовые акты в работе.[11,с.7]. 

Любая теоретическая дисциплина несет в себе методологическую составляющую, и чем больше 
эта составляющая, тем больше уровень теории. Это относится и к правовым дисциплинам, так как они 
существуют не как теоретический накопленный итог правовых знаний, а как практическая деятельность.  

И в результате решение вопросов профессиональной деятельности, таких как перестройка соци-
ально-экономических отношений, определение правомерности деятельности субъектов предпринима-
тельства, модернизация всего аппарата государственного регулирования деятельности юридических 
лиц, получило свое отражение в изучении юридическо-правовых дисциплин. 

Для более продуктивного освоения материала, подготовка студентов экономических дисциплин 
должна базироваться на современном образовательном процессе: 

 это отказ от строго регламентированной системы обучения, разграниченной четкими рамка-
ми, к более пластичной, учитывающей динамику современного общества; 

 соединение учебных дисциплин, как наиболее многообещающий прогрессивный прием, кото-
рый дает возможность студентам проанализировать и дать объективную оценку изученным предметам; 

 использование в педагогическом процессе новых разработок и современных методов обу-
чения. 

Реальная потребность отбора более подходящего плана обучения юридическим знаниям в 
средне специальном образовании позволяет нам сделать вывод, что логические связи между предме-
тами, умениями и знаниями, становятся закономерными и несут в себе следующие свойства: 

1. каузативная взаимосвязь одних знаний от других; 
2. объективная связь, которая налаживается независимо от возможностей и потребностей пре-

подавателя и студента, в процессе обучения; 
3. требующаяся связь, то есть та, которая не может не возникнуть; 
4. равная связь, то есть та, которая возникает при изучении общепрофессиональных дисци-

плин; 
5. постоянная связь, то есть та, которая не может прекратиться, так как накопленные правовые 

знания, формируют профессиональные навыки.  
Без фундамента из общепрофессиональных знаний все правовые дисциплины лишились бы 

своего профессионально значимого положения, смысл их существования в процессе профессиональ-
ной подготовки студентов был бы утрачен. Только вкупе со специальными дисциплинами, опираясь на 
современное положение в экономической жизни общества, юридические дисциплины играют роль объ-
единяющего фактора для всех учебных предметов, дополняют друг друга и экономически-правовая 
практика может стать единым целым. 

В современной педагогической системе среднее специальное образование развивается поэтап-
но, реагируя на все изменения в жизни общества, и поэтому требования изменить классическую мо-
дель выстраивания образовательного процесса, актуализируются каждый день.  

Главное, что способы правового обучения и воспитания должны модернизироваться и разви-
ваться в зависимости от условий обучения, подготовки студентов и современных реалий. Профессио-
нальная деятельность педагога должна обеспечить ожидаемый результат, а для этого необходимо ис-
пользовать различные формы обучения, критерии оценки и многообразие учебного процесса. 

В динамично развивающемся социуме, как никогда остро стоит вопрос поиска оптимальной мо-
дели профессионального образования в целом и подготовка специалиста экономической сферы в 
частности. В первую очередь студенты должны не просто получать новые знания от преподавателя, но 
и уметь самостоятельно их дополнять, и разбираться в современном многообразии экономически-
правовой информации. 
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Введение. Развитие зрительной памяти является важной задачей на уроках изобразительного 

искусства для младших школьников. Зрительная память - это способность долго запоминать образы и 
детали изображений и воспроизводить их в памяти или на бумаге [1, с. 560]. 

Развитие зрительной памяти помогает детям улучшить свои навыки наблюдения, концентрации 
внимания и восприятия визуальной информации. Эта навык помогает им стать более внимательными к 
деталям окружающего мира, а также восприятию идеи и смысла работ искусства. 

Целью данной статьи является выявление особенностей развития зрительной памяти у детей 
младшего школьного возраста, а также методы для ее развития на уроках изобразительного искусства 
в начальной школе. 

Изложение основного материала. В педагогике зрительная память используется для усвоения 
знаний, развития навыков и формирования понимания. С помощью визуальных материалов, таких как 
диаграммы, графики, схемы, картинки и презентации, педагоги могут представить информацию более 
доступно. Она способствует более глубокому пониманию материала и лучшей передаче знаний от учи-
теля к ученикам [2, с. 213].  
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Для развития зрительной памяти педагоги могут использовать различные методы и техники, та-
кие как работа с визуальными материалами, проведение интерактивных уроков, игр, упражнений и тре-
нировок, которые способствуют развитию внимания, концентрации, анализа и сравнения визуальной 
информации. 

Кроме того, использование зрительной памяти помогает детям с нарушениями восприятия и 
учебных трудностей [3, с. 398]. Педагоги могут применять специальные методики и индивидуальные 
подходы, чтобы помочь таким детям усваивать информацию через визуальные образы. 

В целом, зрительная память является важным инструментом в педагогике, который помогает 
улучшить эффективность обучения и способствует лучшему запоминанию и пониманию информации. 

У младших школьников развитие зрительной памяти  можно осуществлять с помощью разнооб-
разных игр, упражнений и тренировок, которые способствуют развитию внимания, концентрации, ана-
лиза и сравнения визуальной информации. 

Итак, как можно развивать зрительную память у младших школьников на уроках изобразительно-
го искусства? 

Развитие зрительной памяти на уроках изобразительного искусства может быть достигнуто через 
различные упражнения и задания. Вот несколько способов, как можно развивать зрительную память 
учеников на уроках ИЗО: 

1. Упражнения на внимательность: Можно предлагать детям задачи на внимание, например, 
показывать им картину в течение некоторого времени, а затем задавать вопросы о ней, чтобы прове-
рить, насколько хорошо они запомнили детали. 

2. Игры с рисунками: Можно проводить игры, в которых детям нужно заметить и запомнить 
различные детали на картине. Например, можно дать каждому ребенку лист бумаги с некоторыми 
предметами нарисованными на нем, а затем удалить один или несколько предметов и попросить детей 
определить, что было удалено. 

3. Сравнивание и анализ: Важно учить детей наблюдать и анализировать работы искусства. 
Можно показывать им несколько картин, которые имеют общие элементы, и попросить описать их 
сходства и различия. Например, можно показать несколько картин с изображением цветов и попросить 
детей сравнить, какие цветы на картине одинаковые, а какие разные. 

4. Рисование по памяти: Детям можно предложить рисовать изображения, которые они запом-
нили на уроке. Например, после того как они посмотрели на картину, можно попросить их нарисовать 
одну из деталей картинки без просмотра образца. 

5. Использование разнообразных материалов: Для развития зрительной памяти можно исполь-
зовать различные материалы, такие как пазлы, ребусы, игры с карточками и другие визуальные упраж-
нения [4, с. 422]. 

Все эти методы помогут младшим школьникам развить свою зрительную память, а также развить 
навыки наблюдения, анализа и креативности. Эти умения будут полезными не только на уроках искус-
ства, но и в повседневной жизни. 

Выводы. Развитие зрительной памяти на уроках изобразительного искусства у младших школь-
ников приводит к ряду положительных результатов. 

Во-первых, ученики развивают свою способность запоминать и воспроизводить визуальную ин-
формацию. Они учатся запоминать и распознавать различные формы, цвета, линии и текстуры. Это 
помогает им лучше ориентироваться в окружающем мире и анализировать визуальную информацию. 

Во-вторых, развитие зрительной памяти способствует улучшению концентрации и внимания. Уче-
ники становятся более внимательными к деталям и мелким особенностям изображений, что требует от 
них предельной концентрации [5, с. 371]. Это помогает им улучшить свои навыки наблюдения и анализа. 

В-третьих, развитие зрительной памяти способствует развитию творческого мышления и фанта-
зии. Ученики на уроках изобразительного искусства изучают различные стили, техники и художествен-
ные приемы, их визуальная память помогает им запоминать и применять полученные знания в своих 
собственных творческих работах. Это позволяет им расширять свою воображение и находить нестан-
дартные решения для задач и заданий. 
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Таким образом, развитие зрительной памяти на уроках изобразительного искусства младшими 
школьниками позволяет им лучше ориентироваться в визуальном мире, улучшить свои навыки наблю-
дения и анализа, а также развивать свою творческую мысль и фантазию. Эти навыки и качества будут 
полезны им не только на уроках изобразительного искусства, но и в повседневной жизни. 
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Дистанционное образование в настоящее время является одним из наиболее актуальных и по-

пулярных способов получения новых знаний и образования. В связи с пандемией COVID-19 многие 
учебные заведения перешли на дистанционное обучение, что привело к значительному росту интереса 
к этой форме образования, рассмотрим некоторые статистические данные связанные с дистанцион-
ным образованием: по данным статистических исследований, с 2020 года количество студентов, кото-
рые выбирают дистанционное обучение, значительно увеличилось, что в первую очередь связано с 
ограничениями на присутствие в учебных заведениях из-за пандемии.  

Кроме того, наблюдается рост онлайн-платформ, в частности, существует множество онлайн-
платформ, которые предлагают курсы и программы дистанционного обучения. Некоторые из них стали 
очень популярными, такими как Coursera, Udemy, edX и другие. Статистика дистанционного образова-
ния показывает его значительный рост и популярность в последние годы, свидетельствует о растущей 
потребности в гибком образовании и возможности получения знаний без привязки к месту или времени. 

Для глубокого понимания, рассматриваемого вопроса необходимо выделить наиболее точное 
определение дистанционного образования. 

Дистанционное образование - это система образования, в которой учебный процесс осуществля-
ется удаленно, без физического присутствия студентов и преподавателей на одной площадке. В ди-
станционном образовании студенты могут получать знания и навыки, используя интернет, компьютер-
ные технологии, аудио- и видеоматериалы, электронные учебники и другие средства обучения, кото-
рые доступны в онлайн-формате. Дистанционное обучение позволяет гибко организовывать учебный 
процесс, обеспечивает доступ к образованию для людей, находящихся в удаленных местах или имею-
щих ограниченные возможности по времени или по состоянию здоровья. 

Дистанционное образование имеет ряд особенностей, которые отличают его от традиционного 
обучения.  
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Во-первых, дистанционное обучение использует различные онлайн-платформы и технологии, та-
кие как видеоконференции, электронные учебники, вебинары, форумы и другие средства для обуче-
ния, данные средства позволяют студентам получать доступ к учебным материалам, коммуницировать 
с преподавателями и однокурсниками, выполнять задания и сдавать экзамены онлайн. 

Во-вторых, студенты могут учиться в любое время, в которое у них есть доступ к материалам и 
технологиям обучения, что позволяет адаптировать учебный процесс под индивидуальные потребно-
сти и режим жизни студента. 

В- третьих, дистанционное обучение требует от студентов высокого уровня самостоятельности и 
самоорганизации. Студентам часто нужно разбираться в материале самостоятельно, запланировать 
свое время для учебы и выполнения заданий без прямого надзора преподавателя. 

В-четвертых, в дистанционном образовании взаимодействие с преподавателями и однокурсни-
ками осуществляется в основном через онлайн-средства коммуникации, такие как электронная почта, 
чаты, форумы или видеоконференции. От студента (ученика) требуется наличие хороших навыков 
коммуникации на письме и умения эффективно использовать виртуальные инструменты для общения и 
обмена информацией. 

В-пятых, дистанционное образование предоставляет студентам доступ к разнообразным ресур-
сам, таким как электронные библиотеки, базы данных, журналы и другие материалы, которые могут 
быть недоступны в обычном образовании. Дистанционное образование может иметь разные форматы 
и особенности, в зависимости от учебного заведения и программы.  

Дистанционное образование имеет ряд преимуществ: 
1. Гибкость и удобство дистанционного образования, студенты могут учиться в любом удобном 

для них месте и в любое удобное время, нет необходимости в ежедневных посещениях занятий, что 
позволяет совмещать обучение с работой. 

2. Доступность дистанционного образования позволяет получить образование людям, находя-
щимся в удаленных местах или имеющим ограничения здоровья, оно также дает возможность учиться 
на курсах и программах, предлагаемых университетами и колледжами в любой точке мира. 

3. Широкий выбор программ: В дистанционном образовании студенты могут выбирать из 
большого разнообразия программ и курсов, не ограничиваясь географическим расположением учебно-
го заведения. 

4. Развитие навыков самоорганизации, дистанционное обучение требует от студентов само-
стоятельности, ответственности и умения планировать свое время, что способствует развитию навыков 
самоорганизации и самодисциплины, которые могут быть полезными в будущей карьере. 
Однако, важно помнить, что дистанционное обучение также имеет свои ограничения и требует от сту-
дентов высокий уровень мотивации и дисциплины для успешной учебы.  

Несмотря на ряд преимуществ, дистанционное образование также имеет некоторые ограничения 
и недостатки: 

1. Необходимость самостоятельности: Дистанционное обучение требует от студентов само-
стоятельности, они должны быть мотивированы и дисциплинированы, чтобы завершить работу без 
надзора и поддержки преподавателей. Некоторым студентам может быть сложно справиться с таким 
уровнем самостоятельности. 

2. Ограничения в доступе к оборудованию и интернету: Для успешного дистанционного обуче-
ния необходим доступ к компьютеру, интернету и другому необходимому оборудованию, однако в реги-
онах с ограниченными ресурсами или низкой доступностью технической инфраструктуры, это может 
стать значительным ограничением. 

3. Отсутствие непосредственной обратной связи: В дистанционном образовании, взаимодей-
ствие с преподавателями может быть ограниченным, особенно в отношении обратной связи по личной 
работе студентов. Также может потребоваться больше времени для получения ответов на вопросы или 
помощи преподавателя. 

Все эти факторы необходимо учитывать при выборе формы обучения и принимать решение, ос-
новываясь на индивидуальных потребностях и возможностях студента, ученика. 
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Таким образом, дистанционное образование в информационном обществе набирает повсемест-
ную популярность. Оно имеет как преимущества и недостатков, однако дистанционное образование 
можно совершенствовать: постоянно развивать технологий позволяет улучшать и расширять возмож-
ности дистанционного образования, разрабатывать интерактивные и адаптивные учебные материа-
лы(интерактивные задания и упражнения, видеоуроки, онлайн-тестирование, обратную связь в реаль-
ном времени и индивидуальную поддержку), усилить коммуникации и взаимодействия (создание вирту-
альных классных комнат, форумов для обсуждения, совместных проектов и групповых заданий помо-
гает студентам ощутить чувство принадлежности и поддерживает обмен идеями, организовать оценку 
и обратную связь, исследовать и анализировать эффективность(проведение опросов, анализ данных и 
учет отзывов студентов позволяют внести необходимые коррективы и совершенствования). 
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Аннотация: В данной статье мы рассмотрим вопрос о методике введения основных понятий теории 
вероятностей для школьников, а также обсудим особенности этих понятий и их взаимосвязь. Мы пред-
ложим эффективную схему работы с задачами по теории вероятностей, которая сделает процесс обу-
чения решению задач более успешным и доступным для учащихся. 
Ключевые слова: стохастический эксперимент, событие, вероятность, методика обучения решению 
задач. 
 

METHODOLOGICAL ASPECTS OF TEACHING STOCHASTICS IN SECONDARY SCHOOL 
 

Tashtemirova Nargiza Nigmatovna 
 
Abstract: In this article, we will consider the question of the methodology for introducing the basic concepts of 
probability theory for schoolchildren, as well as discuss the features of these concepts and their relationship. 
We will propose an effective scheme for working with problems in probability theory, which will make the learn-
ing process of solving problems more successful and accessible to students. 
Keywords: stochastic experiment, event, probability, problem solving training methodology. 

 
Модернизация математического образования в средних школах включила стохастику в учебные 

программы. Стохастика объединяет комбинаторику, описательную статистику и теорию вероятностей. 
Овладение этими знаниями становится ключевым фактором для правильного восприятия экономиче-
ской и социальной информации, а также для обоснованных выводов. Подготовка в стохастике неотъ-
емлема в общем образовании, являясь основой для изучения химии, физики, биологии, а также обще-
ствознания с элементами экономики. Государственные стандарты образования в Узбекистане, ориен-
тированные на компетентностный подход, внесли изменения в программу от 5 до 11 класса, добавив 
темы по теории вероятностей и комбинаторике. 

Термин «стохастика» объединяет разделы математики, такие как комбинаторика, теория вероят-
ностей и математическая статистика. Этот широкий спектр математических дисциплин был исследован 
и описан в трудах выдающихся ученых, среди которых Ж. Кудратов, Д.В. Маневич, А. Плоцки, Б.В. Гне-
денко, Х. Очилова, В.Е. Гмурман, Н.С. Седова, В.Д. Селютин, С.В. Щербатых, Е. В. Эргле и У.Х. Ханку-
лов.  

Труды польского математика и методиста А. Плоцки занимают особое место в определении зна-
чения и роли стохастики в системе среднего общего образования[1]. Его вклад в развитие понимания 
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стохастических понятий и методов играет важную роль в формировании учебного материала, связан-
ного со стохастической линией курса математики в школе. 

Такие выдающиеся личности, как Ж. Кудратов, Д.В. Маневич, Б.В. Гнеденко и другие, оставили 
значительный след в развитии стохастики, расширив ее теоретическую базу и прикладные аспек-
ты[2,4]. В их трудах находят отражение как фундаментальные аспекты, так и методологические подхо-
ды к преподаванию стохастики в образовательных учреждениях. 

Б.В. Гнеденко внес в научное поле понятие «статистическое мышление», свойствами которого 
являются осознание закономерностей в мире случайности, умение использовать эти закономерности 
для моделирования случайных событий и прогнозирования их исходов, умение видеть статистическую 
природу обобщающих вероятностных понятий, умение анализировать большие объемы данных с ис-
пользованием вероятностно-статистических законов и содержательно интерпретировать полученные 
результаты [2]. 

В монографии В.Д. Селютин рассматриваются необходимые условия, способствующие развитию 
методической готовности учителя к преподаванию стохастики [3]: 

1. Понимание концептуальных основ, лежащих в основе вероятностно-статистической содер-
жательно-методической линии в школьной математике. 

2. Овладение разнообразными методами вероятностно-статистического анализа окружающих 
явлений, вероятностного моделирования и постижения статистических закономерностей в реальном 
мире. 

3. Применение методологии современной науки, основ статистического мышления и философ-
ского осмысления взаимосвязей эмпирического и теоретического уровней познания случайного мира. 

Другим важным аспектом в школьном обучении стохастике является использование педагогиче-
ских технологий, которые учитывают особенности процесса обучения детей в этой области. Примене-
ние интерактивных методов, использование игровых элементов и практических задач может суще-
ственно повысить интерес учащихся к теории вероятностей и математической статистике. Это помога-
ет им лучше понимать и применять эти концепции в реальной жизни. 

Преподавание и изучение теории вероятностей и математической статистики требует развития 
современных методик и подходов. Ученые, такие как Д.В. Маневич, Е. В. Эргле и У.Х. Ханкулов, прово-
дили исследования в этой области и предлагали новые идеи и подходы к обучению. Например, Д.В. 
Маневич сосредоточился на подборе материалов и организации факультативных занятий, чтобы сде-
лать изучение теории вероятностей и статистики более интересным и доступным для школьников[4]. 

У.Х. Ханкулов в своих исследованиях предложил новую идею комбинирования стохастической 
математики и внутренней интеграции предмета в обучении математике. Он разработал спецкурс 
«Элементы комбинаторики, теории вероятностей и математической статистики» для академических 
лицеев, специализирующихся в области «точных наук» и «естественных наук». Это позволяет учащим-
ся получить более глубокое понимание и применение этих математических концепций[5, 6]. 

Использование принципов стохастики и современных педагогических технологий в обучении тео-
рии вероятностей и математической статистике играет ключевую роль в формировании математиче-
ских навыков и мышления учащихся. Для успешного внедрения стохастической линии в учебный про-
цесс, особое внимание следует уделить понятию стохастического эксперимента, которое иногда пре-
подаватели упускают или недостаточно разъясняют. Это может привести к затруднениям у учеников в 
оценке возможности событий и решении вероятностных задач. 

Для устранения этих трудностей, важно активно обсуждать задачи, подчеркивая стохастический 
эксперимент и вероятность наступления событий. Отдельное внимание следует уделять ходу экспери-
мента и учёту уже произошедших событий, что является важным аспектом оценки вероятности. 

Давайте рассмотрим задачи, связанные с классическим определением вероятности. Это опреде-
ление применяется, когда в ходе одного или нескольких одинаковых экспериментов возможно только 
одно событие. 

Задача 1: Лола бросает кубик дважды, и в сумме она получает 6 очков. Какова вероятность того, 
что на одном из кубиков число 4. 
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Решение:

 
 

Теперь мы можем использовать классическое определение вероятности. Вероятность события A 
(что на одном из кубиков выпало число 4) равна отношению числа благоприятных исходов к общему 
числу возможных исходов. 

 

𝑃(𝐴) =
Число благоприятных исходов

Общее число возможных исходов
 

 

В данном случае:   𝑃(𝐴) =
2

36
=

1

18
 

Таким образом, вероятность того, что на одном из кубиков выпало число 4, составляет 1/18. 
Задача 2: В ящике находится 15 шаров, из которых 3 красных, а остальные – зеленые. Малика, 

Манзура и Мадина по очереди берут по одному шару. Если обе девочки уже выбрали зеленые шары, 
то с какой вероятностью зеленый шар достанется Мадине? 

Решение: 
1. Эксперимент: Трое девочек выбирают шары из ящика. 
2. Событие: Мадина вытаскивает зеленый шар. 
3. Оцениваемое событие (A): Третий шар, выбранный Мадиной, является зеленым. 
4. Всевозможные исходы: Изначально 15 шаров в ящике. 
5. Благоприятные исходы для события A: После того как обе девочки выбрали зеленые 

шары, остается 12 шаров, из которых 9 зеленые и 3 красные. 
6. Применение классического определения вероятности: Поскольку уже произошли два со-

бытия, где шары оказались зелеными, их необходимо исключить при рассмотрении результатов треть-
его выбора. 

Благоприятные исходы для события A: Пары чисел (2,4) и (4,2) 

Всевозможные исходы: Все возможные пары чисел от 1 до 6 

Оцениваемое событие (A): На одном из кубиков выпало число 4 (4 + a = 6 или b + 4 = 6) 

Событие: Сумма чисел на кубиках равна 6  

(математическая модель: x + y = 6) 

Эксперимент: Бросок кубика дважды 
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Решение этой задачи не только демонстрирует понимание условий и ограничений, но и подчер-
кивает важность использования классического определения вероятности для оценки вероятности ис-
хода с учетом предыдущих событий. Такие задачи способствуют развитию навыков в области матема-
тической вероятности и логического мышления. 

Применение указанных методов и средств обучения способствует эффективности учебного про-
цесса, интеграции знаний из различных областей, развитию когнитивных и рефлексивных способно-
стей учащихся, а также активизации их самостоятельности в познавательной деятельности. Важно от-
метить, что алгоритмы для работы над задачами по теории вероятностей могут быть адаптированы к 
уровню подготовки учеников. Однако необходимо уделять внимание неотъемлемым этапам, таким как 
выделение стохастического эксперимента и определение событий, которые являются ключевыми для 
успешного решения вероятностных задач. 
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Аннотация: в статье представлены наблюдения и результаты многолетнего акмеологического сопро-
вождения одаренных обучающихся. Одним из методов сопровождения является экспликация режис-
серского замысла на занятиях школьной театральной студии.  
Ключевые слова: акмеологическое сопровождение, экспликация режиссерского замысла, образова-
тельные технологии, акме-потенциал. 
 
EXPLICATION OF THE DIRECTOR'S IDEA AS ONE OF THE METHODS OF ACMEOLOGICAL SUPPORT 

FOR GIFTED CHILDREN. FEATURES OF THE METHOD APPLICATION IN THE CONDITIONS OF THE 
SCHOOL THEATER 

 
Garashchenko Galina Petrovna  

 
Abstract: the article presents observations and results of long-term acmeological support of gifted students. 
One of the methods of accompaniment is the explication of the director's idea in the classroom of the school 
theater studio. 
Keywords: acmeological support, explication of the director's idea, educational technologies, acme potential. 

 
Актуальность статьи. Использование образовательных технологий, обладающих акме-

потенциалом для изучения литературоведческих тем и понятий. 
Анализ последних исследований и публикаций по данной проблеме. Занятия ребенка в школьной 

театральной студии соответствуют основополагающему для акмеологии принципу жизнидеятельности, 
что отражено в работах П.А. Флоренского, Н.И. Рыбникова, А.А. Бодалева, А.А. Деркача. Этот принцип 
определяет методологическую проблему соответствия вершины (достигнутого максимума) и не до кон-
ца реализованных возможностей человека, так как творческий потенциал личности неисчерпаем.  

Цель статьи. Предоставить многолетние наблюдения над методом экспликации для практиче-
ского воплощения в деятельности учителей гуманитарного цикла и руководителей творческих объеди-
нений.  

Внеурочная деятельность школьного учителя – это, как правило, продолжение той образова-
тельной линии, которую он воплощает в своей педагогической деятельности на уроках. И если это пре-
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подаватель литературы, то, как следствие, поклонник театрального искусства и режиссёр-постановщик 
изучаемых драматургических произведений школьной программы. 

Внеурочная деятельность ребёнка в творческих объединениях (в данном случае – в школьной 
театральной студии) – это не только развитие его дарований и способностей. Существуют моменты, 
когда внеурочная деятельность обучающегося становится тем уникальным способом повышения его 
мотивации к обучению и даже источником формирования стратегии в выборе профессии. 

Но было бы глубоким заблуждением свести деятельность школьного театра только к иллюстра-
тивной задаче: инсценировать изучаемое произведение. Ребёнок приходит в студию и остаётся в ней 
по разным причинам: 

 он познаёт мир с эстетической стороны; 

 он сообщает окружающим о себе через творчество; 

 задача школьного театра – "создать все условия для счастья воспитанников" (А.П. Ершова). 
Если в своей деятельности учитель отталкивается от того, что акмеология – научный способ изу-

чения максимальных возможностей человека, то возникает необходимость изменения и создания таких 
условий обучения школьника, что открывало бы одаренной личности широкую перспективу в реализа-
ции своих способностей. 

Задача современного педагога представляется как умение применять комплексный подход в 
обучении ребенка и выводить развитие каждого обучающегося на уровень "акме". Для этого существу-
ют образовательные технологии, обладающие акме-потенциалом. 

Изучение литературы не заканчивается уроком и выполнением домашнего задания. Погружаясь 
в литературное произведение, ребёнок соотносит события жизни персонажей со своим жизненным 
опытом; сопоставляет эпохи и, самое главное, делает выводы об актуальности изучаемого классиче-
ского произведения. 

В этом плане наиболее удачным представляется метод творческого проекта, логическим завер-
шением которого будет сценическая постановка произведения. 

Творческий проект в этом случае должен представлять такое распределение заданий, где экс-
пликация режиссерского замысла и непосредственно сама постановка спектакля выполняются обуча-
ющимися. Именно экспликация даёт возможность участвовать в проекте всем обучающимся, особенно 
тем, кого не привлекает сцена, но интересует литература как школьный предмет. 

Круг заданий при подготовке экспликации может выглядеть следующим образом: 

 смысл названия; 

 историческая эпоха, её интересные "детали"; 

 жанр; 

 литературное направление; 

 содержание пьесы;  

 структура произведения; 

 совпадение/ различие фабулы и сюжета; 

 характеристика персонажей, герои антагонисты; 

 кульминация/ драматургический конфликт. 
Поэтому экспликация режиссёрского замысла должна не просто увлечь детей, а убедить их в 

правильности выбора драматургического материала, сдёрнуть серое покрывало со скучного словосо-
четания "литературное направление", представить осязаемо эпоху и, наконец, – самое главное – про-
демонстрировать злободневность проблематики пьесы и отыскать ответы на вопросы современности. 

 
Работа над пьесой. Иван Андреевич Крылов. "Урок дочкам". 
Жанр – комедия. 
Смысл названия. 
Работу над пьесой начинаем с того, что разбираем название. Что такое урок? Занятие, опыт. 
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Всегда ли образование – это благо? Когда не благо? (когда человек учится не по своему призва-
нию, когда образование не настоящее, псевдообразование). Знакомы ли нам произведения на  подоб-
ную тему? (Д.И. Фонвизин "Недоросль", Ж.– Б. Мольер "Мещанин во дворянстве"). 

Когда были созданы данные пьесы? Эпоха Просвещения.  
Исторические обстоятельства. 
Анализируем эпоху Просвещения. Главная черта – образовать так человека, чтобы просветить 

его, чтобы он стал личностью. Просвещённый светом науки монарх, дворянин не мог не быть благо-
родным, честным, справедливым. Делаем вывод: главная задача эпохи – дать правильное, хорошее 
образование. Таким образом, обучение было неотделимо от воспитания. И образовать (создать образ) 
мог только хороший учитель. 

Своеобразие жанра. 
Жанр – не просто комедия, а сатирическая. Подумаем, что в этом плане – обучения, просвеще-

ния – значила сатира? Высмеять недостатки личные, общественные, перевоспитать через смех. 
Литературное направление – классицизм.  
Хорошо известные черты классицизма: деление на героев положительных и отрицательных; слу-

ги как ключевые персонажи комедии – низкого жанра; закон трёх единств; обязательное присутствие 
морали (как в басне); наличие резонёра; торжество добра.  Иван Андреевич Крылов предпочитал рабо-
тать в низких жанрах. Таковыми в эпоху классицизма считались басня, комедия и все сатирические 
жанры. Но характерной чертой русского классицизма была его патриотическая направленность. Несо-
мненно, тревога за судьбу Отечества звучит и в комедии «Урок дочкам». 

Актуальность, тема и идея.  
Возможно ли нам, зная содержание пьесы, обосновать актуальность нашего выбора? 
Тема данного драматургического произведения – каким должно быть образование? 
Идея – истинное образование и воспитание человека основывается на национальных принципах 

и традициях, патриотизм – краеугольный камень воспитания. 
Актуальность пьесы "Урок дочкам" – в изображении нелепости подражания тому ложному и убо-

гому явлению, которое носило название "галломания" и от которого русское дворянство излечил галл 
Наполеон. 

1805 год. Мода на все французское. Но в 2023 году разве иссякла мода на иностранное? К тому 
же реалии недавнего украинского прошлого демонстрировали пренебрежение к русскому языку, 
уменьшение роли русской культуры и "переписывание" истории. Не потеряло ли образование свою "ка-
чественность" в связи с этими процессами? 

Определив тему и идею, обозначив актуальность выбора и современность проблематики, мы 
можем перейти непосредственно к анализу пьесы. 

Структурные и композиционные особенности пьесы. 
Существенная особенность – пьеса одноактная. События развиваются стремительно, кульмина-

ция заложена в безграмотности главного персонажа – того, кто преподаёт этот урок, т.е. слуги Семёна. 
Он не может подобрать себе имя, не зная ни одного французского слова или автора. Развязка мгно-
венна, потому как предсказана изначально. Дерзость и смелость Семёна ни на чём не основаны: он 
выдаёт себя за француза, не имея никакого представления, что стоит за этим этническим антропомор-
физмом (обожествление всего французского). Можно утверждать, что дочки Велькарова и слуга Семён 
– это персонажи– антагонисты не только в "расстановке сил", но и потому что представляют собой две 
крайности: ложную образованность и полную безграмотность. Развязка благополучна: зло высмеяно, 
следовательно, наказано; виновник обмана раскаялся и прощён, и даже награждён. Но был ли урок? 
Признали ли дочки свой позор, своё заблуждение? В финале нет слов, подтверждающих, что Фекла и 
Лукерья осознали неправильность своих взглядов. Но урок, разумеется, был: зритель увидел, каким 
посмешищем выглядят люди, которые неоправданно предпочитают иностранное своему родному. 

От второго до восьмого явления мы не видим "маркиза"; пятнадцатое явление – кульминация, 
несостоятельность слуги подтвердить свою "французскость". За этим сразу же следует развязка. Темп 
комедии сначала медленный, затем убыстряется, и внезапно действие останавливается.   
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Текстовый анализ пьесы. Действующие лица. 
Приступим к текстовому анализу комедии. Мы помним, что в средневековье существовало два 

типа комедий: комедия положений и комедия дураков. Чёткая граница, порой, отсутствовала. Здесь мы 
имеем классический вариант комедии дураков. Дочки Велькарова возомнили себя умными и неотрази-
мыми, потому что им это внушили неправильным воспитанием. Это воспитание было построено на 
противопоставлении русского (неотёсанного, сермяжного, грубого) и французского (изящного, утончён-
ного, модного). Прежде всего, это противопоставление зиждется в пьесе на теме языка. Фекла и Луке-
рья согласны на любые французские фразы (даже если это от попугая: "Вы дура"– лишь бы по-
французски). Но в пьесе имеется отголосок и комедии положений: Семен сам вступает в положение 
розыгрыша. Его цель – заиметь деньги, чтобы жениться на Даше. 

Подтекст: допустимо ли идти на обман ради бедности? 
Велькаров – герой, доносящий до зрителя точку зрения автора. Его дочери, названные именами 

простолюдинок (выясняется, что Пушкин был не прав, говоря: "впервые именем таким страницы наше-
го романа мы своевольно освятим"); слуги в количестве 6 персонажей, из которых действуют в полном 
смысле слова Семён, Даша и няня Василиса.  

 
Совпадение фабулы и сюжета. 
Развитие действия – последовательное. Событийный ряд выглядит следующим образом: неожи-

данная встреча влюблённых. Семёна посещает идея – как разбогатеть. Дочери Велькарова ропщут на 
жизнь по-русски под присмотром няни Василисы. Жизнь резко изменяется из– за сообщения, что сей-
час появится "маркиз". Барышни возбуждены, Даша видит в образе маркиза Семёна (это происходит 
одновременно со зрителями). Велькаров гостеприимно встречает маркиза. Общение дочерей Велька-
рова с гостем. Подарок хозяина дома (одежда с барского плеча); небольшой спор на тему: модны ли 
галуны на полпуда. Семён записывается "маркизом Глаголем". Хитрость Феклы и Лукерьи: запирают 
Василису и требуют от "маркиза" французской речи. Пойманная Велькаровым Даша с обманным пись-
мом. Велькаров узнаёт имя "маркиза": "Маркиз Глаголь, ты плут". Покаяние и прощение "любовников". 

Характеристика персонажей. Драматургический конфликт. 
Явление первое – завязка действия, неожиданная встреча Даши и Семёна. Восемнадцатый век. 

Едва начавшийся девятнадцатый. Слуги часто выполняют роль опекунов, заботливых "мамок" и "дя-
дек" (Савельич у А.С. Пушкина в "Капитанской дочке"). И ещё роль доносчиков. Господа, видя предан-
ность и надёжность некоторых из них, доверяют им больше, чем молодым дворянам. Такова няня Ва-
силиса. Но таковы ли Семён и Даша? 

Какова их роль в жизни господ? 
Даша: очень похожа на своих барышень. Во рту у неё "не язык, а маятник", она не может выслу-

шать Семёна, как не слушают его рассказа о злоключениях Фекла и Лукерья. Ей свойственно насмеш-
ливое, даже презрительное отношение к барышням, и она не считает зазорным их обмануть. Даша и 
Семён мечтают об одном "чуде": о деньгах. И не только потому, что деньги могут проложить им путь к 
семейному счастью. 

"Богатеют же люди как-нибудь","такие барышни для расторопной горничной подлинно клад", "в 
моих карманах хоть выспись – такой простор" –  эти реплики героев демонстрируют их отношение к 
деньгам как к условию достойного существования. С милым рай и в шалаше – это, конечно, не про Да-
шу. Однако девушка обладает острым умом и умением трезво оценивать события: она жалеет старого 
помещика ("Бедный старик шатался, как около Вавилонской башни", не понимая, о чём говорят "неру-
си", заполонившие его дом), она отдаёт должное находчивости Велькарова – ведь трудно придумать 
более страшное наказание, чем не говорить по-французски. 

Семён: несомненно хорош собою, строен и перенял манеры господ. Умеет держать интригу, свои 
планы не раскрывает даже невесте. В известной мере психолог: прекрасно ведёт свою роль с барышнями. 
Терпит фиаско не потому, что не знает языка знати, а потому, что выбрал имя Глаголь, несообразное с 
задуманной аферой. Это псевдоним писателя К.П. Масальского, сочинившего несколько томов похожде-
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ний маркиза. Ни Даша, ни Семён других маркизов не знают. В его чистосердечном признании в последнем 
действии сквозит уважение к Велькарову и, пожалуй, понимание своей миссии – орудия возмездия. 

Фекла и Лукерья: несмотря на простые имена, являются носителями нерусского духа, чужебесия, 
так прекрасно "воспетого" А.С. Грибоедовым (" Ах, Франция, нет в мире лучше края...") и Л.Н. Толстым 
в романе "Война и мир". Они совершенно одинаковые. Если говорит одна, то от имени обеих. Светская 
жизнь для них – это череда визитов, сплетен, ненужных покупок, в общем, пустого времяпрепровожде-
ния. Было бы ошибкой идти на поводу у такого литературного направления как классицизм и подавать 
эти роли схематично. Да, эти девушки испорчены воспитанием, но тогда необходимо показать, какие 
именно качества характера испорчены, что могло быть прекрасными достоинствами, если бы не роко-
вая роль "сестрицы" Велькарова и мадам Гигри. Прежде всего это романтическая влюблённость во 
Францию (увидеть Париж и умереть). Если бы не брезгливость к русскому языку, неблагодарность Оте-
честву, то в такой влюблённости нет ничего предосудительного. Но дело в том, что барышни отменно 
глупы, в их библиотеке нет книг с пометками на полях (у них вообще нет библиотеки); образование их 
поверхностно, цель его – "пускать пыль в глаза". Про них не скажешь, что они москвички в "Гарольдо-
вом плаще"; ни Байрона, ни Ричардсона, как герои Пушкина, они не читали. Журнал мод – их един-
ственная книга. Из– за неразвитости их легко обмануть, втереться к ним в доверие... Представим на 
минуту, что Семён – аферист высокого полёта. И как свойственно некоторой категории мошенников, он 
играет на слабостях людей. Тогда, пожалуй, он начал бы с комплиментов. Но Семён недогадлив – ведь 
он не профессионал и всего лишь слуга. Но барышни согласны принять его и без комплиментов – как 
француза. Казалось бы, Фекла и Лукерья знают этикет и в совершенстве владеют правилами поведе-
ния, но они грубы с няней. А ведь это няня, а не служанка. В дворянских семьях всегда было почти-
тельное отношение к няне (Арина Родионовна в семье Пушкиных; Акулина Саввична в семье Толстых). 
Девушки капризны с отцом: их речи, обращённые к Велькарову, – это поток упрёков. Патриотически 
настроенный отец для них не авторитет. 

Обратим внимание на то, что эти персонажи – Фекла и Лукерья – созданы таким образом, что 
высмеивают сами себя. 

Рассказывая о своём образе жизни и своих похождениях, барышни начинают с учителей: танце-
вальный, рисовальный, гитарный, клавикордный. Среди них не упомянуты учителя словесности или 
арифметики. Но даже и эти учителя несут не знания, а "тысячу прелестных вещей": кто за кем волочит-
ся и кто кого бросил. Следующий этап после "учёбы" – модные лавки. Новостей оттуда хватает на не-
делю. Затем обед, за которым "ценишь бабушек и тетушек". В завершении бал, главной забавой на ко-
тором – оттоптать ноги старушкам и танцевать "как полуумной", заодно позлорадствовать над теми де-
вушками, что танцевали не так удачно. Сельские молодые помещики Фекле и Лукерье не пара, их всех 
"отбоярили". Как выглядят эти героини? "Жеманство, кривлянье, мяуканье в разговорах, кусанье и об-
лизыванье губ, полусонные глазки, журавлиные шейки" – вот портрет продукта воспитания. Велькаров 
замечает, что их знание в том, "как одеться, а лучше сказать, как раздеться, и над которой бровью по-
манернее развесить волосы".  Создаётся впечатление, что перед нами карикатура на молодую дворян-
ку. Скорее, это взгляд через увеличительное стекло. 

И вот появляется "француз". Сцена знакомства – это страх представить себя на суд маркизу и 
одновременно смотрины жениха. Семён, на удивление, очень сентиментален и метафоричен. Речь его 
изобилует прекрасными оборотами, сравнениями и эпитетами. На вопрос, что поют и кого читают во 
Франции, Семён находчиво отвечает: "кто познатнее, никого не читаем" и добавляет: "можно играть 
комедию". Эти слова таят в себе подтекст. Также следует воспринимать со скрытым смыслом замеча-
ние слуги Сидорки: "Я не знал, что француз – это бранное слово". Фекла и Лукерья сравнивают Семёна 
с русскими дворянами: "есть такие достойные люди, и сравнить с ними здешних необразованных жи-
вотных". В своих мечтаниях девушки доходят до мысли о замужестве: быть женой маркиза (и реплика 
Даши: "Ишь куда подбираются"). 

Автор использует традиционный приём литературы классицизма: обманное письмо. И далее 
разоблачения сыпятся как из рога изобилия: Даша и перехваченное письмо, Сидорка с оповещением 
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имени Глаголь, Семён на коленях перед Велькаровым. Последним аккордом звучит мораль пьесы, ко-
нечно, из уст Велькарова: "Я прощаю тебя за то, что сегодняшним примером дал ты моим дочкам урок". 

Выводы. Любая постановка школьного театра в идеале должна нести радость общения с клас-
сикой. И, конечно, с классиком. Творчество действительно гениального автора никогда не укладывает-
ся в тесные рамки литературных направлений или исторических эпох. Поэтому произведения гениев 
сохраняют свою актуальность для последующих поколений. 

Обучающимся известно имя Ивана Андреевича Крылова. Известно так, как может быть известен 
писатель или поэт, узнанный и принятый в детстве. Дети знакомятся с понятием сатиры именно на 
примере басен Крылова. Но это, как правило, сатира на бытовые явления, на частные человеческие 
пороки. В комедии "Урок дочкам" Крылов подвергает высмеиванию общественное явление, которое 
получило распространение в конце 18 - начале 19 веков в России. Показывая представительниц дво-
рянского сословия, автор даёт понять не только то, что "они не составят счастья порядочным молодым 
людям" – то есть не создадут полноценной семьи, – автор указывает на причины появления таких бес-
полезных людей. Чтобы иметь достойных граждан Отечества, не надо поручать их воспитание ино-
странцам, не стоит искать совершенных систем обучения где-то во Франции или в другой стране. 
Необходимо образовывать юное поколение на примерах собственной истории, в которой есть чем гор-
диться. И есть чему поучиться. 

Юные актёры школьной театральной студии, начинавшие с басен Ивана Андреевича, возьмутся 
за постановку комедии и попытаются донести до зрителя то, что почувствовали и осознали сами. Их 
участие в творческом проекте, работа с текстом произведения, создание экспликации и непосред-
ственно постановка спектакля будут эффективными путями достижения учебного "акме". 
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Аннотация: в статье рассматриваются педагогические подходы к совершенствованию системы про-
фессионального образования. Определено понятие «профессиональное образование». Рассмотрена 
система образования и ее основные звенья. Изучены личностный, индивидуальный, деятельностный, 
контекстный, профессионально-технологический подходы. Автор статьи подчеркивает важность при-
менения практико-ориентированного подхода к деятельности при подготовке специалистов в профес-
сиональном образовании. Разработаны основные практические рекомендации по совершенствованию 
системы профессионального образования с учетом современных условий. 
Ключевые слова: педагогические подходы, профессиональное образование, кадры, совершенствова-
ние, обучение, эффективность. 
 

PEDAGOGICAL APPROACHES TO IMPROVING THE PROFESSIONAL EDUCATION SYSTEM 
 

Sun Zhilan 
 

Abstract: The article discusses pedagogical approaches to improving the system of vocational education. The 
concept of "professional education" is defined. The educational system and its main links are considered. Per-
sonal, individual, activity, contextual, professional and technological approaches have been studied. The au-
thor of the article emphasizes the importance of applying a practice-oriented approach to the training of spe-
cialists in vocational education. The main practical recommendations for improving the vocational education 
system, taking into account modern conditions, have been developed. 
Keywords: pedagogical approaches, professional education, personnel, improvement, training, efficiency. 

 
Актуальность темы заключается в том, что в современном мире возрастает ценность образова-

ния и получения профессиональных знаний. Это способствует тому, что на рынке труда появляются 
высококвалифицированные специалисты, обладающие знаниями, опытом и навыками работы в соот-
ветствующей области деятельности. Особенно ценной является такая подготовка кадров в современ-
ном цифровом мире, где появляются новые технологии, искусственный интеллект и робототехника. 
Следует отметить, что уровень подготовки высоквалифицированных специалистов также зависит от 
уровня квалификации самих педагогов. Поэтому очень важно подходит к данному процессу с позиции 
комплексного анализа и решения проблем, а также достижения поставленных целей и задач профес-
сионального образования. 

Целью данного исследования является изучение педагогических подходов к совершенствованию 
системы профессионального образования. 

Основными методами для проведения исследования явились: метод анализа, сравнения, логи-
ческого рассуждения и другие. 
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В настоящее время система образования является драйвером экономического развития, ста-
бильности и роста. Поиск эффективных подходов и методов к совершенствованию профессиональной 
деятельности является необходимостью и важным условием подготовки высоквалифицированных спе-
циалистов. Постоянно изменяющиеся условия вызывают необходимость корректировки учебных про-
грамм, компетенций, целей и задач обучения [1, с.772]. 

На Рисунке 1 представлена система образования и ее основные звенья. 
 

 
Рис. 1. Система образования и ее основные звенья 

 
Можно увидеть, что система образования имеет достаточно разветвленную структуру и большое 

количество звеньев. В данной работе поставлена задача изучения профессионального образования и 
основных педагогических подходов к ее совершенствованию.  

Под профессиональным образованием следует понимать процесс развития и совершенствова-
ния личности в процессе обучения, овладения соответствующими знаниями, опытом, навыками и ком-
петенциями по конкретным специальностям и профессиям [2, с.271]. 

Рассмотрим основные педагогические подходы к совершенствованию системы профессиональ-
ного образования к которым можно отнести следующие: 

1) личностный подход – заключающийся в активизации собственного потенциала в системе 
профессионального образования, выражающегося в личностном росте и развитии посредством науч-
ных открытий, достижений, грантов и т.д.; 

2) индивидуальный подход – выражающийся в профессиональной подготовке специалиста с 
учетом индивидуальных особенностей личности, создавая при этом необходимые условия для развития; 

3) деятельностный подход – данный подход предполагает активное участие обучающихся в 
учебной, практической, научной деятельности. Это позволяет подготовить специалистов с навыками и 
опытом работы в профессиональной деятельности; 

4) контекстный подход – сущность которого заключается в осуществлении учебного процесса 
непосредственно в рамках профессиональной деятельности с использованием форм и методов веде-
ния деятельности; 

5) профессионально-технологический подход – данный подход основан на использовании со-
временных технологий и инструментов при осуществлении процесса обучения в профессиональной 
деятельности, которые позволяют выйти на новый уровень развития и совершенствовать навыки. 

Важно отметить, что основным аспектом совершенствования системы профессионального обра-
зования является практико-ориентированный подход, который позволяет сблизить учебный процесс с 
деятельностью различных отраслей экономики и производства и обеспечить высокий уровень подго-
товки специалистов в профессиональной среде. 
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Тенденция интенсификации в профессиональном образовании связана с постоянно возрастаю-
щим усложнением характера профессиональной деятельности, социальной сферы, стремительно раз-
вивающимися наукой и современными технологиями. Все это требует всестороннего максимального 
развития студентов, готовых к интеллектуальной и практической деятельности в масштабах, диктуемых 
реалиями науки и жизни [5, с.1075]. 

Основные тенденции развития высшего образования находят свое отражение в совершенство-
вании и организации профессиональной подготовки педагогических кадров. На данном этапе необхо-
дим пересмотр сложившихся подходов к определению содержания, форм организации, средств и ме-
тодов повышения квалификации специалистов профессиональной школы в направлении поиска путей 
ее актуализации и соответствию всем требованиям современного образования. 

В данной работе разработаны основные практические рекомендации по совершенствованию си-
стемы профессионального образования с учетом современных условий: 

1) повышение качества учебного процесса; 
2) определение стандартов, нормативов, компетенций проведения учебного процесса; 
3) внедрение инновационных технологий в образовательный процесс (в том числе цифровых); 
4) повышение квалификации педагогических кадров; 
5) современное методическое обеспечение учебного процесса (наличие необходимых матери-

алов для обучения, учебной литературы, справочников); 
6) организация непрерывных стажировок для сотрудников профессиональной сферы образо-

вания; 
7) осуществление международного сотрудничества с целью обмена знаниями, опытом и навы-

ками работы для последующего их использования в учебном процессе; 
8) использование инновационных методов и инструментов при проведении учебных занятий; 
9) совершенствование кадровой политики образовательного учреждения (стимулирование, 

вознаграждения); 
10) организация системы эффективного менеджмента и т.д. 
В целом можно сделать вывод о том, что при совершенствовании системы профессионального 

образования следует использовать различные подходы к деятельности, что позволит расширить обра-
зовательную деятельность, подготовить специалистов высокого уровня, повысить качество учебного 
процесса. В этом большую роль должны сыграть государство, руководство образовательного учрежде-
ния и непосредственно сами сотрудники. 
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Аннотация: цель исследования заключалась в разработке, экспериментальной апробации и оценке 
эффективности методики начального обучения плаванию детей 7-8 лет, основанной на дифференциа-
ции двигательных действий. В исследовании приняли участие 16 обучающихся в возрасте 7-8 лет 
(начальный этапе обучения – первый год). Исследование проводилось на базе МАУ ДО «Спортивная 
школа «ТЕМП» г. Чайковский Пермского края. Методы исследования: педагогический эксперимент, кон-
трольные испытания. Согласно W-критерию Вилкоксона на уровне значимости р = 0,05 доказано, что в 
экспериментальной группе во всех шести контрольных испытаниях до и после педагогического экспе-
римента получены достоверные различия. 
Ключевые слова: начальное обучение плаванию, дифференциация двигательных действий. 
 

ON THE QUESTION OF TEACHING SWIMMING BASICS TO 7-8-YEAR-OLD CHILDREN 
 

Frolova Elizaveta Alekseevna, 
Tregubova Svetlana Nikolaevna 

 
Abstract: the research purpose was to develop, experimentally test, and evaluate the effectiveness of meth-
ods based on the motor actions differentiation for teaching swimming to 7-8 year-old children. The studies in-
volved 16 pupils aged 7-8 (the initial training stage is the first year). The study was conducted at the Municipal 
autonomous institution for supplementary education "Sports school "TEMP" in Tchaikovsky, Perm region. The 
research methods used were pedagogical experiment and control tests. The results obtained at a significant 
level of p=0.05 (Wilcoxon W-criterion) showed that in the experimental group, significant differences were ob-
tained in all six check testings before and after the pedagogical experiment. 
Key words: teaching swimming basics, motor actions differentiation. 

 
Актуальность исследования. Умение плавать относится к числу жизненно-необходимых навы-

ков. Плавание является одним из важнейших средств физического воспитания, благодаря чему оно 
входит в содержание программ физического воспитания образовательных учреждений от дошкольных 
до учреждений высшего образования. 

Исследования показывают, что в настоящее время идет поиск наиболее эффективных средств и 
методов, целенаправленно воздействующих на формирование техники движений в процессе 
начального обучения плаванию детей 7-8 лет. Так, Семизоров Е.А. в своей технологии обучения 
плаванию детей на этапе базовой подготовки (начальной спортивной специализации) делает акцент на 
обучение опорному гребку [6]. Методика начального обучения плаванию с использованием сюжетно-
ролевых игр на основе сказочных сюжетов с детьми 5-6 лет Герасимовой Ю.С. направлена на 
физическое, психическое, функциональное развитие детей и на овладение детьми начальных навыков 
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плавания [4]. В основе методики начального обучения плаванию Вороновой Е.К. лежит использование 
сюжетно-ролевых игр [3]. 

Несмотря на большое количество работ, направленных на всесторонне изучение вопроса 
начального обучения плаванию детей 7-8 лет, и, как следствие, большого многообразия разработанных 
методик начального обучения плаванию детей на этапе начальной подготовки недостаточно полно 
рассмотрен вопрос формирования двигательных навыков в виде спорта «плавание», основанного на 
применении подвижных игр и игровых заданий с учетом дифференциации таких двигательных 
действий, как «дыхание в воде», «держание на воде», «погружение в воду», посредством 
параллельного обучения. 

Актуальность исследования позволила сформулировать противоречие между необходимостью 
формирования основ техники плавания у детей 7-8 лет и недостаточной разработанностью методик, 
основанных на применении подвижных игр и игровых заданий с учетом дифференциации таких 
двигательных действий, как «дыхание в воде», «держание на воде», «погружение в воду» посредством 
параллельного обучения. 

Цель исследования: разработка, экспериментальная апробация и оценка эффективности 
методики начального обучения плаванию детей 7-8 лет, основанной на дифференциации 
двигательных действий. 

Для достижения поставленных задач в ходе работы мы использовали совокупность следующих 
методов исследования: 

1. Анализ и обобщение данных научно-методической литературы. 
2. Анализ и обобщение данных документальных источников. 
3. Педагогический эксперимент. 
4. Метод контрольных испытаний (контрольное упражнение). 
5. Методы математической статистики. 
 
Формирование прочных навыков плавания у детей первого года обучения этапа начальной 

подготовки является необходимым условием в короткие сроки научить детей 7-8 лет правильно 
дышать в воде, уверенно держаться на воде, погружаться в воду для дальнейшего успешного решения 
задач этапа начальной подготовки. 

В основу разработанной нами методики начального обучения плаванию детей 7-8 лет положена 
дифференциация двигательных действий, таких как «дыхание в воде», «держание на воде», «погруже-
ние в воду» посредством параллельного обучения. 

Содержание методики начального обучения плаванию детей 7-8 лет представлено ниже (табл. 1). 
 

Таблица 1 
Методика начального обучения плаванию детей 7-8 лет 

Учебно-тренировочный процесс начального обучения плаванию детей 7-8 лет 

Формирование цели тренировочного про-
цесса начального обучения плаванию 
детей 

Начальное обучение плаванию детей 7-8 лет 

Задачи 1) Сформировать навыки двигательного действия 
«дыхание в воде»; 
2) сформировать навыки двигательного действия 
«держаться на воде»;  
3) сформировать навыки двигательного действия 
«погружение в воду» 

Тренировочный план 

Подвижные игры и игровые задания, 
направленные на обучение плаванию 
пловцов 7-8 лет 

Командные, некомандные, сюжетные, 
бессюжетные 
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Объём Тренировочный процесс проходил 1,5 часа. 30 минут – 
подготовительная часть занятия, 40 минут – основная 
часть занятия, 20 минут – заключительная часть занятия. 
Разработанные подвижные игры использовались на каж-
дом занятии: 2 подвижные игры, направленные на «дыха-
ние в воде», «держание на воде», «погружение под воду»  

Интенсивность ЧСС от 85 до 125 уд/мин 

Направленность «Дыхание в воде», «держание на воде», «погружение в 
воду» 

Реализация В основной части занятия 

Эффективность контрольных испытаний 
детей 7-8 лет 
Оценка сформированности навыков 

Контрольные упражнения: 

 поплавок (сек), 

 звезда на груди (сек), 

 звезда на спине (сек), 

 скольжение по воде (м), 

 выдохи в воду (баллы), 

 ноги кроль (баллы). 

Результаты Эффективная сформированность навыков двигательного 
действия: «дыхание в воде», «погружение в воду», «дер-
жание на воде» у детей 7-8 лет 

 
Часть подвижных игр, разработанных в рамках экспериментальной методики начального обуче-

ния плаванию детей 7-8 лет, представлена ниже (табл. 2). 
 

Таблица 2 
Подвижные игры, разработанные в рамках экспериментальной методики начального обучения 

плаванию детей 7-8 лет 

№ Название игры  Метод Направленность 

Командные 

1 «Водный остров» соревновательный Направлено на держание на воде 

2 «Подводное приключение» игровой Направлено на погружение в воду 

3 «Подводный дыхательный квест» соревновательный Направлено на дыхание в воде 

Некомандный 

1 «Остров» игровой Направлено на держание на воде 

2 «Подводное приключение» игровой Направлено на погружение в воду 

3 «Чей шарик впереди» соревновательный Направлено на дыхание в воде 

 Сюжетные 

1 «Маша и Медведь» игровой Направлено на держание на воде 

2 
«Золотой ключик или Приключение 
Буратино» 

игровой Направлено на погружение в воду 

3 «Рыбак и рыбка» соревновательный Направлено на дыхание в воде 

 Бессюжетные 

1 «Водяной полошар» соревновательный Направлено на держание на воде 

2 «Игра в подводных исследователей» игровой 
Направлено на погружение в воду  
«Кто дальше» 

3 «Боевые качели» соревновательный 
Направлено на дыхание в воде 
 «Кто дольше?» 
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В исследовании приняли участие 16 занимающихся в возрасте (начальный этап обучения – первый 
год). Они были разделены на две группы (контрольную и экспериментальную) по 8 человек в каждой. Ис-
следование проводилось на базе МАУ ДО «Спортивная школа «ТЕМП» г. Чайковский Пермского края.  

Оценка эффективности экспериментальной методики осуществлялась по результатам контроль-
ных упражнений, проведенных в контрольной и экспериментальной группах до и после педагогического 
эксперимента, которые сравнивались с целью установления разницы результатов и достоверности 
различий в указанных группах. Контрольные испытания проводились в сентябре 2022 года (начало экс-
перимента) и в апреле 2023 года (конец эксперимента). 

Ниже рассмотрим динамику результатов контрольной и экспериментальной групп, полученных в 
упражнениях: «Ноги кроль (баллы)» до и после проведения педагогического эксперимента (рис. 1), 
«Поплавок (сек)» до и после педагогического эксперимента (рис. 2), «Скольжение по воде (м)» до и по-
сле педагогического эксперимента (рис. 3), «Выдохи в воду (баллы)» до и после педагогического экспе-
римента (рис. 4). 

 

 
Рис. 1. Динамика результатов в КГ и ЭГ, полученных в упражнении «Ноги кроль» (баллы) 

до и после педагогического эксперимента 
 

Таким образом, результаты в упражнении «Ноги кроль» улучшились в контрольной группе на 
19%, в экспериментальной группе на 21,4%. 

 

 
Рис. 2. Динамика результатов в КГ и ЭГ, полученных в упражнении «Поплавок» (сек) до и после 

педагогического эксперимента 
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Таким образом, результаты в упражнении «Поплавок» улучшились в контрольной группе на 6,5%, 
в экспериментальной группе на 15,6%. 

 

 
Рис. 3. Динамика результатов в КГ и ЭГ, полученных в упражнении «Скольжение по воде» (м) до 

и после педагогического эксперимента 
 

Таким образом, результаты в упражнении «Скольжение по воде» улучшились в контрольной 
группе на 8,1%, в экспериментальной группе на 18%. 

 

 
Рис. 4. Динамика результатов в КГ и ЭГ, полученных в упражнении «Выдохи в воду» (баллы) до 

и после педагогического эксперимента 
 
Таким образом, результаты в упражнении «Выдохи в воду» улучшились в контрольной группе на 

34,2%, в экспериментальной группе на 11,4%. 
Анализ экспериментальных данных проводился с помощью непараметрических W-критерия Вил-

коксона (для определения достоверности различий внутри каждой группы) и U–критерий Манна-Уитни 
(для определения достоверности различий результатов в контрольной и экспериментальной группах) 
при уровне значимости α=0,05. 
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Сравнительный анализ результатов навыков плавания в КГ и ЭГ до и после проведения педаго-
гического эксперимента представлен ниже (табл.3). 

 
Таблица 3 

Сравнительный анализ результатов навыков плавания в КГ и ЭГ  
до и после проведения педагогического эксперимента 

Показатели 
До эксперимента 

(X±m) 
После эксперимента 

(Х±m) 
Δ 

Δ% 
прироста 

ρ 

Ноги кроль 
(балл) 

КГ 2,1±0,4 2,5±0,5 0,4 19 >0,05 

ЭГ 2,8±0,5 3,4±0,5 0,6 21,4 ≤0,05 

ρ >0,05 ≤0,05  

Поплавок 
(сек) 

КГ 6,1±0,2 6,5±0,6 0,4 6,5 >0,05 

ЭГ 6,4±0,4 7,4±0,6 1,0 15,6 ≤0,05 

ρ >0,05 ≤0,05  

Звезда на спине 
(сек) 

КГ 3,9±0,6 4,4±0,5 0,5 12,8 >0,05 

ЭГ 4,1±0,6 4,7±0,5 0,6 14,6 ≤0,05 

ρ >0,05 ≤0,05  

Звезда на груди 
(сек) 

КГ 6,2±0,3 6,5±0,4 0,3 4,8 >0,05 

ЭГ 6,4±0,2 6,8±0,3 0,4 6,2 ≤0,05 

ρ >0,05 ≤0,05  

Скольжение по 
воде 
(м) 

КГ 4,9±0,3 5,3±0,3 0,4 8,1 >0,05 

ЭГ 5,0±0,4 5,9±0,5 0,9 18 ≤0,05 

ρ >0,05 ≤0,05  

Выдохи в воду 
(балл) 

КГ 2,3±0,4 3,1±0,5 0,8 34,8 ≤0,05 

ЭГ 3,5±0,3 3,9±0,2 0,4 11,4 ≤0,05 

ρ >0,05 ≤0,05  

 
Согласно W-критерию Вилкоксона на уровне значимости р = 0,05 доказано, что в эксперимен-

тальной группе во всех шести контрольных испытаниях до и после эксперимента получены достовер-
ные различия. 

При сравнении результатов в каждом контрольном упражнении в контрольной и эксперименталь-
ной группах с помощью U–критерию Манна-Уитни после эксперимента получено, что на уровне значи-
мости р = 0,05 различия результатов существенные во всех контрольных упражнения, кроме упражне-
ния «Выдохи в воду».  

Таким образом, доказано, что методика начального обучения плаванию детей 7-8 лет эффектив-
на и может быть использована в тренировочном процессе. 
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Аннотация: в данной статье рассматриваются принципы и методы работы с детьми в начальной шко-
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Конечно же, любой педагог хочет, чтобы класс был дружным, сплоченным коллективом. Но как 

это сделать с детьми только пришедшими в школу? В начале обучения в школе индивидуальная учеб-
ная деятельность является ведущей, что затрудняет формировать коллективную связь. В это время 
личность педагога является значимой. В роли организатора детского коллектива выступает учитель. По 
мере взросления в классе начинают складываться личностные взаимоотношения. 

Формирование сплоченного детского коллектива на основе общих идей и интересов является ос-
новной целью в процессе воспитания учителя начальной школы. 

В ходе этой работы решаются следующие задачи: 

 создать благоприятный климат в детском коллективе для успешного воспитания и развития 
личности каждого учащегося; 

 установить доверительный контакт между детьми. 
Многие педагоги в своей работе используют различные приемы, формы и технологии по сплоче-

нию детского коллектива: 

 игры; 

 классный час; 

 различные упражнения на командообразование; 

 традиции (поздравления именинников, календарные праздники и др.); 

 командные квесты; 

 коллективные творческие дела; 
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 творческие проекты; 

 семейные праздники; 

 внеклассные мероприятия; 

 театрализованные игры; 

 многое другое. 
Все это будет работать в том случае, если создать для этого основу. А основа – принцип работы 

с детьми. 
Современные дети более открытые, хорошо реагируют на эмоции как негативные, так и положи-

тельные.  
Авторитарный и жесткий стиль управления от педагога провоцирует атмосферу буллинга в клас-

се. Поэтому, в первую очередь, нужно начать с себя: поработать над своими формулировками. 
Когда педагог авторитарен, жестко управляет классом – для детей транслируется, что это нор-

мально, то есть так общаться нормально, хорошо, и дети тоже также могут общаться. Поэтому необхо-
димо работать над формулировками. Такие формулировки, как «а голову ты дома не забыл?», различ-
ные подколки от педагога, дети воспринимают как должное и тоже самое начинают транслировать в 
своем общении. И когда педагог станет следить за своим сарказмом, иронией, то в будущем он увидит, 
что отношения с детьми улучшатся, дети станут больше доверять, и таким образом у педагога полу-
чится делать больше разных дел, а дети станут активней откликаться и участвовать в различных меро-
приятиях, что способствует общей сплоченности. 

Не каждый ребенок, придя в новый класс, готов к тому, чтобы выполнить порученное ему зада-
ние. Задача педагога научить таких детей постепенно активности и вовлеченности в атмосферу класса. 
Давать им сначала небольшие задания, потом сложнее, и при этом показывать, что какие-то вещи пе-
дагог доверяет детям. Когда взрослый доверяет детям, например, педагог дает им возможность что-то 
выбрать самим, дает ответственные поручения, соответственно дети начинают доверять друг другу, 
выстраивая коммуникацию в классе. 

Очень важно обращать внимание на свое эмоциональное состояние, в нужный момент его отре-
флексировать, потому что дети очень сильно транслируют педагога. Необходимо показывать детям на 
своем примере, как разрешать конфликты не используя грубость, крик или жесткие меры.  

Если педагог позволяет себе общаться с детьми в приказном тоне, срываться на детях, различ-
ным образом проявлять свой негатив, дети начинают также решать внутри коллектива конфликты. Но 
так как у детей хуже с осознанием своих эмоциональных состояний, они отвечают грубостью на гру-
бость, криком на крик, и тогда случается конфликт и происходит разобщенность класса. Например, ре-
бенок не делает постоянно домашние задания, учитель начинает на него ругаться и кричать, таким об-
разом, педагог показывает возможность детям, что так можно решать конфликт и добиваться того, что 
хочется. Это не способствует атмосфере дружбы, взаимопонимания и сплоченности класса. Поэтому 
необходимо педагогу обращать внимание на свое эмоциональное состояние и пытаться разрешить 
конфликт не используя крик, грубость и жесткие меры.  

Бывает и такое, что педагогу кто-то нравится больше в классе, кто-то меньше. Учитель, как пра-
вило, обращает внимание на плохие поступки, нежели на хорошие. Педагогу необходимо научиться 
обращать внимание на хорошие проявления детей и хвалить их публично. Нужно в каждом ребенке 
видеть что-то хорошее. Есть такой ребенок, который лучше всех что-то делает и ему похвала важна, но 
есть и такой ребенок, который не такой замечательный на первый взгляд, а вот ему как раз очень нуж-
на похвала. Здесь тоже нужно находить возможность хвалить и дать возможность проявляться детям. 
Но здесь уместно соблюдать баланс: не переборщить с хвальбой и с игнорированием ребенка. 

Если у ребенка в чем-то случаются промашки, ни в кое случае не выносить это публично. Педа-
гог должен каждую промашку ребенка решить с ним индивидуально. Указать в личном общении с ре-
бенком на его поступок. 

Необходимо обращать внимание на «язык вражды» в классе – оскорбления, шутки на грани, про-
звища. И если вдруг педагог понимает, что назревает конфликт в классе, нужно попробовать перейти 
на уровень чувств и потребностей.  
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С первого взгляда можно подумать, что этот принцип работы с детьми ослабляет авторитет пе-
дагога. Но у современных детей уже есть проблемы с авторитетом, то есть они не понимают, что такое 
авторитет, как его заработать. Для современных детей не является авторитетом, если педагог эмоцио-
нально закрыт, очень жестко с ними обращается. Сейчас работает авторитет, когда педагог может как 
бы быть на «одной волне» с детьми. То есть педагог может говорить с детьми о своих чувствах, по-
требностях. Например, такая ситуация, когда дети перестают слушать урок, учитель говорит: «Дети, я 
сейчас сильно рассержена на ваше поведение, такая атмосфера в классе меня крайне раздражает, я 
чувствую, что меня не слушают. Когда меня не слушают, мне говорить не хочется. Я прошу вас уделить 
мне время и вернуться ко мне». Вот когда педагог проговаривает свои чувства и потребности, не давя 
на жалость, не нагрубив, дети понимают, что тоже так могут. И, конечно, стараться помогать детям пе-
рейти тоже на уровень чувств. 

Если обратиться ко всем описанным принципам работы с детьми: уйти от авторитарного стиля 
воспитания, работать с формулировками, обращать внимание на свое эмоциональное состояние, пока-
зывать на своем примере, как решать конфликт, замечать хорошее проявление детей, переходить с 
«языка вражды» на чувства и потребности – это очень сильно повышает доверие класса. Где доверие, 
там первые шаги к сплоченности. Это и есть основа, на которую наслаиваются игры, упражнения, раз-
личные мероприятия, экскурсии и т.д. На атмосфере доверия и безопасности в классе строится спло-
чение коллектива.  
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Автоматизация всех сфер общественной жизни и деятельности не может проходить без необхо-

димости увеличивать число технических и инженерных специалистов, поэтому государство начинает 
ориентироваться на популяризацию востребованных профессий среди обучающихся и организовывать 
профориентационные мероприятия.  

Одним из перспективных направлений такого технического пространства является образова-
тельная робототехника. Её освоение – это эффективный метод популяризации традиционного образо-
вания и средство профориентационной работы, которое позволяет интегрировать такие науки, как тех-
нология, инженерия и пр. в рамках школьного обучения.  

В контексте школьного образования под образовательной робототехникой понимают «вид разви-
вающего учебного оборудования, которое используется для того, чтобы школьнику лучше усвоить зна-
ния школьной программы и получить необходимые дополнительные навыки» [1, с.86].  

Начиная с 2010 года, интерес к образовательной робототехнике в научных кругах с каждым го-
дом только растёт: количество профильных публикаций увеличилось в 4 раза и на 2020 год составило 
более 6000 статей. Увеличение количества исследований по этой теме обусловлено запросами госу-
дарства и доступностью цифровых технологий в российских школах. 

В образовательном процессе робототехника решает сразу несколько задач: 

 развитие мелкой моторики при конструировании. Учащийся соединяет и разъединяет дета-
ли, что требует от него действий, различных по деятельности, направленности и силе; 

 воспитание творческой личности. Учащийся может придумывать собственные модели, соче-
тает разные цвета, формы и размеры. У него нет ограничений по виду деятельности и конструирова-
нии моделей, а значит нет способов ошибиться; 

 развитие логического мышления. Учащимся необходимо грамотно спланировать свою дея-
тельность, чтобы выполнить ту или иную задачу; 
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 изучение языков программирования и пр. [2, с.122]. 
С. А. Зайцева отмечает позитивное влияние занятий по робототехнике на личностное развитие 

обучающихся, «включая когнитивные, мета-когнитивные и социальные навыки, исследовательские 
навыки, творческое мышление, навыки принятия решений, коммуникативные навыки и навыки работы 
в команде» [1, с.90]. 

Таким образом, образовательная робототехника является инструментов, который закладывает 
прочные основы системного мышления и интегрирует между собой различные навыки, отвечая на за-
просы государства.  

Данный вид деятельности является инструментом обучения, позволяет улучшить ученический 
опыт через практическое изучение, и именно это мотивирует обучаться, независимо от наличия необ-
ходимых навыков. 

ФГОС предлагает следующие формы работы со встраиванием образовательной робототехники: 

 урочные (выполнение учебных проектов); 

 внеурочные (творческие конструкторские работы); 

 дополнительное образование. 
На сегодняшний день ещё нет возможности внедрять образовательную робототехнику, как ос-

новную образовательную программу, поэтому данная задача перекладывается на дополнительное об-
разование, в рамках которого может курсировать это направление. 

Однако очень важно выбрать хорошую учебную программу, которая позволит развивать и лидер-
ские качества у учащихся, ведь в процессе взаимодействия с роботами они должны уметь заставлять 
выполнять их различные движения и решать задачи. Таким образом, совершенствуются сильные сто-
роны личности. 

Введение образовательной робототехники в работу с младшими школьниками – это не просто 
обучение детей программированию, это творчество, которое сопровождает настоящую игру. 

Образовательная робототехника позволяет преобразовывать традиционные методы обучения, 
делая их интерактивными и гибкими. Для работы с младшими школьниками она может быть интегриро-
вана в уже существующие учебные программы. Например, в рамках уроком по математике для нагляд-
ности учитель может использовать геометрические фигуры или создавать их вместе с учащимися.  

На уроках окружающего мира можно предложить ученикам вместе создать робота, который смо-
жет передвигаться по лабиринту. Это позволит развить не только навыки программирования, но и 
стратегическое мышление. 

На сегодняшний день существует большое количество робототехнического конструктора, поэто-
му перед образовательными учреждениями стоит вопрос его выбора. В рамках данной статьи нет 
необходимости рассматривать виды робототехнических наборов, так как ключевую роль играет педаго-
гическая методика, однако необходимо выделить наиболее популярный, ориентированный на детей 
начальной школы, конструктор LEGO Education WeDo, предназначенный для детей 5-11 лет. Как пра-
вило, именно его выбирают для образовательной робототехники в начальной школе. Конструктор поз-
воляет организовать учебную деятельность, высоко смотивировать учащихся и помочь им поставить 
собственные эксперименты.  

Главная особенность работы с образовательной робототехникой в начальной школе – это созда-
ние непрерывной системы изучения, то есть робототехника должна способствовать развитию техниче-
ского творчества, начиная с первого класса и заканчивая моментом получения профессии. Для этого в 
рамках начального образования используются следующим методы обучения образовательной робото-
технике: 

 метод аналогии – учащиеся связывают усвоенные ранее факты и личный опыт с информа-
цией, которую они получают в данный момент; 

 метод познавательной игры – в форме игры учащимся рассказывают о законах физики и 
других технических наук; 

 метод проектов – самый часто используемы и самый эффективный метод обучения, так как 
учащиеся самостоятельно придумывают и реализовывают проект; 
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 конструирование по модели – учащиеся строят модели, имея наглядное представление бу-
дущего результата [3, с.148]. 

Перечисленные методики используются, исходя из возраста учащихся. 
Безусловно, внедрение основ образовательной робототехники в современную систему обучения 

сталкивается с проблемами и трудностями. В современных образовательных программах начального 
образования на сегодняшний день раздел робототехники вообще отсутствует, что усложняет препода-
вание его в рамках начального школьного обучения.  

Ещё одной проблемой является техническое оснащение школ: во многих школах нет наборов 
для проведения занятий по образовательной робототехнике, существуют сложности с подготовкой учи-
телей, которые смогут преподавать эту дисциплину. Как правило, нет и отдельного помещения, уком-
плектованного необходимой мебелью, не говоря уже о технике. Однако эти трудности, неизбежно воз-
никающие на начальных этапах любой новой деятельности, временны. Уже сейчас остро не хватает 
специалистов, которые бы обладали знаниями и умениями, которым учит образовательная робототех-
ника. Прививать интерес к этой области нужно начинать уже с начальной школы, ведь увлеченность 
робототехникой может перерасти в желание глубже узнать такие науки, как физика, информатика, ма-
тематика, сформировать у младших школьников навыки программирования, способствовать развитию 
логического мышления. 

Образовательная робототехника в рамках начального школьного образования представляет со-
бой не просто обучение, а путь к открытию новых возможностей, привнося в образование новизну и 
делая учебу увлекательной.  

 
Список источников 

 
1. Зайцева, С. А., Иванов, В. В., Киселев В. С., Зубаков, А. Ф. Развитие образовательной робо-

тотехники: проблемы и перспективы // Образование и наука. – 2022. – с.84-119; 
2. Исяндавлетова, Э. Х. Роль робототехники в образовательном процессе // Молодой ученый. – 

2018. – с.120-122; 
3. Минеев-Ли, В. Е., Шаповалова, Ю. Ю., Коллегов, А. К. Особенности реализации направления 

«образовательная робототехника» в начальной школе // Вопросы развития современной науки и техни-
ки. – 2021. – с.147-150. 

  



АКТУАЛЬНЫЕ ТРЕНДЫ В НАУКЕ И ОБРАЗОВАНИИ 151 

 

International scientific conference | www.naukaip.ru 

УДК 378.147 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ АУТЕНТИЧНЫХ 
ВИДЕОМАТЕРИАЛОВ НА ИНОСТРАННОМ 
ЯЗЫКЕ В ПРОЦЕССЕ ФОРМИРОВАНИЯ 
АУДИТИВНОЙ КОМПЕТЕНЦИИ 

Холуева Юлия Сергеевна 
магистрант 

ФГБОУ ВО «Брянский государственный университет имени академика И.Г. Петровского» 
 

Научный руководитель: Горностаева Ирина Николаевна 
к.п.н., доцент 

ФГБОУ ВО «Брянский государственный университет имени академика И.Г. Петровского» 
 

Аннотация: в статье рассматривается проблема использования аутентичных видеоматериалов на 
иностранном языке в процессе формирования аудитивной компетенции. Отмечается, что важнейшим 
навыком при изучении иностранного языка является аудирование, однако развитие данного навыка 
вызывает наибольшие трудности у студентов. Несмотря на безусловную значимость аудирования в 
процессе изучения иностранного языка, этому виду деятельности уделяется недостаточное внимание в 
процессе преподавания. Было дано определение понятию «иноязычная аудитивная компетенция». Ав-
торы статьи подчеркивают значимость аутентичных материалов, используемых для целей обучения 
студентов иностранному языку. Для студентов нынешнего поколения приоритетным является аудиови-
зуальный способ восприятия информации, поэтому в качестве эффективных видеоматериалов для 
формирования аудитивной компетенции при обучении иностранному языку студентов выделим ви-
деоподкасты и видеофильмы. В конце статьи приводятся преимущества использования аутентичных 
иноязычных видеоматериалов в контексте формирования аудитивной компетенции студентов. 
Ключевые слова: иноязычная аудитивная компетенция, аудирование, аутентичные материалы, ви-
деоматериал, видеоподкаст, видеофильм. 
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Abstract: The article deals with the problem of using authentic video materials in a foreign language in the 
process of forming auditory competence. It is noted that the most important skill in learning a foreign language 
is listening, but the development of this skill causes the greatest difficulties for students. Despite the uncondi-
tional importance of listening in the process of learning a foreign language, insufficient attention is paid to this 
type of activity in the teaching process. The definition of the concept of "foreign language auditory compe-
tence" was given. The authors of the article emphasize the importance of authentic materials used for the pur-
pose of teaching students a foreign language. For students of the current generation, the audiovisual way of 
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perceiving information is a priority, therefore, as effective video materials for the formation of an auditory com-
petence in teaching a foreign language to students, we will highlight video podcasts and films. At the end of 
the article, the advantages of using authentic foreign-language video materials in the context of the formation 
of students' auditory competence are presented. 
Key words: foreign language auditory competence, listening, authentic materials, video materials, video pod-
cast, video film. 

 
В настоящее время большинство исследователей признают, что формирование речевых навыков 

и умений является неотъемлемой частью обучения иностранному языку. При этом слушание, восприя-
тие и понимание иностранной речи на слух, т.е. аудирование, является важнейшим навыком, но вызы-
вает наибольшие трудности для студентов. Эти трудности могут быть связаны с формой высказываний, 
индивидуальными особенностями говорящего и слушателя, а также местом, где была произведена за-
пись. Студенту может быть сложно понять речь спикеров из-за недостатка социокультурных, фактиче-
ских и контекстуальных знаний иностранного языка, а также психологических и физических факторов, 
таких как фоновый шум, отсутствие слуховых подсказок и визуализации мимики и жестов говорящего. [1] 
Несмотря на безусловную значимость аудирования в процессе изучения иностранного языка, этому ви-
ду деятельности уделяется недостаточное внимание как в учебниках для студентов ВУЗов, так и неко-
торыми преподавателями, отдающими предпочтение обучению говорению и грамматике. 

Исходя из требований федеральных государственных образовательных стандартов к результа-
там освоения программы бакалавриата, у выпускника ВУЗа должны быть сформированы общекультур-
ные, общепрофессиональные и профессиональные компетенции, а аудитивная компетенция напрямую 
способствует их развитию. Согласно О.А. Сорокиной, иноязычная аудитивная компетенция (ИАК) – 
это совокупность сложных коммуникативных умений и навыков, связанных с готовностью и способно-
стью реципиента воспринимать на слух, запоминать, осуществлять смысловую переработку и понимать 
иноязычный аудиоматериал исходя из предложенной коммуникативной задачи. [2] Не развивая долж-
ным образом ИАК, невозможно овладеть иностранным языком на продвинутом уровне.  

Стремительное обновление иностранного языка как в повседневном, так и в профессиональном 
ключе, вынуждает педагогов переходить от традиционных бумажных учебных пособий к современным 
электронным ресурсам, обучающим системам, применять в обучении участие в видеоконференциях, 
круглых столах, общение с носителями языка, а также использовать различные аутентичные среды, 
отражающие современную реальность иноязычного общества. Многие исследователи подчеркивают 
значимость использования аутентичных материалов как информационных источников для аудирова-
ния, так как в таких материалах отражаются особенности речи носителя иностранного языка со всеми 
нюансами. [3] 

В трудах отечественных исследователей аутентичные материалы характеризуются аутентично-
стью фонетического, лексического и грамматического наполнения, культурологической, информацион-
ной, ситуативной и реактивной естественностью, адекватностью используемых языковых средств, взя-
тые из оригинальных источников, что делает процесс обучения иностранному языку более эффектив-
ным. Такие материалы помогают студентам:  

1) окунуться в культуру страны носителей языка, познакомиться с их образом жизни и ценно-
стями; 

2) узнать ранее неизвестную полезную информацию по темам, затрагиваемым в текстах; 
3) понять характерные особенности построения монологов и диалогов по проблеме, возника-

ющей во время общения; 
4) ощутить особенности национального менталитета, мышления носителей языка; 
5) изучить вербальные и невербальные средства общения носителей языка и др. 
Использование аутентичных материалов при формировании ИАК развивает аудитивные умения, 

дает толчок к повышению стремления к саморазвитию и позволяет сформировать коммуникативные 
навыки и преодолеть языковой барьер в перспективе межличностного и межкультурного общения. [4] 
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В настоящее время доступно большое количество видов аутентичных материалов, которые 
внедряются в процесс преподавания иностранного языка в ВУЗе: аудиокниги, аудио- и видеоподкасты, 
лекции, интервью, фильмы, выпуски новостей, шоу. Благодаря такого рода учебным инструментам 
можно разнообразить занятие и повысить уровень мотивации обучающихся [5]. 

Стоит отметить, что для студентов нынешнего поколения приоритетным является аудиовизуаль-
ный способ восприятия информации. По сравнению с аудиоформатом, видеоматериалы одновременно 
воздействуют на два важнейших органа чувств, зрение и слух, что развивает навык активного слуша-
ния. [6] В качестве эффективных видеоматериалов для формирования аудитивной компетенции при 
обучении иностранному языку студентов выделим видеоподкасты и видеофильмы. 

О.В. Джененко отметила пять аспектов использования образовательных средств информацион-
но-коммуникационных технологий, предопределяющих значимость аутентичных видеоматериалов в 
формировании профессиональной ИАК: 

1) Мотивационный – определяет заинтересованность студентов к изучению иностранного язы-
ка актуальным видеоматериалом. 

2) Учебно-методический – показывает, что, применяя видеоресурсы в качестве нового матери-
ала, для контроля знаний или организуя самостоятельную работу, преподаватель создает благоприят-
ную среду для погружения в изучение языка на профессиональном уровне. 

3) Содержательный – обосновывает использование видеоподкастов и фильмов в создании 
учебно-методических комплексов для самостоятельного изучения.  

4) Организационный – дает возможность изучать материалы в группе или индивидуально. 
5) Контрольно-оценочный – дает быстрый результат оценки, проведение анализа и работы над 

ошибками за счёт внедрения онлайн или офлайн тестов.  
На примере видеокастов автор поясняет, что использование таких материалов в высокой степе-

ни совершенствует коммуникативные навыки, особенно способность воспринимать иноязычную речь 
на слух. Подкасты выступают как образец живой, непринужденной беседы, где говорящие выражают 
свое собственное мнение на самые разные темы, выбор которых неограничен. Кроме того, обучаясь с 
помощью видеоподкастов, студент не только слушает аутентичные монологи или диалоги, но и изуча-
ет, что происходит на экране: место действия, жесты и мимику, эмоции и интонации говорящих. Такой 
визуальный ряд окунает обучающегося в иноязычную среду и способствует лучшему восприятию и по-
ниманию текста. Вдобавок ко всему, зритель может познакомиться с различными акцентами и диалек-
тами, существующими во всех языках мира. [3] 

Что же касается видеофильмов, исследователи отмечают, что их просмотр повышает мотивацию 
к обучению, так как здесь обучение переплетается с развлечением. У студентов появляется возмож-
ность услышать настоящий голос любимого актера, а также посмотреть картины, которые еще не пере-
ведены на русский язык. Значительно может быть увеличен лексический запас, так как значение неиз-
вестных для обучающегося слов он узнает из контекста, что позволяет в дальнейшем использовать их 
в правильном значении. Так же, как и в подкастах, герои видеофильмов в основном являются носите-
лями языка и используют повседневную разговорную речь, часто характеризующуюся неполными вы-
сказываниями, сокращенными формами слов, фразовыми глаголами и сленговыми выражениями. В 
будущем знание студентов разговорной речи способствует пониманию иноязычного собеседника и об-
легчит коммуникацию. [7] 

Следует обратить внимание, что выбирая видеоматериал для занятия, необходимо учитывать 
объем языкового материала, наличие скрипта или субтитров, уровень владения языка студентами. И 
исходя из задач обучения, преподаватель может давать для просмотра фильм или подкаст целиком, 
разбирать каждый эпизод по порядку, останавливая запись, или изучать отдельные фрагменты. Про-
смотр видео может варьироваться от двух до трех раз, в зависимости от уровня подготовки обучаю-
щихся. [3, 7] 

Использование видеоматериалов в процессе формирования ИАК направлено на развитие навы-
ков понимания содержания текста, определение титульной темы, извлечение необходимой информа-
ции из всего потока речи говорящего, выстраивания последовательности фактов, событий и логико-
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смысловой структуры текста. Видеоматериалы знакомят обучающихся с культурой и жизнью иноязыч-
ных стран. Кроме того, благодаря использованию аудиовизуальных инструментов на занятиях по ино-
странному языку, у студента происходит преодоление трудностей в восприятии иноязычной речи и 
формирование таких умений, как развитие оперативной внимания, памяти, поиск новых слов и выра-
жений, анализ текста, и перевод этих умений в навыки. [3]  

Подводя итоги вышесказанному, следует подчеркнуть, что формирование иноязычной аудитив-
ной компетенции является важнейшей частью педагогического процесса. При этом развитие навыка 
аудирования студентам дается трудно, именно поэтому необходимо уделять ему особенное внимание 
и подходить к обучению творчески. В связи с развитием технологий и иностранных языков наиболее 
эффективно применять в работе аутентичные материалы, а именно видеоподкасты и видеофильмы. 
Ценность данных инструментов обучения определяется интенсивностью живой речи носителей с ис-
пользованием аутентичных лексических единиц, визуальным рядом, погружающим студента в ино-
язычную среду, знакомством с культурой и жизнью стран-носителей языка. Аутентичные видеоматери-
алы способствуют полноценному включению студентов в процесс обучения, повышению уровня моти-
вации к саморазвитию и позволят в дальнейшем легко вести коммуникацию на иностранном языке для 
решения задачи межличностного и межкультурного взаимодействия. 
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Студентам, как и остальным, присущи интенсивные физические нагрузки во время тренировок и 

соревнований, нацеленность на рекордные достижения в занятиях физической культурой и спортом. 
График подготовки к соревнованиям требует от спортсмена больших затрат времени и включает, как 
правило, одно - или двухразовые ежедневные тренировки, оставляя мало возможностей для отдыха и 
полного восстановления работоспособности. 

Всем понятно, что средства и способы восстановления физической работоспособности спортс-
менов должны вытекать из характера выполняемой действий и вида спорта. Первое и самое мощное 
средство восстановления - здоровое сбалансированное питание. Именно оно способно расширить гра-
ницы адаптации организма человека к экстремальным физическим нагрузкам. Организация правильно-
го питания направлено в первую очередь на наполнение рациона всеми необходимыми микро - и макро 
- элементами, которые человек недополучает из натуральных продуктов питания, для улучшения спор-
тивных результатов, повышения силы и выносливости, укрепления здоровья, увеличения объёма 
мышц, нормализации обмена веществ, поддержания оптимальной массы тела и в целом направлена 
на увеличение качества и продолжительности жизни.  

С древнейших времен человечество разрабатывало систему питания, наилучшим образом вли-
яющую на физические и спортивные данные. И это известно с времен первых Олимпийских игр. 

В Древней Греции в рацион спортсменов в обязательном порядке входили сыр, ягоды, орехи, ви-
ноград и продукты его переработки. Кроме того, древние эллины потребляли фрукты, как правило, 
плоды смоковницы и фиги, и все известные в то время овощи, которые обычно приправляли пряностя-
ми. Иногда в овощные блюда добавляли баранину или говядину. 

В эпоху античности прыгуны в длину, участники Олимпийских игр, добавляли в рацион козлятину. 
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Специалистам по панкратиону и метателям копья предлагалось употреблять в пищу телятину. Свини-
на, по мнению «диетологов» того времени, помогала достичь высоких результатов в борьбе. В целом, 
диета подразумевала режим потребления пищи, максимально адаптированный к виду деятельности и 
желаемым спортивным результатам 

Сегодня, как и в старину, составные элементы здорового питания те же: углеводы, белки, вода, 
витамины, жиры и минералы, незаменимые в достижении результатов в спорте. 

Интересуются спортивным питанием сейчас все: специалисты-диетологи, спортивные врачи, 
тренеры, сами спортсмены. Создано множество специализированных предприятий общественного пи-
тания, различных кафе и ресторанов, работают магазины спортивного питания, как традиционные, так 
и в онлайн пространстве.     

Правильное питание – важнейший фактор здоровья, оно положительно сказывается на работо-
способности человека и его жизнедеятельности, в значительной мере определяет длительность жизни, 
задерживая наступление старости. 

Для правильной организации питания необходимо знать значение для человека отдельных ком-
понентов и отчетливо представлять себе потребность в них в зависимости от различных факторов: 
возраста, вида деятельности, социально - бытовых условий и даже климата. 

Правильное распределение продуктов, подбор блюд и качественное их приготовление, соблюде-
ние режима питания в течение дня – одно из важнейших условий успеха студента, как спортсмена и 
просто как успешного человека с хорошим здоровьем и отличным настроением. 

Человек, который утром не позавтракал перед уходом из дома, задолго до обеденного перерыва 
испытывает упадок сил. Чрезмерно сытный обед во время перерыва на работе вызовет сонливое со-
стояние и снизит производительность труда. 

1. Питание человека, активно занимающегося физическими упражнениями 
Современная теория здорового питания предусматривает равновесие между энергией, поступа-

ющей с пищей и физической активностью. Соотношение основных элементов - 1:1:4 (одна часть бел-
ков, одна часть жиров, четыре части углеводов). Кроме того, необходимы витамины и минеральные 
вещества в достаточном количестве. 

В семидесятые годы прошлого было очень популярно такое увлечение, как бодибилдинг, и боди-
билдеры стремились улучшить свои результаты. Для этого им был необходим рацион, обеспечиваю-
щий эффективные тренировки, рост мышечной массы, иногда чрезмерный, восстановление после тре-
нировок. Специализорованные компании, понимая наличие спроса, создали специальные препараты 
на основе натуральных продуктов, таких как мясо, молоко, овощи и фрукты, которые помогают поддер-
живать ослабленный организм и способствуют быстрому восстановлению. Предлагаемое через торго-
вую сеть спортивное питание можно рассматривать как концентрат натуральной пищи, а не просто как 
пищевые добавки. Впрочем, специально созданные продукты не должны заменить традиционное пита-
ние с использованием продуктов, продающихся в обыкновенных магазинах, на рынках и выращенных в 
домашнем хозяйстве. 

Для спортсменов, а также для тех, кто уделяет большое внимание своей физической форме и 
подготовке, крайне важно соблюдать сбалансированный рацион питания. Такой рацион должен вклю-
чать в себя разнообразные пищевые продукты, обогащённые всеми необходимыми питательными ве-
ществами, которые способствуют поддержанию оптимального уровня жизнедеятельности организма. 
Рассмотрим ключевые компоненты такого рациона: 

 Белки (протеины) являются фундаментальными элементами для наращивания мышечной 
массы. Они представляют собой сложные комплексы аминокислот, которые могут поступать в организм 
как из животных, так и из растительных источников. Важно отметить, что растительные и животные 
белки отличаются между собой по составу аминокислот и скорости их усвоения организмом. Однако 
для достижения наилучшего эффекта рекомендуется, чтобы белки животного происхождения состав-
ляли не менее половины от общего количества потребляемого белка. В то же время, хотя белок и не 
является основным источником энергии, его достаточное потребление является необходимым для ка-
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чественного питания. Следует помнить, что избыточное количество белка в рационе может превра-
щаться в жир или выводиться из организма, не принеся ожидаемой пользы. 

 Жиры (липиды) играют весомую роль в метаболических процессах и обеспечивают нор-
мальное функционирование организма. Они также служат важным источником энергии. При окислении 
одного грамма жира высвобождается около 9,3 ккал энергии, что значительно превышает энергетиче-
скую ценность аналогичного количества белков или углеводов. Для спортсменов особенно важно кон-
тролировать уровень потребления жиров и поддерживать здоровый баланс между растительными и 
животными жирами. Оптимальное потребление жиров должно составлять примерно 1,5-2 грамма на 
килограмм массы тела, что позволит избежать излишнего накопления жира и поддерживать высокую 
эффективность метаболических процессов. 

 Углеводы, особенно важные для активных людей, обеспечивают до 60% энергии мышцам и 
предпочтительнее жиров для здоровья и формы. Они делятся на простые (моно- и дисахариды, быстро 
усваиваемые; в пример можно привести глюкозу, фруктозу, сахарозу и лактозу) и сложные (полисаха-
риды, обеспечивающие стабильную энергию; такие как крахмал и клетчатка), с большинством из пищи 
являющимися полисахаридами. 

 Минералы важны для кислотно-щелочного баланса, водного обмена, тканеобразования и 
эндокринной функции. Ключевые минералы включают кальций (для костей и мышц), натрий и калий 
(для жидкости и нервов), фосфор (для костей и энергетики) и железо (для гемоглобина и кислорода), 
необходимые для здоровья и активности. 

 Витамины, ключевые биологически активные соединения, играют важную роль в метабо-
лизме и поддержании здоровья, влияя на иммунитет и работоспособность. Их недостаток может при-
вести к снижению самочувствия и увеличению утомляемости. Для активных людей, витамины критиче-
ски важны для развития мышечной ткани, синтеза белка и целостности клеток, а также для восстанов-
ления и регенерации тканей, особенно после интенсивных тренировок. При повышенных нагрузках по-
требность в витаминах увеличивается, их прием через специальные добавки или пищу, богатую нату-
ральными источниками, улучшает работоспособность мышц и общее состояние здоровья. 

Разработка сбалансированного плана питания для активно тренирующегося человека требует 
учета множества факторов, таких как пол, возраст, уровень тренированности и профессиональные 
особенности. Это особенно важно для спортсменов, которые потребляют гораздо больше калорий, чем 
неактивные люди, и должны тщательно планировать свой рацион для поддержания здоровья и высо-
кой работоспособности. 

Одним из основных факторов, оказывающих непосредственное влияние на физическое состоя-
ние и производительность спортсмена, является уровень гидратации. Вода играет ключевую роль во 
многих физиологических процессах, включая регулирование температуры тела, кровяного давления, а 
также в процессе роста и восстановления мышечной ткани. Недостаток жидкости может снизить произ-
водительность и увеличить риск травм. Эффективное усвоение белков и углеводов, необходимых для 
мышечного роста, также зависит от адекватной гидратации. Поэтому важно регулярно пить воду и дру-
гие жидкости, особенно во время активных тренировок. 

Другим значимым аспектом является баланс энергетических ресурсов. Истощение может про-
изойти при длительных и интенсивных нагрузках, несбалансированном питании или недостатке отды-
ха, что ведет к усталости и снижению работоспособности. Правильное распределение и управление 
энергетическими ресурсами, включая качественное питание и достаточный отдых, критически важны 
для поддержания высокой производительности и хорошего физического состояния. 

Дл.я эффективной физической ак.тивности человеку необходимо об.еспечить себя достаточной 
эн.ергией, получаемой как и.з пищи, так и и.з внутренних запасов ор.ганизма. Если организм н.е 
получает нужное ко.личество энергии извне, о.н начинает использовать св.ои жировые и уг.леводные 
ресурсы. Углеводы в мы.шцах и пе.чени – это ограниченный ис.точник энергии, быстро ис.тощающийся 
при интенсивных уп.ражнениях. В т.о время как жи.ровые запасы, распределенные п.о телу, 
предоставляют бо.лее продолжительную энергию. 

С па.дением уровня гликогена в мы.шцах во время фи.зической нагрузки, важно об.еспечить 
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дополнительный источник эн.ергии, чтобы избежать сн.ижения работоспособности. Спортсменам и 
ак.тивным людям необходимо сл.едить за рационом и ре.гулярно восполнять энергетические за.пасы, 
поддерживая сбалансированный ре.жим питания и до.статочный отдых. Это по.могает поддерживать 
энергетический ба.ланс и об.еспечивает необходимые ресурсы дл.я эффективных тренировок и 
во.сстановления. 

2. Особенности пищевого сы.рья для приготовления бл.юд рациона лиц, за.нимающихся 
спортом: 

В пи.тании спортсменов важно со.четание пользы и вк.уса. Искусство кулинарии иг.рает ключевую 
роль, об.еспечивая не только зд.оровье, но и уд.овольствие от еды. По.вара стараются создавать 
бл.юда, удовлетворяющие и фи.зиологические, и эс.тетические потребности. 

Специальное пи.тание для спортсменов го.товится с ис.пользованием особых методов, 
со.храняющих питательные вещества. Ра.цион должен включать свежие, вареные, тушеные пр.одукты и 
бл.юда на гриле. Эт.о помогает сохранить ви.тамины, минералы и ми.кроэлементы. 

Выбор продуктов за.висит от многих фа.кторов, включая климатические ус.ловия и фи.нансовые 
возможности, но ес.ть общие рекомендации. Ра.цион должен быть ра.знообразным, с ак.центом на 
углеводы и ме.ньшим потреблением жиров. 

Пр.и приготовлении пищи дл.я спортсменов важно ис.пользовать качественные ингредиенты и 
со.блюдать стандарты безопасности и ги.гиены, что обеспечивает пи.тательность и бе.зопасность блюд, 
способствуя зд.оровью и сп.ортивным результатам. 
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Аннотация: Статья посвящена обзору метода шести шляп и возможности его применения на уроках в 
школе. Этот метод является эффективным инструментом для развития критического мышления и ана-
лиза сложных задач и проблем. В статье рассматриваются понятие и основные принципы данного ме-
тода, а также возможность его интеграции в учебный процесс на уроках обществознания и истории.  
Ключевые слова: Педагогический подход, инновационные методы обучения, метод шести шляп, раз-
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Abstract: The article is devoted to an overview of the six hats method and the possibility of its application in 
school lessons. This method is an effective tool for developing critical thinking and analyzing complex tasks 
and problems. The article discusses the concept and basic principles of this method, as well as the possibility 
of its integration into the educational process in social studies and history lessons.  
Keywords: Pedagogical approach, innovative teaching methods, six hats method, development of critical 
thinking. 

 
Метод шести шляп — это техника управления мышлением, которая помогает структурировать 

информацию и увеличить продуктивность любой умственной работы. Метод предлагает разделить 
мышление на шесть разных режимов, каждый из которых представлен шляпой своего цвета. 

Данный метод принадлежит Эдварду де Боно - специалисту в области латерального мышления. 
Его книга «Шесть шляп мышления» была впервые опубликована в 1985 году и представила технику 
организации мышления и способ решения творческих задач. Сегодня эта методика стала популярной и 
активно применяется как в бизнес-процессах, так и в обучении. 

Де Боно считает, что стандартный способ мышления в течение жизни часто становится односто-
ронним и стереотипным под влиянием культурной и социальной среды. Мышление также зависит от 
настроения и эмоций человека, от его интуиции. 

На основе этой точки зрения, Эдвард де Боно предлагает шесть стратегий, которые помогают 
нарушить привычные шаблоны мышления и принятия решений, включая разностороннее рассмотре-
ние проблемы.  

Использование метода шести шляп может быть представлено как рисование картины разными цве-
тами. Только используя всю цветовую гамму, можно получить красочную картину. Аналогично, применение 
метода Де Боно обеспечивает полное понимание ситуации, когда были использованы все шесть шляп. 

Белая шляпа — режим фокусировки на информации. Мышление в этом режиме направлено на 
объективное собирание и анализ данных, без интерпретаций или субъективных мыслей. 

Красная шляпа — режим эмоционального мышления. В этом режиме мышление связано с чувства-
ми, интуицией, ощущениями. Здесь можно дать волю эмоциям, чувствам и интуиции, не боясь их оценки. 
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Черная шляпа — режим критической оценки и скептицизма. В этом режиме происходит оценка 
возможных опасностей и рисков, а также выявление и анализ проблем. 

Желтая шляпа — режим оптимистического мышления. Здесь мысли направлены на поиск пози-
тивных сторон, преимуществ и сильных сторон ситуации. 

Зеленая шляпа — режим креативного мышления. В данном режиме мышление свободно от 
ограничений и шаблонов, что позволяет генерировать новые идеи и нестандартные решения. 

Синяя шляпа — режим управления процессом. В этом режиме человек занимается организацией 

и координацией работы, а также оценкой прогресса и принятием решений  4. 
Данный метод применим и в школьном обучении. Рассмотрим примеры его реализации на уроках 

истории и обществознания. 
На уроках истории учащимся предлагают по очереди примерить каждую шляпу, чтобы взглянуть 

на исторические событие под разным углом. Например, ученик, «надевший синюю шляпу», может ана-
лизировать и оценивать исторические факты, опираясь на логику и доказательства, а, «примерив крас-
ную шляпу», - может выразить свои интуитивные чувства и эмоции, которые вызывает у него данное 
историческое событие. «Желтая шляпа», в свою очередь, помогает ученику увидеть позитивные сторо-

ны события, «черная» же - определить возможные риски и проблемы, связанные с ним 1,3. 
На уроках обществознания метод шести шляп может быть использован для проведения дискус-

сий и дебатов. Так, можно предложить ученикам обсудить определенную социальную проблему, ис-
пользуя разные шляпы для выражения разных точек зрения. «Белая шляпа» помогает собрать и си-
стематизировать информацию, «красная» - выразить эмоциональные реакции, «черная» - выделить 
возможные проблемы и риски, «желтая» - указать на положительные стороны, «зеленая» - предложить 

новые идеи и нестандартные решения, а «синяя» - подвести итоги и сделать выводы 2. 
Наиболее часто встречающаяся проблема при использовании метода на уроках – путаница в ро-

лях. Ученики в чёрной шляпе могут тут же начать предлагать решения проблем, не дождавшись смены 
шляпы на зелёную. В средних классах некоторые учащиеся могут недопонимать роли разных шляп. 
Поэтому при работе с ними учителю требуется предварительная подготовка для эффективной работы. 
В старших классах, как правило, можно провести урок без подготовки. 

Таким образом, уроки на основе «шляп» создают развивающие ситуации, помогают ученикам 
вжиться в новую роль, побыть в несвойственном образе, тем самым способствуя разностороннему 
развитию мышления.  Метод шести шляп позволяет ученикам развивать критическое мышление, 
учиться анализировать и оценивать информацию, понимать и принимать различные точки зрения, что 
является важным навыком для успешного обучения и жизни. 
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Курс "Основы религиозных культур и светской этики" для младших школьников представляет со-

бой комплексное обучение, целью которого является формирование основных знаний и ценностных 
ориентиров в области религий и этики. 

В ходе курса дети ознакомятся с основными религиозными традициями мира, включая христиан-
ство, ислам, буддизм, иудаизм и другие. Они изучат основные принципы и верования этих религий, а 
также оценят их влияние на историю, культуру и развитие человечества [1]. 

Одновременно с изучением религиозных культур, дети также будут знакомиться с принципами 
светской этики. Они обсудят вопросы нравственных принципов и ценностей, таких как честность, ува-
жение к другим, ответственность и справедливость. Учащиеся разберутся, как применять эти принципы 
в своей повседневной жизни и почему они являются важными для общества [3]. 

Основной метод обучения в рамках этого курса - диалог и открытый обмен мнениями. Дети будут 
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стимулированы задавать вопросы, а также высказывать свои мысли и идеи по поводу рассматривае-
мых тем. Они будут учиться слушать и уважать мнения других, развивать критическое мышление и 
аналитические навыки. 

Кроме того, в ходе курса младшие школьники будут привлечены к чтению и анализу текстов ре-
лигиозного и этического содержания. Они будут изучать основные понятия и символы различных рели-
гий, а также развивать навыки интерпретации и аргументации на основе прочитанного материала. 

В завершение курса, учащиеся смогут представить свои проекты и исследования на тему рели-
гии и этики. Это поможет им проявить свои знания и навыки, а также развить креативное мышление и 
самостоятельность [2]. 

Курс "Основы религиозных культур и светской этики" для младших школьников является важным 
элементом образования, который помогает формировать толерантное и глубокое понимание различ-
ных культур и ценностей. Он способствует развитию межличностных навыков, этического сознания и 
критического мышления, что является необходимым для успешной адаптации в современном мире. 

Так же курс представляет собой блок изучения основ православной культуры для младших 
школьников. Этот курс, ориентированный на развитие духовного и нравственного потенциала детей, 
является важной составляющей их образовательной программы. 

Основы православной культуры знакомят младших школьников с основными положениями и 
принципами Православия. Учебный процесс основан на активных формах работы, что способствует 
эффективному усвоению материала. Детям предлагаются интерактивные задания, игры, ролевые мо-
делирования, предметные обсуждения, а также практические задания, позволяющие применить полу-
ченные знания на практике. 

В рамках курса обращается внимание на основные религиозные праздники и традиции, такие как 
Рождество, Пасху, Петров пост. Дети изучают исторические события, лежащие в основе этих праздни-
ков, а также их символику и значение в православной культуре. Также уделяется внимание моральным 
и этическим аспектам этих праздников, таким как любовь, милосердие, сострадание и прощение. 

Одним из важных аспектов курса является формирование у детей понимания и уважения разных 
религиозных традиций и культур. Учащиеся знакомятся с основными верованиями и религиями, пред-
ставленными в мире, и изучают их международные договоренности о свободе совести и вероиспове-
дания. Это способствует развитию толерантности и уважения к другим людям и их верованиям, а также 
формирует понимание необходимости мирного сосуществования разных культур и религий. 

Все материалы и учебные пособия, использованные в рамках курса, соответствуют возрастным 
особенностям младших школьников и разработаны с учетом их психологических потребностей. Кроме 
того, уделяется внимание индивидуальному подходу к каждому ребенку, чтобы он мог максимально 
эффективно освоить предлагаемый материал. 

По окончании курса "Основы религиозных культур и светской этики" младшие школьники будут 
обладать не только теоретическими знаниями о православной культуре, но также и навыками рацио-
нального и этического мышления, которые помогут им в общении с другими людьми и в принятии пра-
вильных решений на основе ценностей и принципов морали и этики. 
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Аннотация: в статье раскрываются актуальность исследования бесконфликтного взаимодействия в 
дошкольном возрасте у детей с старшего дошкольного возраста в инклюзивной группе, основные 
направления работы педагогов дошкольного образования для формирования бесконфликтного взаи-
модействия, а также предоставлен анализ методической литературы. 
Ключевые слова: коммуникативные навыки; дети дошкольного возраста; инклюзия; дети с нарушени-
ем речи; бесконфликтное взаимодействие; методический подход. 
 

FORMATION OF CONFLICT-FREE INTERACTION SKILLS IN SENIOR PRESCHOOL CHILDREN WITH 
SPEECH IMPAIRMENTS IN INCLUSIVE EDUCATION 

 
Groznova Elizaveta Sergeevna 

 
Abstract: the article reveals the relevance of the study of conflict-free interaction in preschool age among 
children of senior preschool age in an inclusive group, the main directions of work of preschool teachers on the 
formation of conflict-free interaction, and also provides a methodological analysis of the literature. 
Key words: communication skills; preschool children; inclusion; children with speech disorders; conflict-free 
interaction; methodical approach. 

 
В настоящее время происходит ускоренное развитие инклюзивного образования. Родители все 

чаще используют свое право на получение качественного, доступного и эффективного образования 
для всех детей, независимо от их стартовых возможностей. Достижение гармоничного сосуществова-
ния людей является важнейшей целью современности. Формирование фундаментальных коммуника-
тивных навыков в дошкольном возрасте во многом влияет на дальнейшее взаимодействие ребенка с 
обществом.  

Эскалация социальной напряженности, социальной нетерпимости и дефицита социальных навы-
ков у отдельных лиц обостряют различные конфликты, будь то межэтнические, религиозные или поли-
тические. Следовательно, существует острая необходимость комплексного обследования, направлен-
ного на уменьшение негативных последствий конфликтов и смягчение конфликтно-ориентированного 
поведения личности. 
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Известно, что дети с ограниченными возможностями здоровья часто испытывают трудности во 
взаимодействии со сверстниками. Научные исследования обращали внимание на особенности обще-
ния детей дошкольного возраста с особенностями развития. Однако вопросы взаимодействия детей в 
инклюзивной среде, особенно тех, у кого нет речевых нарушений, остаются малоизученными. 

Проблема конфликтов у детей старшего дошкольного возраста со сверстниками также требует 
более детального исследования. Часто конфликты возникают во время игры, которая приобретает для 
старших дошкольников личностный смысл. Дети могут избегать контактов с теми сверстниками, у кото-
рых недостаточно развиты игровые и коммуникативные навыки, что может привести к исключению не-
которых детей из группы. 

По мнению многих ученых (М.В. Корепанов, Ж. Пиаже, О.Б. Чеснокова и др.), на этом этапе раз-
вития дети отдают приоритет приобретению социальных знаний о себе и окружающих, при этом, эмо-
циональный аспект общения отходит на второй план. Когнитивный элемент становится более замет-
ным в общении детей, затмевая непосредственный эмоциональный аспект [6]. Дети старшего до-
школьного возраста могут быть недостаточно осведомлены о том, что делает их одноклассник уни-
кальным. Это также может привести к непониманию и даже изоляции некоторых детей, что становится 
источником конфликтов. 

В федеральном образовательном стандарте дошкольного образования (ФГОС ДО) одним из 
условий, необходимым для создания социальной ситуации развития детей, соответствующей специфи-
ке дошкольного возраста, выделяют установление правил взаимодействия в разных ситуациях, а 
именно: 

 создание условий для позитивных, доброжелательных отношений между детьми, в том чис-
ле принадлежащими к разным национально-культурным, религиозным общностям и социальным сло-
ям, а также имеющими различные (в том числе ограниченные) возможности здоровья; 

 развитие коммуникативных способностей детей, позволяющих разрешать конфликтные си-
туации со сверстниками; 

 развитие умения детей работать в группе сверстников.  
В программах для детей с нарушениями речи, одной из задач развития коммуникативной дея-

тельности является формирование умений детей находить выход из конфликтной ситуации. Авторы 
отводят главную роль игровой деятельности в формировании навыков бесконфликтного взаимодей-
ствия, как ведущей деятельности в дошкольном возрасте. 

В контексте игрового взаимодействия исследователи, такие как А.И. Захаров, А.А. Романова, 
Б.И. Хасанов, А. Шикун отмечают, что дети инстинктивно ищут способы разрешения противоречий, с 
которыми они сталкиваются в игровой деятельности [1,3,5,6]. Игра, представляя собой искусственную 
конструкцию, отражающую противоречия реальной жизни, становится культурно представленным и 
неоднократно описанным методом разрешения конфликтов. Ребенка неоднократно привлекают к игре, 
движимые возможностью разрешения конфликтов. Его эффективность в разрешении конфликтов объ-
ясняется его концентрацией во времени и пространстве. По мнению Г.П. Щедровицкого, нормы можно 
прививать детям как конкретное содержание, которое необходимо усвоить только в возникающих ситу-
ациях, особенно в конфликтных сценариях. Эти ситуации служат исключительным контекстом, в кото-
ром нормы могут действовать как средство разрешения конфликта, позволяя ребенку осознать и по-
нять свою роль в таких случаях [7].  

Кроме игровой деятельности еще одним сильным средством в формировании у детей старшего 

дошкольного возраста навыка бесконфликтного взаимодействия является − анализ художественной 
литературы. А он возможен, благодаря чувству эмпатии к персонажам художественных произведений, 
развивающийся в старшем дошкольном возрасте. 

А.Н. Леонтьев полагает, что для осознания ребенком своих действий и поведения в конфликтных 
ситуациях существенное значение имеет знакомство с детской литературой. Однако это принятие за-
висит от готовности и настроения дошкольника. Он предлагает направить внимание детей на отноше-
ния между персонажами конфликтов, изучить их поведение и стратегии, которые они используют для 
разрешения таких ситуаций [2].  



АКТУАЛЬНЫЕ ТРЕНДЫ В НАУКЕ И ОБРАЗОВАНИИ 165 

 

International scientific conference | www.naukaip.ru 

При обучении методам предотвращения и разрешения конфликтов большое внимание уделяется 
беседам и анализу художественных произведений. Решающую роль играет идентификация детей с 
персонажами и авторской точкой зрения, а также сопереживающее погружение во внутренний мир ге-
роев. Автор произведения подчеркивает важность сочувствия героям и глубокого эмоционального пе-
реживания сюжетных событий, обогащающих понимание читателем человеческой жизни. 

В своей работе Е.О. Смирнова подчеркивает, что важнейшей предпосылкой разрешения конфлик-
тов в детской художественной литературе является не просто столкновение с противоречивыми сюже-
тами, но и умение вызвать у ребенка ответную реакцию после их прочтения. Это предполагает участие в 
разговорах о конфликте, обсуждение предмета, изображение персонажей, а затем воспроизведение си-
туаций, которые заинтересовали детей. Объединение этих видов деятельности в единую систему слу-
жит для дошкольников моделью ориентации и преодоления конфликтных ситуаций. Привлечение детей 
к принятию на себя роли персонажей становится приятным аспектом этого процесса [4].  

Посредством бесед и инсценировок после прочтения противоречивых произведений достигается 
единство суждений о целесообразном поведении и конкретном поведении ребенка. Эти игровые 
упражнения, включающие кукольный театр, игрушки и юмористические изображения, поддерживают 
интерес детей, закрепляют правила этикета во взаимодействии как со взрослыми, так и со сверстника-
ми. Практические упражнения, такие как имитация действий, демонстрируемых педагогом, становятся 
интересными и необходимыми для развития необходимых навыков поведения детей. 

Таким образом, проанализировав методическую литературу, мы можем сказать, что большое 
внимание по формированию навыков бесконфликтного взаимодействия детей старшего дошкольного 
возраста отводят таким средствам как: восприятие и анализ художественной литературы, игре как ве-
дущему виду деятельности в дошкольном возрасте, а также, общению в котором у детей с ОНР прояв-
ляются специфические особенности. 
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В современном информационном обществе наблюдается падение престижа научно-

исследовательской деятельности, следовательно, интерес к профессиям, где научно-
исследовательская деятельность занимает первостепеннное значение, падает. В этой связи, наряду со 
стремительным ростом информационных потоков, растет востребованность в специалистах-
исследователях, обладающих высокой степенью критического мышления и способных через исследова-
тельскую деятельность добиваться рациональности решений во многих практических вопросах. Система 
образования требует включения в традиционный образовательный процесс школ, колледжей, вузов ис-
следовательского компонента, который в будущем будет плацдармом и базой для развития творческих 
способностей обучающихся. Обеспечить успешную подготовку такого специалиста могут образователь-
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ные учреждения различного уровня, в том числе – система дополнительного образования.  
В психолого-педагогической литературе можно найти различные аспекты организации учебно-

исследовательской деятельности школьников, о чем говорят труды педагогов А. Дистервега, Ж-Ж. Рус-
со, И. Песталоцци, С. Френе и др. В работах И.Я. Лернера, М.И. Махмутова, М.Н. Скаткина раскрыты 
дидактические основы использования проблемных методов в обучении. Аспекты исследовательской 
деятельности изучали А.В.  Мудрик, А.С. Обухов и др., причем разработкой вопросов подготовки и го-
товности к научно-исследовательской деятельности занимались Н.В. Кузьмина, А.К. Маркова, В.А. 
Сластенин и др. В современных реалиях исследовательская деятельность является необходимым 
компонентом функциональной грамотности обучающихся, которая лежит в основе государственных 
образовательных стандартов и является базовым компонентом работы обучающихся нах проектами 
разных уровней [1; 2]. 

Проведенное в Лицее №6 г. Горно-Алтайска было проведено тестирование 76 учобучающихся 10 
классов с целью выявления их способностей к исследовательской деятельности. В первой, второй, 
третьей и четвертой группах тестируемых среднее значение составило 37,40%, 46,74%, 47,79% и 
34,74% соответственно. Однако общий процент успешных результатов составляет всего лишь 41,67%, 
что говорит о том, что вопросы развития исследовательских навыков школьников требуют серьезного 
внимания. 

Результаты тестирования показали, что ни в одной из групп не достигнуто отметки в 50%, следо-
вательно, ни в одной из групп не реализован потенциал учащихся в области исследовательской дея-
тельности. Недостаточный средний процент развития исследовательских компетенций обучающихся 
говорит о необходимости пересмотра методических подходов в обшеобразовательных школах. Требу-
ется более активное внедрение современных методов преподавания, которые способствуют развитию 
исследовательских способностей учащихся с 5 – 7 классов. Пересмотр образовательных программ, 
внедрение инновационных методов и средств обучения, а также активное вовлечение учителей могут 
быть ключевыми шагами к изменению этой тревожной тенденции. 

 

 
Рис. 1. Формирование математических исследовательских навыков 
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Интеграция математики и робототехники предоставляет собой отличную платформу для разви-
тия исследовательских навыков учащихся. Предлагаем ввести курс «Робототехника и математика», 
ориенированный на развитие таких важных качеств как критическое мышление, самостоятельность и 
умение решать проблемы, что будет способствовать подготовке учеников к успешной исследователь-
ской деятельности в будущем и развитию критического мышления, аналитических способностей и 
навыкови самостоятельного исследования [3]. 

Курс ориентирован на практическую деятельность учащихся, включая проекты и лабораторные 
работы, что позволит учащимся применять полученные знания на практике. Основными целями будут 
стимулирование творческого мышления и обучение эффективному решению проблем через примене-
ние математических методов, форм и средств обучения в робототехнике. Кроме того, данный курс 
включает педагогические условия для формирования командной работы и обмена научными идеями 
между обучающимися. Это важный аспект, поскольку современный мир требует от специалистов не 
только глубоких знаний в своей профессиональной области, но и способности работать в коллективе, 
предлагать и реализовывать инновационные идеи в сфере образовательной робототехники. 

Для развития исследовательских компетенций школьников предлагается использовать модель, 
представленную на рисунке 1 и включающую в себя 3 этапа работы (ориентационный, деятельност-
ный, рефлексивный), которые в свою очередь соотносятся с видами деятельности (учебно-
познавательной, учебно-исследовательской, проектно-рефлексивной) обучающихся, которые они ис-
пользуют в учебном процессе при получении знаний с сфере робототехники. 

Эффективности формирования математических исследовательских навыков обучающихся спо-
собствуют следующие организационно-педагогические условия, включающие в себя:  

1) мотивацию обучающихся на вовлечение их в значимую исследовательскую деятельностью 
осуществляемую в процессе изучения образовательной робототехники; 

2) создание информационно-образовательной среды, стимулирующей обучаемого к творче-
скому поиску, участию в исследовательских конференция и соревновательных мероприятиях;  

3) определение и реализация индивидуальных образовательных маршрутов обучающихся по-
средством гибкого сочетания индивидуальных, групповых и массовых форм исследовательской работы. 

Сказанное выше позволяет сделать вывод о том, что эффективное формирование математиче-
ских исследовательских навыков обучающихся требует комплексного подхода. Организация мотивации 
обучающихся при обучении робототехнике, стимулирующей участие в исследовательской деятельно-
сти, создание информационно-образовательной среды, гибкость в определении индивидуальных обра-
зовательных маршрутов, а также применение разработанных методик и средств играют ключевую роль 
и являются определяющими условиями, в своей интегральной совокупности способствующими успеш-
ному развитию исследовательских компетенций школьников в области математики и робототехники. 
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Аннотация: обоснованы цели совершенствования методической подготовки преподавателя физики 
технического университета с позиции деятельностной теории учения. Доказывается эффективность 
деятельностного подхода к построению процесса повышения квалификации преподавателя по совер-
шенствованию методической подготовки его. 
Ключевые слова: деятельностная теория учения, виды деятельности, цели совершенствования под-
готовки специалиста, модель специалиста, методические задачи. 
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PHYSICS TEACHER AS A MODEL OF PROFESSIONAL DEVELOPMENT 

 
Musabekov Ondasyn Ustenovich 

 
Abstract: The goals of improving the methodological training of a physics teacher at a technical university are 
substantiated from the perspective of the activity theory of learning. The effectiveness of the activity approach 
to building the process of advanced training for teachers to improve their methodological training has been 
proven. 
Key words: activity theory of teaching, types of activities, goals for improving specialist training, model of a 
specialist, methodological tasks. 

 
В современной педагогике и психологии обучения самой продуктивной является деятельностная 

теория учения и обучения, разработанная российскими учеными [1, 2, 3]. Она успешно прошла провер-
ку на всех уровнях общего, профессионального и после профессионального образования, например, во 
всех видах и формах повышения квалификации преподавателей (ПК) вузов. Поэтому мы взяли ее за 
основу при анализе проблем совершенствования методической подготовки (МП) преподавателей фи-
зики втузов.  

Известно, что качество любого вида обучения зависит от степени обоснованности трех моделей: 
целей обучения (для чего учить); содержания обучения (чему учить); процесса учения (как учить) [4]. В 
данной статье мы из этих трех моделей рассмотрим первой модели - целей обучения (для чего совер-
шенствовать МП преподавателей физики втуза - выпускников педагогических и классических универси-
тетов). Наиболее известен подход к разработке целей обучения Н.Ф. Талызиной [4]. За исходное поло-
жение при разработке целей подготовки специалистов с высшим образованием она взяла дидактиче-
ский принцип связи обучения с жизнью.  
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При разработке целей совершенствования МП преподавателей физики втузов за исходное поло-
жение мы взяли принцип учета специфику целей обучения физике во втузе и современный уровень 
развития теории и методики обучения физике, как одного из принципов наиболее продуктивной систе-
мы ПК преподавателей физики втузов. Анализируя профессиональной деятельности - квалификацион-
ной характеристики преподавателя физики втуза, в случае ее отсутствия профилирующих дисциплин 
нетрудно увидеть, что она ставит перед ним определенную систему задач.  

Основная профилирующая дисциплина преподавателя физики втуза – выпускника педагогиче-
ского или классического университета, изученная ими в нем является учебный предмет «Методика 
преподавания физики», где отражены квалификационные характеристики преподавателя физики. К 
задачам этого учебного предмета относится выяснение следующих вопросов: для чего обучать физике, 
чему и как учить физике. В силу этого цели совершенствования методической подготовки преподава-
телей физики втуза и должны быть описаны на языке задач.  

В модели цели или задач специалиста предусмотрены три составные части: а) задачи (или виды 
деятельности), обусловленные особенностями нашего века; б) задачи (или виды деятельности), обу-
словленные особенностями общественно-политического строя страны; в) задачи (или виды деятельно-
сти), диктуемые требованиями профессии, специальности [4].   

Совершенствование – процесс изменения текущего, исходного состояния явления (объекта или 
субъекта), связанное с приращением количественных или качественных характеристик, свойств явле-
ния (объекта, субъекта) [5, с. 6]. Следовательно, совершенствование методической подготовки препо-
давателя физики втуза – процесс изменения текущего, исходного уровня методических знаний, умений 
и навыков его, связанное с приращением количественных или качественных характеристик. В связи с 
этапами процесса совершенствования методической деятельности педагога вуза методическая подго-
товка его может осуществляться в четыре основных этапа (рис. 1) [5, с. 10].  
 

Этапы совершенствования 
МП 

Цели этапов 

1этап – потребностно-
мотивационный 

формирование потребности и готовности преподавателя физи-
ки втуза к методической деятельности в новых условиях 

2 этап – содержательно-
ориентировочный 

совершенствование МП преподавателя физики втуза 

3этап – деятельностный повышение результативности и качества МП  
4этап – оценочно-
рефлексивный 

переосмысление и реорганизация МП с учетом уровня методи-
ческой компетентности. 

Рис. 1. Этапы совершенствования МП преподавателей физики втузов 
 

Каждый этап совершенствования МП преподавателя физики втуза имеет свою цель. Содержание 
любого предмета – это всегда определенная информация об объектах, явлениях (процессах) или ме-
тодах деятельности, характерных для данной профессии [6, с. 33]. Следовательно, цели и задачи, из 
которых вытекает, содержание курса физики втуза являются целями и задачами характерными для 
инженерной профессии, которым соответствует задача методики преподавания физики во втузе: зачем 
изучает физику будущие инженеры? Из данной задачи (цели) изучения физики вытекают другие подза-
дачи в виде целей изучения физических знаний о (об):  

 объектах (гироскопе, тепловых двигателях, трансформаторе   и т. д.); 

 явлениях (инерция, испарение, термоэлектронная эмиссия и т. д.); 

 методах (метод Пуазейля, метод зон Френеля, метод Стокса и т.д.).  
В совершенствовании МП преподавателя физики втуза отмечены следующие задачи, как ее це-

ли: определить составные части совершенствования методической подготовки преподавателя физики; 
создание системы форм, методов, средств и содержания, позволяющее совершенствование методиче-
ской подготовки преподавателя физики втуза; разработка перспективных задач в совершенствовании 
МП преподавателей физики втузов. 
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В совершенствовании МП преподавателя физики втуза важны такие задач, как обучение их: за-
даче методики преподавания физики во втузе (зачем изучают физику студенты технического вуза?); 
решению инженерно-технических задач, решать инженерно-технические задачи в соответствии со 
склонностями и способностями студентов к инженерному творчеству и характером их развития,  

В качестве оснований для выделения методических задач преподавателя физики втуза нами вы-
браны следующие положения:  

1) конечные цели методической деятельности преподавателя физики втуза - это цели обуче-
ния будущих инженеров физике во втузе;  

2) конечные цели обучения физике во втузе достигаются через решение промежуточных задач;  
3) решение любой задачи, в том числе методической имеет три функциональные части - ори-

ентировочную, исполнительную и контрольно-корректировочную;  
4) профессиональные задачи преподавателя физики втуза - это система типовых задач, по-

следовательное решение которых позволяет достичь конечных целей обучения физике во втузе. 
Обоснованы цели совершенствования методической подготовки преподавателя физики втуза с 

позиции деятельностной теории учения и задачного подхода. Содержание физики во втузе это опреде-
ленная информация об объектах, явлениях (процессах) или методах деятельности, характерных для 
профессии инженера, следовательно, цель изучения физики во втузе также характерна ей и инженер-
ным специальностям.  Таким образом, нами теоретически обоснована модель цели совершенствова-
нии методической подготовки преподавателей физики технического вуза. 
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Формирование духовно-нравственных качеств личности младшего школьника представляет со-

бой серьезную проблему в современном образовании. В условиях современного общества, насыщен-
ного информацией и впечатлениями, младший школьник сталкивается с трудностями в определении 
собственных ценностей, понимании этических норм и развитии морального самосознания. 

Одной из основных причин проблемы является отсутствие эффективных методов и подходов к 
формированию духовно-нравственных качеств у младших школьников. Традиционная система образо-
вания, ориентированная на передачу знаний и умений, не уделяет должного внимания воспитанию мо-
рали и духовности. Это приводит к тому, что младший школьник в большей степени вынужден форми-
ровать свои ценности и нравственное самосознание самостоятельно, подверженный внешним влияни-
ям, часто противоречащим моральным нормам. 

Другой причиной проблемы является отсутствие активной позиции родителей и педагогов, кото-
рые вместо активного воздействия на формирование духовно-нравственных качеств личности младше-



АКТУАЛЬНЫЕ ТРЕНДЫ В НАУКЕ И ОБРАЗОВАНИИ 173 

 

International scientific conference | www.naukaip.ru 

го школьника, доверяют этот процесс самому ребенку или принимают пассивную роль наблюдателя. 
Результатом такого подхода становится размывание ценностей и утрата морального ориентира у 
младшего школьника. 

Однако можно утверждать, что решение данной проблемы возможно. Исторические примеры, ко-
гда образование уделяло большое внимание формированию духовно-нравственных качеств учащихся, 
подтверждают это. Следует стремиться к внедрению новых педагогических технологий, направленных 
на развитие скрытых потенциалов младшего школьника, воспитанию у него моральных ценностей и 
патриотических убеждений.  

Современная педагогика предлагает целый набор методов, основанных на активном взаимодей-
ствии ученика и учителя, на игровом и интерактивном обучении, на междисциплинарном подходе и ин-
теграции духовности в учебный процесс. Активное вовлечение родителей также играет важную роль в 
формировании духовно-нравственных качеств у младшего школьника [1].  

Тем не менее, ключевым фактором успеха при формировании духовно-нравственных качеств 
личности младшего школьника является организованная и своевременная работа со стороны образо-
вательной системы в целом. Важно создать условия для саморазвития детей, поддерживать их инте-
ресы и вовлеченность в образовательный процесс, а также быть примером для них в сфере морали и 
духовности. 

Проблема формирования духовно-нравственных качеств личности младшего школьника являет-
ся одной из ключевых задач в воспитательном процессе. Этот период развития ребенка определяет 
его будущую жизнь и формирует основы его моральных ценностей [3]. 

В младшем школьном возрасте важно помочь ребенку разобраться в мире эмоций, этических 
нормах и правилах поведения. Духовно-нравственные качества, такие как честность, справедливость, 
доброта, ответственность и толерантность, играют важную роль в формировании личности ребенка и 
его успешной адаптации к обществу. 

Одной из причин возникновения данной проблемы является отсутствие выделенного времени и 
систематической работы с духовно-нравственным развитием младших школьников. В силу этого, необ-
ходимо активно включать себя круг взрослых: родителей, педагогов, психологов и общественности, в 
создание благоприятного окружения, которое поможет школьнику осознать и интегрировать моральные 
принципы в свою жизнь.  

Это можно достичь путем введения в программу обучения специально разработанных курсов по 
этике и морали в рамках стандартной учебной программы. Курсы должны быть представлены в форме 
интересных и наглядных материалов, которые могут захватить внимание и вдохновить учащихся. Так-
же необходимо поощрять и постоянно аффирмировать положительное поведение и нравственные по-
ступки младших школьников, создавая приятные и стимулирующие условия для их роста и развития [2]. 

Работа с родителями также имеет большое значение в решении данной проблемы. Родители 
должны быть вовлечены в воспитательный процесс и участвовать в обсуждении духовно-нравственных 
вопросов с педагогами. Организация семейных мероприятий, совместных походов в музеи, театры и 
другие культурные мероприятия, помогут сформировать у младших школьников ценности, основанные 
на культурных и этических традициях [4]. 

Проблема формирования духовно-нравственных качеств личности младшего школьника связана 
с тем, что на данном этапе развития ребенка формируются его ценностные ориентации, мировоззре-
ние, моральные установки и нравственные нормы. В основе этой проблемы лежат следующие теоре-
тические основы: 

1. Личность как целостная система. Личность младшего школьника рассматривается как це-
лостная система, включающая физический, интеллектуальный, эмоциональный и духовный аспекты. 
Формирование духовно-нравственных качеств связано с развитием каждого из этих аспектов. 

2. Онтогенез развития личности. Проблема формирования духовно-нравственных качеств лич-
ности младшего школьника связана с онтогенезом его развития. Дети на этом возрастном этапе актив-
но формируют свою мировоззренческую основу, осознают свою индивидуальность и начинают строить 
свою систему ценностей. 
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3. Социализация и взаимодействие. Развитие духовно-нравственных качеств личности связано 
с процессом социализации и взаимодействия с другими людьми. Взаимодействие внутри семьи, обще-
ние с одноклассниками и педагогами, а также знакомство с культурой и традициями общества, оказы-
вают значительное влияние на формирование духовных и нравственных основ личности. 

4. Этические и нравственные теории. Исследования по формированию духовно-нравственных 
качеств младшего школьника основываются на различных этических и нравственных теориях. Напри-
мер, теория когнитивного развития Ж.-П. Пиаже, теория морального развития Л. Колберга и другие 
теории позволяют понять стадии развития моральных и духовных установок у детей. 

5. Психологические особенности младших школьников. Кроме того, важную роль в формирова-
нии духовно-нравственных качеств играют психологические особенности младших школьников, такие 
как формирование самосознания, развитие эмоциональной сферы, осознание социальных ролей и от-
ветственности. 

Все эти теоретические основы помогают понять сложность и специфику формирования духовно-
нравственных качеств личности младшего школьника и на их основе разрабатывать методики и про-
граммы, направленные на эффективное преодоление этой проблемы. 

Таким образом, проблема формирования духовно-нравственных качеств личности младшего 
школьника требует комплексного подхода со стороны педагогического сообщества, родителей и обще-
ства в целом. Объединение усилий всех заинтересованных сторон может привести к полноценному 
развитию личности младшего школьника, оснащенной не только знаниями и умениями, но и мораль-
ными ценностями, способной принимать осознанные решения на благо самой себе и обществу. 
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Аннотация: в статье рассмотрена актуальность формирования положительного отношения к труду 
взрослых в дошкольном возрасте, основные направления формирования положительного отношения к 
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Формирования положительного отношения к труду взрослых в дошкольном возрасте выступает 

значительной проблемой в современной педагогики. Это связано прежде всего с тем, что в дошколь-
ном возрасте закладываются основ трудолюбия и отношения ребенка к социуму, а формирование ува-
жительного отношения к чужому труду выступает важным элементом социализации личности в совре-
менных условиях. 

Задачи формирования положительного отношения к труду взрослых нашли свое отражение в 
Федеральном государственном образовательном стандарте в разделах «Социально-коммуникативного 
развития» и «Познавательного развития», тем самым ставя перед педагогами задачи расширения кру-
гозора дошкольников о мире профессий и воспитывая в нем уважения не только к результатам своего 
труда, но и продуктам труда окружающих его людей. Реализация решения данных задач происходят 
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как в рамках непосредственно-образовательной деятельности в детском саду, так и режимные момен-
ты, на примере дежурств, где дошкольники, выполняя посильные им поручения включаются в трудовую 
деятельность воспитателя. 

Дошкольники, имея образный вид мышления, лучше познают окружающий мир в процессе дея-
тельности. С учетом ведущей игривой деятельности, знакомство с трудом взрослых наиболее успешно 
происходит в процессе игры. Зачастую, инициатива в ролевых играх связанных с трудом взрослых ис-
ходит от самих детей, так, любимыми играми дошкольников становятся игры во врача, парикмахера и 
учителя.  

В ДОУ формирования положительного отношения к труду взрослых реализуется в следующих 
направлениях: 

1. Информирование ребенка о социальной значимости труда взрослых (через беседы, сказки, 
иллюстрированный материал и т.д.); 

2. Знакомство с трудом взрослых (посещение кухни с целью знакомства с трудом повара, экс-
курсии в библиотеку, беседы с приглашенными взрослыми о их профессии и т.д.); 

3. Организация трудовой деятельности детей (с учетом возраста и индивидуальных возможно-
стей) [2].   

Нравственно-трудовое воспитание в ДОУ должно быть направленно на знакомство детей с тру-
дом, понимание его важности и значения, привитие им любви к труду, понимать его пользу как для се-
бя, так и для коллектива в целом. 

Понимание социальной значимости труда взрослых также влияет на поведение детей, их отно-
шение к собственной практической деятельности, побуждает их к включению в труд. Большое значение 
для нравственно ценной мотивации труда в воспитании положительного отношения к труду имеет осо-
знание социальных мотивов труда взрослых, это служит основанием для включения дошкольников в 
собственную трудовую деятельность. Путь к поощрению детей к труду идет от осознания ими важности 
труда взрослых к возникновению положительного отношения к трудящимся, а затем к формированию 
желания помогать взрослым в их работе [1]. 

Велика значимость положительного отношения к труду взрослых и в коммуникативном развитии 
дошкольника. Дошкольники рано знакомятся с трудом на примере своих родителей, в последующем их 
знания о труде взрослых обогащаются в процессе посещения детского сада. Но не смотря на свою лю-
бознательность, дошкольник не может сам, в процессе наблюдений в полной мере познакомиться и 
оценить труд окружающих его взрослых и в этом должны ему помочь окружающие его взрослые, вос-
питатели и его родители.  

Выделим основные педагогические условия формирования положительного отношения к труду 
взрослых в дошкольном возрасте: 

1. Учет возрастных возможностей дошкольников.  
Взрослые должны понимать, что многое ребенок не может сделать не из-за своего упорства или 

нежелания, а из-за возрастных особенностей. И именно учет возрастных особенностей ребенка счита-
ется основным принципов, которому должны следовать не только родители, но и педагоги. Возрастны-
ми особенностями называются характерные для определенного периода жизни анатомо-
физиологические и психические качества. Возраст цепко удерживает развитие и диктует свою волю. 
Опираясь на него, педагоги регламентируют время занятости детей различными видами деятельности, 
определяют наиболее благоприятный для развития распорядок дня, отбор материала, форм и методов 
учебно-воспитательной деятельности. 

2. Использование различных методов и средств (сюжетно-ролевые и дидактические игры, чте-
ния литературы, иллюстрации и т.д.). Средства и методы трудового воспитания дошкольников должны 
обеспечивать формирование достаточно полных представлений о содержании труда взрослых; о тру-
женике, его отношении к делу; о важности труда в жизни общества; помощь в обучении детей доступ-
ным им трудовым умениям и организацию разных видов труда с целью воспитания в процессе дея-
тельности положительного отношения к труду и установления доброжелательных взаимоотношений со 
сверстниками. 
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3. Организация трудовой предметно-развивающей среды (уголок «парикмахера», «кухня» и 
т.д.). Данное педагогическое состояние включает в себя развивающую среду и представляет собой со-
вокупность взаимосвязанных и взаимодополняющих компонентов, соответствующих тематическим иг-
ровым ситуациям и тематическим ролевым играм. Правильно построенная предметно-развивающая 
групповая среда позволяет организовать учебный процесс трудового воспитания с использованием 
соответствующих возрасту форм работы с детьми. 

Таким образом, формирование положительного отношения к труду взрослых выступает одной из 
основных задач, стоящих перед дошкольным образовательным учреждением. Реализация данного 
направления развития в детском саду происходит с учетом основных педагогических условий: учет 
возрастных особенностей, использование различных методов и средств и организацию трудовой 
предметно-развивающей среды. 
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Аннотация: Изучение финансовой грамотности с ранних лет имеет критическое значение. В статье 
рассматривается значимость интеграции финансовой грамотности в образовательный процесс 
начальной школы на примере игрового формата "Мой финансовый выбор" в МБУ лицее номер 51 го-
рода Тольятти. Описывается методика игры, где школьники, играя роли вымышленных личностей, 
формируют личные бюджеты с учетом доходов, налогов, расходов и инвестиций. Анализ результатов 
указывает на повышение финансовой грамотности учащихся, их осознанное отношение к управлению 
собственными финансами и планированию на будущее. 
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grating financial literacy into the educational process of primary school using the example of the game format 
“My Financial Choice” at the Municipal Budgetary Institution Lyceum No. 51 in the city of Tolyatti. The method-
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budgets taking into account income, taxes, expenses and investments. Analysis of the results indicates an 
increase in the financial literacy of students, their conscious attitude towards managing their own finances and 
planning for the future. 
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Современная начальная школа включает изучение различных аспектов, позволяющих сформи-

ровать многогранную высокоинтеллектуальную личность. Изучение финансовой грамотности с ранних 
лет имеет критическое значение. Если говорить о важности изучения финансовой грамотности началь-
ной школе, то здесь необходимо выделить несколько аспектов. Одним из основных аспектов это фор-
мирование теоретических знаний по основам управления финансами. Раннее ознакомление с финан-
совыми понятиями помогает детям освоить базовые принципы управления деньгами: умение тратить 
разумно, экономить и планировать бюджет. 

Следующим аспектам следует выделить профилактику финансовых проблем. Недостаток фи-
нансовой грамотности у взрослых часто становится причиной долгов, финансовых трудностей и неэф-
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фективного управления собственными средствами. Знания, полученные с раннего возраста, могут 
предотвратить эти проблемы. 

Актуальность изучения финансовой грамотности школьников младших классов также позволяет 
сформировать здоровые финансовые привычки. Учить детей понимать ценность денег, управлять сво-
ими финансами и ценить труд помогает создать здоровые финансовые привычки на всю жизнь. 

Необходимо выделить один из основных аспектов для формирования многогранный личности – 
развитие критического мышления. Изучение финансовой грамотности способствует развитию навыков 
анализа, принятия решений и планирования, что полезно не только в финансовой сфере, но и в других 
областях жизни. 

Понимание основ финансов помогает детям быть более самостоятельными в будущем, прини-
мать ответственные финансовые решения и успешно управлять своими средствами. 

Поэтому включение финансовой грамотности в учебный план начальной школы – это не только 
инвестиция в будущее каждого ребенка, но и в целом в благополучие общества. Настоящие Методиче-
ские рекомендации разработаны в соответствии 

В с Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. No 273-ФЗ «Об образовании в Российской Феде-
рации» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, No 53, ст. 7598; 2020, No 9, ст. 
1137); Стратегией повышения финансовой грамотности в Российской Федерации на 2017–2023 годы, 
утвержденной Распоряжением Правительства РФ от 25 сентября 2017 г. No 2039-р; Приказами Мини-
стерства просвещения от 31 мая 2021 г. No 286, No 287 «Об утверждении обновленных Федеральных 
государственных образовательных стандартов начального общего и основного общего образования», а 
также Планом мероприятий («дорожная карта») второго этапа Стратегии повышения финансовой гра-
мотности в Российской Федерации на 2021-2023 годы были разработаны  методические рекомендации 
по реализации требований обновленных ФГОС в части формирования основ финансовой грамотности 
у обучающихся на уровне начального, основного и среднего общего образования. 

С сентября 2022 года в России осуществляется внедрение обновленных федеральных государ-
ственных образовательных стандартов начального и основного общего образования.  

Финансовая грамотность определяется как «способность людей принимать финансовые решения 
в своих лучших краткосрочных и долгосрочных интересах » (Манделл, 2008). К сожалению, этот навык 
в дефиците, что может подрывать как личное, так и совокупное благосостояние (Льюсей, 2018).  

Рост потребления среди детей и молодежи. и изменение взглядов на экономическую жизнь де-
лает актуальным применение различных средств обучения для формирования навыков формирования 
личного бюджета для школьников всех возрастов. Между тем, наблюдается всплеск интереса к финан-
совому образованию, ориентированному на молодежь (Гринспен, 2005 ; США) 

Экономические кризисы еще больше усилили призывы к финансовому образованию, как возмож-
ность, что финансовое образование поможет подготовить молодых людям принимать обоснованные 
финансовые решения во все более сложной экономической среде. В США большинство финансовых 
образовательных учебных программ направлены на студентов, хотя растет число экспертов, которые 
рекомендуют, что  образование должно начаться как можно раньше в  начальный школе (Годстед и 
Маккормик 2006 ,Суитер и Месарош 2005 ). 

Дети развивают понимание экономических и финансовых концепций по мере их последователь-
ного развития и стадий (де Клерк , 2009).  

Ряд ученых предполагает, что понимание финансовых механизмов может быть достаточно про-
стым при правильной подаче информации в том числе в возрасте четыре года и младше (Роос и др. 
2005 ). В младшем школьном возрасте дети способны понимать основные экономические концепции 
такой как дефицит, производство, специализация, потребление, сбережение, распределение, 
спрос/предложение, бизнес, деньги и бартер (Buckles and Freeman 1984) 

На сегодняшний день было выделено три основных направления исследований финансовой 
грамотности в младшей школе: выявляется улучшает ли образование обучение финансовой грамотно-
сти, анализ доступа к принятию наиболее лучших решений и внедрение разумных вариантов действия 
по умолчанию, которые повысят осознанный выбор в будущем.  



180 АКТУАЛЬНЫЕ ТРЕНДЫ В НАУКЕ И ОБРАЗОВАНИИ 

 

международная научно-практическая конференция  | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ» 

В лицее номер 51 города Тольятти проводится игра “Мой финансовый выбор” среди учащихся 
младших классов – с 1 по 4. В результате проведённой игры школьники получают практический опыт 
составления личного бюджета. Каждому из учеников выдаются определённые роли, распределённые 
случайным образом, которые ассоциируются с вымышленными личностями. 

Аспекты каждой личности в ролевой игре включают их возраст, занятость, семейное положение, 
количество иждивенцев, личный доход и налоги. 

Школьник начинает игру с подсчета своих ежемесячных доходов за вычетом налогов. Таким об-
разом школьники знакомятся первоначально с понятием налога на доходы физических лиц, позволяю-
щего им определить величину уплаты в бюджет в виде 13% от их заработной платы, в случае, если они 
представляют собой физическое лицо, осуществляющее трудовую деятельность. Есть ли персонажу 
даны какие-либо другие функции то соответственно, величина налога на доходы физических лиц будет 
иной, точнее сказать её не будет. 

Школьникам предлагается сформировать личный бюджет исходя из их роли. При формирование 
личного бюджета принимаются в учёт все поступающие платежи, инвестиции, тарифный план сотовой 
связи, наличие ипотеки, кредитов, соответствующих потоков доходов и расходов. В ходе моделирова-
ния каждый школьник получает компетенции финансовой грамотности в рамках учёта получаемых до-
ходов и обязательных платежей, представляя тем самым направления расходования денежных сред-
ства своего личного бюджета. 

Цель игры состоит в том, чтобы создать с балансированный бюджет, который отражает их пред-
почтения, но также отвечает потребностям их вымышленной бытовой ситуации. В целом школьники, 
прошедшие данное обучение финансовой грамотности, показали выбор вариантов, которые соответ-
ствовали откладыванию немедленного удовлетворения ради увеличения общего богатства в будущем. 
Данные показывают, что школьникам младших классов игра позволила осознать и более экономно 
подходить процессу расходования средств и составить план на будущее. 

Представленный подход к обучению финансовой грамотности в начальной школе через игровую 
деятельность демонстрирует эффективность в формировании финансовых компетенций у детей. Игра 
"Мой финансовый выбор" не только обучает распорядительству средствами, но и способствует развитию 
критического мышления, умению принимать решения и планировать. Полученные данные свидетель-
ствуют о том, что дети, принимая участие в такой игре, начинают осознанно и экономно относиться к 
управлению своими финансами, делая выбор в пользу долгосрочной финансовой выгоды. Этот метод 
обучения представляет собой важный инструмент формирования финансовой грамотности в раннем 
возрасте, что призвано способствовать более устойчивому финансовому будущему молодого поколения. 
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Аннотация: в данной статье рассматривается понятие функциональной грамотности, обосновывается 
необходимость ее развития. Приводятся различные виды задач и приемов, которые способствуют раз-
витию функциональной грамотности на уроках математики. Актуальность рассматриваемого в статье 
вопроса заключается в том, что рассматриваемое понятие способствует развитию у учащихся умения 
адаптировать полученные знания и приобретенные навыки в жизни с помощью приемов на уроках ма-
тематики. Данная работа значима тем, что помимо теоретического обоснования содержит примеры, 
способствующие формированию навыка применения знаний учениками в жизни. Методы, применяемые 
в данном исследовании: наблюдение, анализ теоретических источников по теме исследования; и т. д.  
Ключевые слова: функциональная грамотность, математическая грамотность, синквейн, межпред-
метные задачи, практико-ориентированные задачи. 
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Abstract: this article discusses the concept of functional literacy and substantiates the need for its develop-
ment. Various types of tasks and techniques are presented that contribute to the development of functional 
literacy in mathematics lessons. The relevance of the issue considered in the article lies in the fact that the 
concept under consideration contributes to the development in students of the ability to adapt the acquired 
knowledge and acquired skills in life with the help of techniques in mathematics lessons. This work is signifi-
cant because, in addition to theoretical justification, it contains examples that help students develop the skill of 
applying knowledge in life. Methods used in this study: observation, analysis of theoretical sources on the re-
search topic; etc. 
Key words: functional literacy, mathematical literacy, syncwine, interdisciplinary tasks, practice-oriented tasks. 

 
Современная структура школьной системы образования в настоящее время проходит серьезные 

изменения. На первый план выходят требования общества к выпускникам: умение работать в команде, 
лидерские навыки, инициативность, компетентность в области информационных технологий, финансо-
вая и гражданская грамотность и другие. На плечи общества возложена важная миссия – воспитание и 
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развитие человека, глубоко образованного и всесторонне развитого. Такой индивид должен обладать 
способностью рассуждать и решать проблемы, изучать и сравнивать данные, приходить к логическим 
заключениям и творчески применять свои знания. 

Школьные предметы, включая математику подвергается данным новым требованиям.  
Учащиеся должны развивать критическое мышление, и для достижения этой цели учителям 

необходимо пересмотреть свои методы обучения. Для этого можно использовать математические за-
дачи, которые помогают развивать функциональную и читательскую грамотность. Одним из ключевых 
аспектов образования в школе должно стать уделяемое внимание развитию компетенций, которые бу-
дут иметь значимость и применимость в течение всей жизни, с учетом концепции «образование через 
всю жизнь».  

Функциональная математическая грамотность представляет собой способность ученика исполь-
зовать полученные знания не только в математических заданиях, но и в задачах, которые непосред-
ственно связаны с реальной жизнью. Это важный навык, помогает учащимся успешно обучаться и 
адаптироваться в обществе.  

Развивая функциональную грамотность, каждый учащийся будет обладать умениями, позволя-
ющими: 

 решать математические задачи, связанные с проблемами, которые возникают в нашей ре-
альной жизни; 

 выявлять трудности, возникающие в нашем окружении и находить решения с помощью по-
лученных математических знаний; 

 подтверждать принятые решения, опираясь на математические факты; 

 использовать различные методы решения поставленных задач и уметь определять их эф-
фективность; 

 анализировать получившейся результат, учитывая при этом изначально поставленную задачу. 
Ученики, обучающиеся в 5-6 классах, могут соответствовать 1 и 2 уровню: 

 развивать умение отвечать на вопросы, связанные с уже знакомыми контекстами, в которых 
представлена вся информация.  

 следовать точным инструкциям в определенных обстоятельствах и умение распознавать 
информацию; 

 совершать действия, которые практически всегда очевидны и вытекают из предоставленных 
математических условий.  

 формировать способность воспринимать и анализировать ситуации в различных контекстах, 
требующих прямого вывода. Уметь извлекать информацию из источников и применять наглядные ме-
тоды для их визуализации. 

В 7-м классе активно продолжается формирование навыков функциональной грамотности. Ребя-
та углубляют свои знания, изучая тексты разнообразных типов и стилей, с особым акцентом на публи-
цистической литературе. 

 развивать навыки графического анализа, работы с функциями, диаграммами и графиками; 
умение анализировать свойства функций по графикам, формулировать признаки и интерпретировать их; 

 уметь работать с геометрическими понятиями, анализировать характеристики геометриче-
ских фигур; 

 развивать пространственное мышление; 

 уметь работать с данными таблицы; 

 развивать умение работать с различными видами текстов, искать и анализировать новую 
информацию, а также работать с кейсами в коллективе; 

 уметь понимать и анализировать полученную информацию из разных источников, формиро-
вать логические выводы, используя уже полученные знания. 

В 8 классе учащиеся продолжают формировать свои умения. Они должны достигнуть 3-5 уровни 
функциональной грамотности, следуя выбранной деятельности: 
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 демонстрировать умение грамотно и понятно описывать структуру задания, следовать за-
данному алгоритму, включая условия и ограничения; 

 используя уже заданные алгоритмы, ученики должны уметь разбирать и анализировать 
сложные ситуации; 

 уметь обосновывать свои высказывания по любой предложенной теме, аргументировать их 
и задавать вопросы. 

Ученики 9-10 классов активно развивают свои навыки функциональной грамотности, соответ-
ствующие 6-7 уровням этого навыка. Благодаря своему опыту и навыкам, они способны создавать раз-
личные модели реальных ситуаций и эффективно решать задачи, работая в коллективе. Также они 
учатся аргументировано высказывать свои мнения, создавать задания на основе текстов и задавать 
вопросы своим оппонентам. Кроме того, они развивают навыки работы с научными текстами, способ-
ность выделять основную идею и применять полученные знания на практике [1, с. 356]. 

Учебная задача играет важную роль в формировании "математической грамотности". Сущность 
учебной задачи заключается в том, что сам ученик ставит перед собой задачу, которую необходимо 
решить в процессе обучения с целью углубить свои знания по определенному материалу. Обычно 
учебная задача возникает, когда ученик сталкивается с новой и незнакомой информацией, и их реше-
ние требует не конкретного ответа, а общего подхода к решению подобных задач. Чтобы решить учеб-
ную задачу, ученик должен выполнить определенные шаги: определить, что он уже знает, что он не 
знает, и что он хочет узнать. 

Варианты учебных задач: 

 задачи, которые содержат лишние сведения; 

 Задания с противоречащими данными; 

 Задания, в которых не хватает информации для решения; 

 Многовариативные задания, предлагающие несколько способов решения [4, с. 5]. 
Развивая математическую грамотность у учащихся, учитель должен применять новые методы и 

приемы обучения, а также использовать на уроках различные виды задач, которые связаны с жизнен-
ными ситуациями и имеют практическую направленность.  

Типы задач: 
1) Предметные задачи. 
В условии такой задачи используется какая-то конкретная ситуация, при решении которой, уча-

щиеся применяют свои знания, полученные на разных этапах обучения. Прочитав и изучив условие 
задачи, нужно обработать данные, представленные в различных форматах, и разработать эффектив-
ный способ ее решения.  

2) Межпредметные задачи. 
В условии межпредметных задач прописываются ситуации с применением терминологии одной 

предметной области, но при этом используется язык другой сферы знаний. Для того, чтобы решить та-
кую задачу необходимо использовать знания соответствующих областей, провести анализ условия с 
точки зрения той или иной области, включая поиск дополнительных источников информации.  

3) Практико-ориентированные задачи. 
Практико-ориентированные задачи представляют собой ситуации, которые могут встретиться 

учащимся в их повседневной жизни. Решая такие задачи, ученики используют не только полученные 
теоретические знания из разных предметных областей, но и применяют знания, приобретенные 
из жизни.  

Исходя из этого, условие задачи должно быть составлено на основе данных, взятых из реальной 
жизни [3, с. 175]. 

4) Ситуационные задачи. 
Ситуационные задачи – это задачи, которые помогают учащимся увидеть, где и каким образом 

знания, полученные из разных предметных областей, могут быть полезны в будущем. Решение задач 
путем поиска стимулирует стремление учащихся к познанию и развитию, а также способствует их спо-
собности применять знания в широком социокультурном контексте. 
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Функциональную грамотность у учеников 5-6 классов можно развивать с помощью дидактических 
игр, например: 

1. На этапе постановки проблемного вопроса можно использовать игру «Банк гипотез» 
Формирование функциональной грамотности у учащихся 5-6 классов может быть организована с 

помощью различных дидактических игр, например: 
1. В первую часть занятия предлагается увлекательная игра "Банк идей (гипотез)", которая да-

ет возможность учащимся выразить свои идеи и догадки о том, чему они будут посвящать свое время в 
течение данного урока. Эта креативная активность способствует разработке у учеников навыка форму-
лирования научных гипотез и способности оценивать их достоверность, что имеет важное значение 
для развития их научно-исследовательских навыков в области литературы. 

2. Проводя игру под названием "Истина или вымысел?", преподаватель с легкостью структури-
рует урок, заставляя учащихся выделить "правдивые утверждения" из предложенных. После получения 
новых знаний, необходимо чтобы учащиеся проанализировали данные утверждения и оценить их пра-
вильность на основе уже изученных данных.  

Продолжая работу по формированию функциональной грамотности с учащимися 5-6 классов, 
необходимо включать следующие приемы: 

1.  Прием «Кластер». 
Кластер (англ. Cluster — пучок, гроздь) - это группа однородных элементов, объединенных вме-

сте и обладающих определенными характеристиками. 
В методике, кластер - это инструмент для стимулирования свободного мышления учеников на 

определенную тему. Он позволяет оценить их понимание и представления о изучаемом объекте, а 
также способствует развитию памяти. 

Этапы работы по составлению кластера: 
1 этап – в центре классной доски пишется ключевое слово или фраза, которая служит ядром темы.  
2 этап - учащиеся делают записи, которые отражают знания и мысли, связанных с данной темой. 

В итоге образуются слова и фразы, выражающие идеи, факты и образы, подходящие для этой темы.  
3 этап – в процессе учебного процесса происходит систематизация знаний.  
Изучив новую тему, учащиеся должны проанализировать полученные знания. Все записанные 

ассоциации объединяются в смысловые группы, а выражения, которые не имеют отношение к теме, 
вычеркиваются.  

4 этап – во время урока создаются записи, которые связываются с главной идеей и устанавли-
ваются новые логические связи. В итоге получается структура, которая визуально отображает наши 
мысли и определяет информационное поле темы. 

2. Прием «Синквейн». 
Слово происходит от французского «5». Это стихотворение из 5 строк, которое строится по пра-

вилам:  
1 строка — тема или предмет (одно существительное); 
2 строка — описание предмета (два прилагательных);  
3 строка — описание действия (три глагола);  
4 строка — фраза из четырех слов, выражающая отношение к предмету;  
5 строка — синоним, обобщающий или расширяющий смысл темы или предмета (одно слово). 
Прием «Синквейн» помогает упорядочивать информацию и выражать сложные идеи. Его можно 

использовать на различных этапах урока в групповой, парной либо индивидуальной работе. Не имеет 
значения, составляют ли учащиеся синквейн в классе или дома - результат всегда останется ценным и 
практичным. 

3. Прием «Инсерт». 
Необходимо ознакомить школьников с различными маркировочными знаками и предложить им 

помечать текст карандашом, используя специально подобранный и распечатанный материал по теме 
урока. Маркировка должна осуществляться на уровне отдельных абзацев или предложений в процессе 
чтения. 



186 АКТУАЛЬНЫЕ ТРЕНДЫ В НАУКЕ И ОБРАЗОВАНИИ 

 

международная научно-практическая конференция  | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ» 

Таблица 1 
«Маркировочные знаки» 

Знак Значение знака 

V В тексте отмечается информация, которая уже известна 

+ Отмечается новое знание 

- Отмечается то, что идет вразрез с имеющимися знаниями 

? Отмечается то, что осталось непонятным и требует дополнительных сведений и 
знаний 

 
Многие учащиеся достаточно просто справляются с данной задачей. Они могут определить и от-

метить в прочитанном тексте уже известную информацию, и выделить ту, которую им была не извест-
на. Важно, чтобы ученики четко цитировали текст и ссылались на него. 

Формирования функциональной грамотности является актуальной проблемой для школьников. В 
современном обществе, которое стремится к экономике знаний, процесс освоения компонентов функ-
циональной грамотности продолжается на протяжении всей жизни. 

Не смотря на установку на развитие функциональной грамотной личности, многие педагоги про-
должают преподавать в рамках традиционной системы, без внедрения новаторских методов. Исходя из 
этого, основной целью образовательной системы должно стать формирование функциональной гра-
мотности учащихся, чтобы каждый школьник мог успешно вписаться в современную культуру и управ-
лять своей жизнью. 

На начальных этапах использования новых технологий потребуется больше времени по сравне-
нию с передачей «готовых» знаний. Однако, это полностью окупится формированием функциональной 
грамотности, которая свидетельствует об интеллектуальном развитии ребенка. Это проявится в спо-
собности ставить цели и достигать их, умении отличать главное от второстепенного, свободном освое-
нии новых предметов и исследовании разных способов решения проблемы. Это поможет учащимся 
успешно справляться с учебной нагрузкой, избегая перегрузки. 
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Аннотация: актуальность исследования темы обусловлена несколькими факторами: Важность темы 
безопасности для детей дошкольного возраста: Дети дошкольного возраста активно изучают окружаю-
щий мир, что может привести к непредвиденным ситуациям. Обучение основам безопасного поведения 
помогает им избегать потенциальных опасностей. Социальная значимость: Безопасность детей явля-
ется важным вопросом для общества в целом. Воспитание детей с осознанием принципов безопасно-
сти способствует созданию более безопасного общества. 
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Abstract: The relevance of the topic research is due to several factors: The importance of the topic of safety 
for preschool children: Preschool children actively explore the world around them, which can lead to unfore-
seen situations. Learning the basics of safe behavior helps them avoid potential dangers. Social significance: 
The safety of children is an important issue for society as a whole. Raising children with an awareness of the 
principles of safety contributes to the creation of a safer society. 
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Потребность в методиках обучения: Существует потребность в разработке эффективных мето-

дик обучения, которые помогут детям легко усваивать и понимать правила безопасного поведения. 
Роль дошкольного образования: Дошкольное образование играет ключевую роль в формирова-

нии навыков и знаний, которые дети будут использовать на протяжении всей жизни. Обучение без-
опасности в этом возрасте может служить основой для дальнейшего обучения и развития. 

Проведение методических занятий по безопасному поведению в дошкольных учреждениях имеет 
большое значение для формирования навыков и знаний, которые дети смогут использовать на протя-
жении всей жизни. Очень важно разработать эффективные методики обучения, которые помогут детям 
легко усвоить и понять правила безопасного поведения. 
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В преддверии "недели безопасности" в детском саду проведен педагогический совет на тему 
"безопасность и защита здоровья детей от негативного влияния окружающей среды" для обучения ос-
новам безопасного поведения. 

Методический кабинет был обновлен рекомендациями, консультациями и конспектами занятий 
по обучению детей основам безопасного поведения. В рамках "недели безопасности" были предложе-
ны разные темы, включая "пожарную безопасность", "безопасность на дорогах", "опасные предметы в 
быту", "здоровый образ жизни" и "азбуку безопасности". Каждый день, посвященный определенной те-
ме, включал обучающие мероприятия, активные игры, использование наглядных материалов и музыки 
для полного раскрытия темы и формирования у детей необходимых знаний и навыков.  

Такой формат обучения, как тематическая "неделя безопасности", является эффективным, по-
скольку позволяет формировать целостное представление о мире и поощряет поисково-
исследовательскую активность детей.  Также проводились тематические занятия, где старшие дети 
помогали младшим и средним группам осваивать правила безопасного поведения. 

В рамках "недели безопасности" дети старшего возраста просмотрели отечественный мульт-
фильм "Спасик и его команда". Родители также участвовали в мероприятиях, создавая папки-
передвижки, посвященные правилам дорожного движения. 

Исследования в области безопасности детей имеют практическую значимость и могут быть ис-
пользованы в дошкольных учреждениях для разработки программ по формированию безопасного по-
ведения у детей. Результаты исследования также могут быть полезны родителям, помогая им более 
эффективно обучать своих детей основам безопасного поведения в быту и в обществе. 

Все сферы жизни человека прямо связаны с его безопасностью. Проблемы безопасности жизне-
деятельности относятся к глобальным проблемам человечества. Главная цель формирования основ 
безопасного поведения у дошкольников - подготовить ребенка к безопасной жизни в окружающей сре-
де, будь то природная, техногенная или социальная среда. Представленный цикл занятий будет актуа-
лен и может быть использован коллегами в работе дошкольных учреждениях. 

В последние годы проблема формирования основ безопасного поведения становится все более 
актуальной, особенно среди детей, которые являются наиболее уязвимой категорией и подвержены 
различным опасностям. Поэтому взрослые, окружающие ребенка, играют особую роль в организации 
педагогического процесса и формировании безопасного поведения. 

В Государственном образовательном стандарте (ФГОС) даны основные задачи по формирова-
нию безопасного поведения у дошкольников в рамках образовательной области "социально-
коммуникативное развитие". К ним относятся: формирование представлений о безопасном поведении в 
различных ситуациях, формирование осторожного отношения к опасным ситуациям в природе и обще-
стве, ознакомление с правилами дорожного движения, развитие осознанного отношения к выполнению 
этих правил. 

В педагогической науке существует большой материал, внесший существенный вклад в изучение 
проблемы формирования безопасного поведения, авторами которого являются Б.Г. Ананьев, К.А. 
Абульханова-Славская, Л.И. Божович, Л.С. Выготский и другие. С течением времени и изменением 
условий жизни правила безопасности также меняются, усложняются и требуют более глубокого изуче-
ния и обучения детей.[2]. 

Существуют также различные исследования в области обучения детей безопасному поведению. 
Например, Л.Григорович предлагает педагогам и родителям рассматривать с детьми рисунки, на которых 
изображены опасные ситуации, помогающие детям понять неправильное поведение персонажей и вызы-
вающие у них эмоциональный отклик и сопереживание [3]. К.Ю. Белая уделяет много внимания безопас-
ности жизнедеятельности и предлагает пособие "Я и моя безопасность" в виде тематического словаря в 
картинках, которое помогает развивать навыки безопасного поведения в различных ситуациях [2]. 

Обучение навыкам безопасного поведения и здоровому образу жизни у дошкольников можно 
разделить на два периода. Первый период - это дети 3-5 лет (младшая и средняя группа), второй пе-
риод - дети 5-7 лет (старшая и подготовительная группа). В первом периоде основное внимание уделя-
ется впитыванию и накоплению знаний.  Дети 4-5 лет уже должны знать адрес места жительства, но-
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мер телефона и уметь сообщать необходимую информацию по телефону. Работа по освоению правил 
безопасного поведения должна быть ступенчатой и включать заинтересовывание детей, введение пра-
вил в жизнь и упражнения в их применении. 

Во втором периоде, у детей 5-7 лет, происходит изменение психологической позиции, и следует 
учесть этот факт при планировании работы. 

Первая глава работы посвящена теоретическим аспектам формирования модели безопасного 
поведения у детей. В ней определяется понятие "безопасное поведение" и его значение для жизни че-
ловека, а также выявляются возможные опасности для детей и предлагаются методы их преодоления. 
Глава заканчивается представлением форм и методов работы с детьми по формированию основ без-
опасного поведения. 

Воспитание безопасного поведения является важным элементом педагогического процесса, ко-
торый способствует развитию личности, способной адаптироваться и действовать в непредвиденных 
обстоятельствах. Детский возраст представляет время активного обучения и накопления знаний, и 
успех в этом процессе обеспечивается благодаря высокой восприимчивости и игровому отношению 
детей к изучаемым материалам. 

В результате систематической работы был сделан вывод, что обучение детей не ограничивается 
только формальными занятиями. Значительная часть знаний и навыков усваивается ребенком в про-
цессе повседневного общения с взрослыми и сверстниками, во время игр, наблюдений и эксперимен-
тов. Эту работу следует проводить регулярно, а тематические “Недели безопасности” должны стать 
частью плана работы дошкольного образовательного учреждения. 

В итоге, была достигнута цель данной работы - изучение и разработка методов и подходов для 
формирования основ безопасного поведения у детей дошкольного возраста в быту и социум. 
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Речь - это непростая своеобразно сформированная форма осознанной деятельности человека. 
По статистике, количество детей дошкольного возраста с нарушениями речи и выраженностью рече-
вых недостатков стремительно увеличиваются. 

В век компьютерных технологий довольно тяжело отыскать детей без наличия нарушения речи, 
возросло число детей дошкольного возраста, речь которых не появляется до 3 лет. 

Увеличение количества детей дошкольного возраста с нарушением речи имеют весьма разнооб-
разные причины. Самые многочисленные и разнообразные категории нарушения речи – это тяжелые 
нарушения речи (далее - ТНР) у детей. [4 с.15] 

Дети с ТНР –это категория детей у которых сохранен слух и интеллект, но есть значительные не-
достатки речи, которые сказываются на становлении психических функций. К вопросу помощи детям с 
ТНР необходим комплексный подход. Частыми и наиболее встречающимися типами тяжёлых наруше-
ний речи являются:  

Алалия – это недоразвитие речи в тяжелой форме или полное отсутствие ее, которое вызвано 
поражением части мозга органическим путем, отвечающих за развитие речи.  

Дизартрия - данное речевое нарушение взаимосвязано с расстройством в виде поражения дви-
гательных отделов центральной нервной системы. При наличии дизартрии выражается нарушение 
произносительной стороны речи, а также звукопроизношение, просодия.  

Говоря о нарушениях речи, необходимо также отнести к тяжелым нарушениям речи первую и 
вторую степень общей недоразвитие  речи  (далее -ОНР). Первая степень характеризуется полным 
отсутствием речи, то есть ребенок выражается исключительно мимикой, жестами. Беря во внимание 
вторую степень ОНР, то в данном случае выражается зачаточное состояние речи. Таким образом, ре-
бенок пользуется искаженными словами, а также строит не полные предложения. 

Ринолалия – данное осложнение возникает в следствии расщепления мягкого или твердого неба 
врожденного характера. Самая сложная форма ринолалии является открытая ринолалия. Данный де-
фект выделяется в более поздней форме появления речи. Однако данную проблему тяжелее опреде-
лить, так как речь ребенка в целом мало разборчива из-за оттенка носового характера. [8,с.19] 

Дети с ТНР отличаются рядом особенностей, вызванных имеющимися у них речевыми дефектами. 
Наиболее частыми проблемами у таких детей являются: 

 недостатками в фонематическом восприятии, что препятствует овладению чтением и пись-
мом; 

 нарушение слухового восприятия. Проявляется при ринолалии, дизартрии, встречаются 
наиболее грубые нарушения при сенсорной алалии. В особенно сложных случаях ребёнок не может 
понимать обращённую речь и таким образом на нее не реагирует; 

 слабое зрительное восприятие; 

 у ребенка наблюдается сложность с узнаваемости графических букв, изображенных пунк-
тирно; 

 нарушено пространственное представление; 

 нарушение психических процессов (память, внимание). 
Стоит подчеркнуть низкий уровень подвижности, стеснительность, закрытость, робость, а также 

ощущение неполноценности, т.е. малыш сам сознает, что у него есть недостатки в речевом развитии, в 
связи с этим он активно пытается избегать общения с социумом.  

Основываясь на вышеизложенное, следует подчеркнуть, что увеличение количества детей с дефек-
тами развития речи увеличивает потребность в квалифицированных специалистах. Требования к подго-
товке будущих специалистов на сегодняшний день только подтверждает актуальность данной проблема-
тики по реализации программ образовательного характера, которые бы позволяли более действенно при-
менять накопившееся знания, приобретенные специалистами, в том числе повышения их профессиональ-
ной компетентности и не мало важной универсальности каждого учителя-логопеда. [8 с.29] 

Кроме того усовершенствование развитие инклюзивного образование в дошкольных учреждени-
ях обуславливается дополнительными потребностями совершенствовать профессиональную подготов-
ку учителей-логопедов с детьми, которые имеют ТНР, а также значимо повысит ранее выявление 

https://logopedprofiportal.ru/blog/760143
https://logopedprofiportal.ru/blog/917232
https://logopedprofiportal.ru/blog/841261
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нарушений и своевременное развитие речи. Для решение вышепоставленной задачи необходимо кор-
рекционная и педагогическая помощь детям с ТНР, также следует решить такие трудности как развитие 
психологическо-педагогической помощи семьям, у которых имеются дети с ТНР. Изучая полученный 
опыт, который отображается в действующих научных трудах и нормативных базах (в том числе и пра-
вовых), а именно проанализировав данные труды в области общего и инклюзивного образования, 
необходимо более тщательно обратит свое внимание на проработку содержательной и технологиче-
ской части моделирования подготовки будущих специалистов, которые свяжут свою деятельность со 
становлением речи у детей с ТНР. [7 с.34] 

Федеральный государственный стандарт (далее - ФГОС) высшего образования по направлению 
подготовки 44.03.03 - Специальное (дефектологическое) образование по программе бакалавриат пол-
ностью отображает компетенцию в профессиональной и общекультурной сфере, которые применяются 
в соответствии с поставленными задачами, а также основополагающими видами профессиональной 
деятельности (т.е. трудовыми инструкциями) выпускника. Вышесказанное, однако, также можно допол-
нить. Например, В. Д. Веблер предлагает обзор, который подробно описает компетенций и разделяет 
их: предметные, методологические, социальные и личные. [2 с.31] 

Данным автором был разработан список тематических, методических, социальных и личностных 
компетенций. Данные компетенции рассматриваются в рамках специальных компетенций, которые могут 
быть необходимыми для профессиональной работы специалистов с детьми имеющими ТНР. [1 с.17] 

Начнем с методологических компетенций, которые проявляются в целенаправленном, осознан-
ном использовании знаний логопедического характера, которые могут помогают в решении задач про-
фессионального характера при коррекционной работе с детьми имеющих ТНР. 

С помощью социальных компетенций модно более правильней организовать отношения соци-
ального характера при реализации своей профессии. 

Личностные компетенции – это качества специалиста, которые необходимы и которые могут по-
мочь самому специалисту в профессиональной деятельности логопеда. Наличие данной компетенции 
может отразить на специалисте всю осознанность, всю важность и ответственность профессии. [1 с.25] 

Специфика специалиста, работающего учителем-логопедом выражается в профессиональной 
помощи детям с ТНР, таким образом требования ФГОС составляется программа коррекционно-
развивающего характера. Данная программа позволяет определить детей в логопункты или группы 
общей направленности. При работе с детьми имеющих ТНР также добавляются все необходимые за-
дачи для развития данных детей, которые позволят положительно развить динамику по этому направ-
лению. Коррекционная и образовательная программа выстраивается в зависимости от особенностей 
самого ребенка, которая позволит более точно устранить ТНР, в том числе развить спектр коммуника-
ционного характера в поддержку детей при освоении образовательной программы, которые помогут 
ребенку адаптироваться с окружением. [3 с.28] 

Таким образом, для вызова интереса у детей с ТНР к коррекционной и образовательной дея-
тельности, специалистам необходимо составлять и подбирать индивидуальные программы в зависи-
мости от потребностей конкретного ребенка, в том числе применять современные приемы и методы, а 
так же современные инновационные технологии. [6 с.17] 

Направленность коррекционно-образовательной деятельности остается наиболее затрагиваемой 
составляющей речи, а цель работы с детьми максимизировать развитие речевой деятельности 
в соответствии способностям ребенка дошкольного возраста. При работе с детьми имеющих ТНР необ-
ходимо применять традиционные и современные приемы и методы, а также технологии воспитания и 
обучения, которые определяются специальными коррекционными программами. Своевременное кор-
рекционное воздействие психофизического и речевого развития детей имеющих ТНР поспособствует 
своевременному, а также всестороннему, гармоничному развитию ребенка дошкольного возраста в 
учреждениях образовательного типа, что позволит детям с ТНР подготовиться к школьному обучению, в 
том числе адаптироваться к новому социальной жизни в обществе. Таким образом, выше сказанное ещё 
раз подчёркивает необходимость подготовки новых кадров для работы с детьми имеющими тяжелые 
нарушения речи ориентируясь на ФГОС дошкольного образования и современные стандарты. [5 с.29] 
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Аннотация: В статье рассматривается проблемные аспекты организации волонтерской деятельности в 
начальной школе. На основе анализа программы «Орлята России» авторы предлагают методики реа-
лизации добровольческой деятельности в качестве необходимого компонента воспитательной работы. 
Актуальность исследования заключается в том, что в настоящий момент волонтерская деятельность 
занимает важное место в государственной политике, в том числе в сфере образования. 
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Abstract: The article discusses the problematic aspects of organizing volunteer activities in primary schools. 
Based on the analysis of the Eaglets of Russia program, the authors propose methods for implementing volun-
teer activities as a necessary component of educational work. The relevance of the study lies in the fact that at 
the moment volunteer activity occupies an important place in public policy, including in the field of education. 
Keywords: volunteer activity, Eaglets of Russia, education, primary school, teacher's educational self-
development. 

 
На современном этапе развития образования в России важное место занимает волонтерская де-

ятельность, которая составляет значимость в воспитательной работе образовательной организации. 
Волонтерская деятельность является прогрессивной формой данной работы, так как охватывает все 
возрасты обучающихся: начина с младшего возраста и заканчивая страшим поколением.  

Анализ нормативно-правовой базы выявляет, что в настоящий момент особый вектор в работе 
всех образовательных организаций занимает воспитательная деятельность, направленная на детей и 
молодежь: 

 «развитие высоконравственной личности, разделяющей российские традиционные духов-
ные ценности, обладающей актуальными знаниями и умениями, способной реализовать свой потенци-
ал в условиях современного общества, готовой к мирному созиданию и защите Родины…».1  

                                                        
1 Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 г.  
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 «воспитание гармонично развитой и социально ответственной личности на основе духовно-
нравственных ценностей народов Российской Федерации, исторических и национально-культурных 
традиций…»2. 

При этом волонтерская деятельность, в свою очередь, закреплена в федеральных нормативно-
правовых актах: 

 «благотворительная и добровольческая (волонтерская) деятельность осуществляется в це-
лях: социальной поддержки и защиты граждан, включая улучшение материального положения мало-
обеспеченных, социальную реабилитацию безработных, содействия укрепления мира, дружбы и согла-
сия между народами, предотвращению социальных, национальных, религиозных конфликтов…»3. 

 «Благотворительная и добровольческая деятельность является сферой, дающей простор 
созидательной инициативе и социальному творчеству широких слоев населения, обеспечивающей 
важный вклад в достижение целей социальной политики страны и повышение качества жизни граж-
дан…»4. 

Особое положение при разработке добровольческой деятельности занимают дети от 7 – 10 / 11 
лет, обучающиеся начальной общеобразовательной школы. Возрастные особенности самой сенситив-
ной к воспитательным воздействиям возрастной группы создают существенные социально- педагоги-
ческие возможности развития их социальной активности. Начальная школа выступает фундаментом в 
процессе социального воспитания, осмыслением ребенка себя в окружающем мире, выстраивания си-
стемы коммуникации со сверстниками и взрослыми.  

В рамках волонтерской деятельности среди учеников начальной школы важное место занимает 
проект «Орлята России», который активно внедряется в общеобразовательных школах. В примерной 
программе «Орлята России» подробно представлены рабочая программа занятий, поурочное планиро-
вание, которые приурочены к значимым датам. Вся программа поделена для учеников 1 класса и уче-
ников 2 -х, 3-х и 4 -х классов. Многие занятия направлены на развитие групповой деятельности, лидер-
ства. Каждый отдельный этап занятий представлен в виде проведения уроков, которые заключаются в 
треках. Каждый трек состоит из 5 занятий: «Орленок-Доброволец», «Орленок-Мастер», «Орленок -
Спортсмен», «Орленок-Хранитель исторической памяти», «Орленок-Эколог», «Орленок-Лидер».  

Реализация каждого трека предполагает достижение определенных результатов: формирование 
у ребенка младших классов социально-ценностных знаний, отношений и опыта позитивного преобра-
зования социального мира на основе российских базовых национальных ценностей, накопленных 
предыдущими поколениями.  

В рамках добровольческой деятельности выделяется комплекс мероприятий под треком «Орле-
нок -Доброволец», который включает в себя следующие мероприятия: «От слова к делу», «Спешить на 
помощь безвозмездно», «Совместное родительское собрание «Наша забота», «Доброволец – это доб-
рое сердце». Занятия предполагают знакомство с понятиями «доброволец», «волонтер», «волонтер-
ское движение», а также с историей всего добровольческого движения в России. Символом трека вы-
ступает «Круг Добра», которые делают дети вместе со своими наставниками в виде ладони. Детская 
ладонь объединяет другие ладони как символ взаимопомощи и поддержки. На занятии дети знакомятся 
с ценностями добровольческой деятельности через любимых героев мультиков и героев сказок, на 
примере их добрых поступков наставники формируют представление детей об волонтерстве. Некото-
рые мероприятия в рамках данного трека предполагают работу в микрогруппах, направленных на поиск 
дел, которые дети могут реализовать, встречу с настоящими добровольцами, которые подробно рас-
сказывают о своей деятельности. К занятию привлекаются также старшеклассники, которые устраива-
ют встречу с добровольцами, а также сопровождают работу технической помощью.  

Таким образом добровольческая деятельность является одной из наиболее актуальных про-
грамм в нашей стране. Ее реализация проходит в разных сферах общественной жизни, а также в госу-
дарственных и негосударственных некоммерческих организациях. Внедрение добровольческой дея-
                                                        
2 Федеральный закон № 304 от 31.07.2020 г. «О внесении изменений в ФЗ «Об образовании в РФ» по вопросам воспитания обучающихся  
3 Федеральный закон от 11.08.1995 г. № 135 – ФЗ (ред. от 21.11.2022) «О благотворительной деятельности и добровольчестве (волонтерстве)  
4 Распоряжение Правительства РФ от 30.07.2009 №1054 – р «О Концепции содействия развитию благотворительной деятельности добровольчества в 
Российской Федерации» 
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тельности начинается со школы. В РФ разработаны методические рекомендации для реализации доб-
ровольческих проектов в начальной и основной школы, а также в учреждениях высшего и среднепро-
фессионального образования.  
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Аннотация: В современном мире все больше новых методов обучения иностранному языку. Одним из 
эффективных методов является cooperative learning. Групповая технология - популярная технология 
обучения английскому языку. Класс делится на группы для решения конкретных задач под руковод-
ством учителя. Класс вместе идет к общей цели и решает задачи совместными усилиями. 
Ключевые слова: сooperative learning, инновационная технология, методика обучения иностранному 
языку, форма работы в малых группах, навык 21 века, коллективное взаимообучение. 
 

THE USE OF COOPERATIVE LEARNING TECHNOLOGY IN ENGLISH LANGUAGE TEACHING 
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Abstract: There are more and more new methods of teaching a foreign language in the modern world. One of 
the effective methods is cooperative learning. Group technology is a popular technology for teaching English. 
The class is divided into groups to solve specific tasks under the guidance of a teacher. The class goes to-
wards a common goal together and solves problems through joint efforts. 
Key words: сooperative learning, innovative technology, methods of teaching a foreign language, a form of 
work in small groups, a skill of the 21st century, collective mutual learning. 

 
Введение 
Что такое технология группового обучения cooperative learning. 
Cooperative learning - это технология в системе обучения, когда ведущая познавательная дея-

тельность осуществляется в группе. 
Группа собирается для коммуникации между собой и преподавателем и имеет обычно общую цель.  
Есть разные способы организации группы.  По предполагаемому типу выделяют 3 типа:групповое 

интервью . с помощью него можно узнать мнение группы. Группа изобретателей. Когда нужна фантазия 
для решения проблемы. И группа для решения проблемы. Это собрание, где решается проблема. Це-
лью такой технологии - развитие у детей самостоятельности и выполнение задач в группе. Метод дает 
детям больше свободы в группе удобнее искать способы решения и правильный путь. В группах в том 
числе выполняются и предметно-познавательные задачи. Групповые способы обучения бывают: 

 классно-урочными 

 лекционно-семинарскими 

 дифференцированными 

 применение метода проектов 
При использовании групповых технологий обогощается работа в группе общими знаниями внут-

ренней самостоятельности членов группы растет коммуникация между учащимися и взаимопонимание. 
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Student Team Learning (STL, обучение в команде) - такой метод уделяет внимание группе. Каж-
дый член группы рабоатет самостоятельно, но находится в постоянном взаимодействии с другими   
членами группы при работе над темой. Поэтому общая задача сделать чтобы каждый член команды 
овладел навыками и чтобы команда знала о достижениях каждого. 

Технология обучения в сотрудничестве была предложена впервые в штате Миннесот в 1987 году 
Д. Джонсоном. Класс разбивался на группы по 5 человек  и каждая получала 1 задание и в результате 
работы каждой из групп происходило усвоение материала. 

Идея группового обучения я вляется центральной в идее гуманистической психологии Дж. Дьюи. 
Подчеркивается, что такая деятельность обязательно предполагает общение. Парты для такой работы 
следует сгруппировать особым образом. В работе над проектом могут быть заняты 3-6 человек. 

Детально разработана технология была в 70е годы 3мя американскими педагогами из универси-
тета Хопкинса, Миннесота и  Аронсона (Калифорния). Параллельно такая разработка появляется в Из-
раиле - Каган и Лотан. Израильские разработки ближе к проектному методу, американский проект под-
ходит больше для усвоения академических знаний. И там и там главной идей является совместная 
учеба, а не просто совместные действия. Учащиеся необходимы друг другу также для поддержки и ру-
ководства. Без совместной вовлеченности группа не достигнет поставленных целей. 

 
Основная часть  
Создателями группового метода вошли в историю американец Дж.Джонсон и педагог из израиля 

Каган и Лотан. В Европе также шли параллельно исследования. Европейский метод также близок к 
проектным технологиям. 

Джонсон считал необходимым включить в каждую группу 1 сильного ученика, одного слабого и 
несколько средних. Р.Славин же считает, что группы должны каждый раз меняться и не должно быть 
ничего статичного. 

Также существует такое понятие как “базовая” группа. Группа члены которой хорошо знают друг 
друга и хорошо сработались. Есть хорошие академические результаты и умения взаимодейтсвовать в 
группе командой. 

Как происходит работа в команде: 
1. По указанным выше пожеланиям собирается группа 
2. 1 группе дается 1 задание, в котором будет задейтсвован каждый член комнады.  
3. Распределяются роли. Например, кто то редактор, кто то художник и т.д. 
4. Группе выдается необходимый комплект материалов - текст, упражнения и т.д. 
5. Оценка за выполненную работу ставится одна на всю группу. В промежутке допустим меха-

низм самооценивания и рефлексия. 
 
История 
Обучение в малых группах относится к технологиям американского происхождения того века.  

Даже сам Ян Амос Каменский говорил о разделении классса из 300 человек на группы “десятки” с ли-
дерами-декурионами - лучшими учениками, которыми будет контролироваться процесс и обучение та-
ким образом. Подобный опыт организации групповой деятельности на учебных занятиях был отмечен и 
в советской педагогике гуманистического направления в педагогике в 20х годах прошлого века. Учащи-
еся создавали группу, которая разделяла труд для достижения определенной цели , их учебная дея-
тельность происходила самостоятельно, но в присутствии преподавателя. 

Главные правила: 
1) Взаимозависимость 
2) Личная ответственность каждого члена группы 
3) Совместная творческая деятельность 
4) Социализация 
5) Общая оценка результатов труда 
6) Академическая оценка 
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Под групповой работой понималсь деятельность групп 3-6 человек, иногда 9 для выполнения за-
дания. Задание дает преподаватель. 

Учащиеся общаются между собой, отчитываются организованно лидеру, который представляет 
выполненное задание учителю. Группа между собой взаимодействует 

Таким образом, основная идея - создать условия для активного взаимодействия и совместного 
достижения цели. 

Есть у этой технологии и минусы.  
Так как ученики разные, то кто-то быстрее схватывает информацию, кто-то медленнее. Ученики 

по разному овладевают лексическим материалом, что затрудняет работу в группе. Кому то требуется 
больше времени, кому то меньше. Обычно более слабые ученики стесняются задавать вопросы  или 
формулируют их неправильно. 

Самое важное, что помимо своей роли в группе каждый еще должен отвечать за общий резуль-
тат группы. Поэтому необходимо, чтобы слабые ученики выясняли у сильных все непонятные им во-
просы. Таким образом и сильный ученик выполняет свою роль и слабый ученик подтягивается. Сов-
местными усилиями достигается общая цель. Это общая идея обучения в сотрудничестве. 

 

 
 
Для того чтобы группа соответствовала таким условиям учитель непосредственно участвует в ее 

формировании. Учитель следит за тем, чтобы в группе все были знакомы друг с другом. Каждый ученик 
называет свое имя, личные качества, рассказывает что-то интересное о себе. Для ускорения процесса 
можно использовать бейдж. 

Также у каждой группы есть своя визитная карточка - символы и знаки отличия. 
Одна из техник работы с группой - наименьшее вмешательство. Учитель не отвечает на вопросы 

удивления и возмущения. Не вмешательсво длится 10-15 минут. Это помогает как следует активизиро-
ваться лидерам. 

Таким образом, группа делится на подгруппы, все обсуждают проблему, задают вопросы, слу-
шаются лидера и решают ее.Далее лидер докладывает о результатах. Группа находит причину возник-
новения проблем. 

Деление. 
Группа делится на подгруппы. После общего совещания лидер обо всем докладывает учителю. 
Еще один из минусов - в группе может случиться конфликт. В таком случае нужно менять членов 

группы и еще раз рассказать про общую цель. Цель достигается тольок совместными действиями. При 
возникновении проблем группа может пригласить к себе представителей других групп или обратиться 
за советом к учителю. 
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Также работаю в группе можно пользоваться аргументами и контраргументами. 
Одна из разновидностей групповой работы - знаменитый брейнсторминг. Группа озвучивает аб-

солютно все имеющиеся у нее идеи для нахождения той, которая решит проблему. 
Таким образом, brain storm - групповой метод порождения идей.  Из полученных вариантов вы-

бирают лучшие решения, которые могут быть использованы на практике. Мозговой штурмом также 
называется метод решения, при котором генерируется максимальное число  идей- от простых до са-
мых абсурдных.В таком методе самое главное - не бояться критики.Разнообразие взглядов помогает 
эффективно решить задачу. 

Еще одна технология - проектный подход (англ. project-based learning). Проектный подход это 
метод проектов, когда студенты в ходе самостоятельного планирования и разработки решения  дости-
гают практического результата и создают конечный продукт. 

 
Заключение 
Таким образом, групповое обучение - метод, пришедший к нам из Америки. Был популярен в Ро-

сии в советское время в 20е годы. Помимо этого к групповому обучению может быть отнесен проект-
ный метод и метод брейншторминга. Автором метода был Дж.Джонсон в 1987 году. К этому же  методу 
относятся и классно-урочная организация, и лекционно-семинарская система, и дидактические игры, и 
метод проектов. 

Применение технологии cooperative learning влияет на развитие всех навыков речевой деятель-
ности, улучшает мотивированность учащихся, развивиает межличностное общение, раскрывает учеб-
ный потенциал, активизирует творческую деятельность. 

Центром деятельности в этой технологии я вляется сам ученик. Такую технологию можно ис-
пользовать в том числе в онлайн-обучении. 

Взаимовыгодная среда в группах помогает и учащемуся, и ученику. Каждый ученик вносит свой 
вклад в работу. В итоге выполняется порученное группе задание. Создается атмосфера помогающая 
выполнить все задания в команде. Такие идеи в том числе о сотрудничестве внутри группы получили 
распространение во многих странах мира и вошли в состав гуманной педагогики. Хотя и идеи и имеют 
различия в разных странах. 

Практика показывает, что вместе учиться эффективнее. Эффективнее не в плане академических 
успехов, и в плане нравстенного и интеллектуального развития. Группа помогает и в радости, и в нера-
дости помогает пройти путь. Таким образом, главная идея обучения в группе - учиться вместе, а не 
простая совместная деятельность. 
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Аннотация: в данной статье описывается специфика реализации ключевых элементов восстанови-
тельного подхода в образовательной организации, используемых классными руководителями или пе-
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Abstract: this article describes the specifics of the implementation of key elements of the restorative approach 
in an educational organization, used by class teachers or school psychologists, as well as the features of the 
restoration program for reconciliation of conflicting parties. 
Key words: restorative approach, school mediation, educational psychologist, class teacher, restoration pro-
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Восстановительный подход в современной образовательной организации может быть полезен 

многим участникам учебного процесса, например, педагогам-психологам и классным руководителям 
через использование соответствующих его элементов: открытой коммуникации, школьных конферен-
ций, медиации конфликтов, восстановительных вопросов и т.д. 

Под восстановительным подходом сегодня понимается «система теоретических представлений и 
набор способов, процедур и приемов работы, используемых в ситуации преступления, конфликта, в 
обстоятельствах эскалации взаимонепонимания, отчуждения и напряженности в отношениях между 
людьми и всплеска насилия» [1]. При этом отличительной особенностью данного подхода при его реа-
лизации в школе является тот факт, что акцент переносится с обсуждения отступления от устава или 
нарушения требований администрации ОО на влияние совершенного поступка на окружающих людей 
(одноклассников, педагогов и др.). 
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Рассмотрим элементы восстановительного подхода, которые могут быть использованы педаго-
гами-психологами школы или классными руководителями. Во-первых, элемент «Открытая коммуника-
ция о чувствах и последствиях», который подразумевает получение обратной связи на положительное 
или негативное поведение, выраженное в словесной форме. Она может представлена следующими 
фразами: «Я была очень рада узнать, что ты занял 1-е место в конкурсе», «Меня очень расстраивает, 
когда подобное происходит в классе», «Мне обидно, когда мой труд не ценят» и пр. 

Во-вторых, элемент «Восстановительные вопросы», направленный на понимание сложившейся 
ситуации и поиск оптимального выхода из нее. При этом большое значение имеет точность формули-
ровки вопросов, которые будут значительно отличаться для обидчика / ребенка, показавшего вызыва-
ющее поведение (рис. 1), и пострадавшей стороны (рис. 2). Сами вопросы могут быть заданы в инди-
видуальной беседе или письменно в зависимости от степени напряженности конфликта. 

 

 
Рис. 1. Восстановительные вопросы обидчику 

 

 
Рис. 2. Восстановительные вопросы пострадавшему 

 
В-третьих, элемент «Проведение переговоров в условиях простых конфликтов», осуществляе-

мый, например, на основе анализа ответов на восстановительные вопросы, которые были рассмотре-
ны выше. Однако если ситуация носит серьезный характер, следует отдать предпочтение работе в 
школьной службе медиации. 

В-четвертых, элемент «Круговая коммуникация», организация проведения которого позволяет 
выслушать не самых активных учеников класса, но каждого из ребят, поскольку он предполагает по-
очередное высказывания собственного мнения по поставленному вопросу. Кроме того, подобный тип 
коммуникации позволяет снизить формальность общения в коллективе. При подготовке к круговой 
коммуникации педагогу следует учитывать ряд требований к ее проведению: значимость темы для 
каждого участника разговора, отсутствие давления на участников, отсутствие разделения ответов на 
верные и ошибочные, принятие мнения, отличного от идей остальных, в том числе, самого педагога. 

В-пятых, элемент «Воссоединяющее стыжение» предполагает рассмотрение поступка отдельно 
от личности, что позволит избежать, например, создания ярлыков. Здесь чувство стыда является 
сдерживающим фактором, который не позволит повторить негативный поступок в будущем, при этом 
сохранив репутацию школьника в детском коллективе.  



АКТУАЛЬНЫЕ ТРЕНДЫ В НАУКЕ И ОБРАЗОВАНИИ 203 

 

International scientific conference | www.naukaip.ru 

В-шестых, элемент «Опора на нереализованное позитивное стремление» основан на перена-
правлении энергии детей в достижение целей, не причиняющих вреда ни окружающим, ни ему самому. 

Использование каждого из этих элементов строится на соблюдении принципов восстановитель-
ного подхода: 

 добровольность, 

 информированность участников, 

 нейтралитет ведущего, 

 конфиденциальность, 

 ответственность сторон. 
Более широко восстановительный подход реализуется в ходе специальных программ: примире-

ния конфликтующих сторон, заглаживанию вреда, «Круга поддержки», восстановительной конферен-
ции, примирения в семье, «Школьно-родительского совета», управления дисциплиной в классе и др. 
Рассмотрим особенности проведения программы примирения конфликтующих сторон как наиболее 
популярной в условиях современной образовательной организации. Она может быть реализована в 
рамках ученического самоуправления и волонтерства в школе для достижения следующих результа-
тов: активизация деятельности школьной службы медиации, достижение личностных и метапредмет-
ных результатов по ФГОС ООО, создание атмосферы сотрудничества и ответственности, организация 
развивающего пространства школы. Для их достижения можно проводить серию тренингов, состоящих 
из нескольких значимых блоков: критический анализ, знакомство с принципами работы с восстанови-
тельными вопросами, развитие коммуникативных навыков, работа с реальными ситуациями. 

Особую роль в повышении эффективности реализации восстановительного подхода играет 
школьная служба медиации, основная работа которой может строиться по нескольким направлениям: 

 формирование ответственности за свои поступки, осознание их последствий для собствен-
ного будущего; 

 работа с воссоединяющим стыдом (в отличие от клеймящего пристыжения); 

 знакомство и усвоение культурных ценностей страны, малой родины, своего народа; 

 абстрагирование от привычных социальных ролей, умение видеть человека за его статусом 
или ярлыком; 

 опора на ресурс сообщества; 

 включение школьников во «взрослые отношения», трансляция их специфики. 
Таким образом, реализация восстановительного подхода в современной образовательной орга-

низации через работу классного руководителя и педагога-психолога, через создание службы школьной 
медиации способствует увеличению доли активности самих школьников в поддержании атмосферы 
сотрудничества и доброжелательности, формированию ответственности за свои поступки и осознанию 
их влияния на окружающих,  
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Abstract: the article defines the peculiarities of the emergence and development of physical culture and 
sports in pre-revolutionary Russia. Specific historical facts about the presence of the state approach to the 
strengthening of physical activity of the population are given. It is concluded that the main influence on the de-
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В современной науке данному периоду времени уделяется пристальное внимание со стороны 

ученых разных отраслей знаний, что обусловлено повышенным интересом к проблематике развития 
физкультуры и спорта со стороны высшего руководства страны. 19 октября 2023 г. В.В. Путин на засе-
дании Совета при Президенте по развитию физической культуры и спорта указал, что «… спорт – один 
из государственных приоритетов … Важнейшую для страны, для наших граждан задачу развития спор-
та у нас решают не только Правительство, министерства, регионы и местные власти. Огромный пласт 
работы, большую ответственность несут на себе общественные организации: физкультурно-
спортивные объединения, спортклубы, различного рода лиги спортивные, ассоциации и федерации по 
видам спорта, педагоги в школах и вузах и просто энтузиасты»5. Так, в статье М.А. Смирнова «Физиче-
ская культура в Российской империи конца XIX - начала XX в. в отечественной историографии» рас-
сматривается большое количество исследований дореволюционных ученых, рассматривавших «раз-

                                                        
5 См.: http://www.kremlin.ru/events/president/news/72552  

http://www.kremlin.ru/events/president/news/72552
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личные аспекты и проблемы физической культуры, можно разделить по элементам и видам физиче-
ской культуры, или области человеческих знаний, связанных с физкультурным направлением, к кото-
рым они относились»6. Вместе с тем, в работах не отражается, что первоосновой физкультуры и спора 
в обозначенный период выступают народные игры и военная служба.  

Толчком к развитию физкультуры в России послужили возникшие издревле народные игры и за-
бавы, такие как кулачный бой, проводы русской зимы, а так же военная подготовка, изначальная фор-
мировавшаяся через борьбу, плавание, скачки на лошадях и т.д. Одним из главных идеологов развития 
спорта в современном понимании был Петр I, который при создании сначала своих потешных войск, а 
затем и регулярной армии и флота, большое внимание уделял физической подготовке своих солдат.  

Развитию физкультуры и спорта, и, как следствие укреплению физической силы русских людей, 
способствовало господствующее долгое время аграрное производство: на работу в поле требовались 
мускулистые, сильные мужчины, способные выдержать все тяготы посевных и уборочных компаний.  
Хорошо развитая мускулатура являлась несомненным достоинством работника. С учетом того, что 
Россия до 1861 года была крепостнической страной, сильные работники всегда считались хорошим 
товаром, необходимым в хозяйстве.  Кроме того, это давало возможность помещикам соперничать 
между собой в силе и ловкости своих крепостных, устраивая различные бои и активные игры.  

Итак, Петр I провозгласил силу тела и духа одними из показателей боеспособности своей армии, 
в частности, солдат Преображенского и Семеновского полков. Ежедневная учебная муштра (стрельба 
из лука, мушкетов, штурм учебных крепостей, походы, преодоление водных преград) под руководством 
опытных военных, главным образом, шведского и немецкого происхождения, привела к формированию 
выносливости и стойкости русских солдат, овладевших всеми навыками ведения боя, включая штыко-
вой, который был превращен Петром I в наступательное оружие.  

Не было равных в России Петру I и в развитии флота, который также требовал большой физиче-
ской подготовки занятых в нем лиц, вследствие чего активно развивалось парусное и гребное дело. 
Именно первый российский император ввел в качестве самостоятельной дисциплины физическое вос-
питание, в которое включался широкий круг предметов: фехтование, плавание, верховая езда.  

Впоследствии фактическим продолжателем дела Петра I по развитию физической культуры стал 
знаменитый генералиссимус А.В. Суворов, который становится основоположником системы военно-
физического воспитания русских войск в конце XVIII века. Благодаря постоянным тренировкам солдат и 
офицеров в условиях, приближенных к боевым действиям, была создана императорская армия, отли-
чавшуюся большой выносливостью, закаленностью, одержавшую ряд блестящих побед над противником. 

В последующем развитие физкультуры и спорта было поставлено на научные рельсы, предмет 
«физическая культура» вводится в образовательные учреждения страны. Первым, кто разработал 
научно-обоснованную систему физического образования стал П.Ф. Лесграф, создавший первое специ-
альное учебное заведение по подготовке преподавателей по физическому воспитанию. 

Вместе с тем, государство оказывается в стороне от подобных нововведений: в исторической ли-
тературе не упоминается о государственной поддержке данного направления жизни русских людей. 
Несмотря на то, что практически все императоры уделяли пристальное внимание закаливанию своих 
детей, понимая значение фразы «в здоровом теле здоровый дух», на государственный уровень выво-
дить всеобщее оздоровление они не стремились. В большинстве случав спорт и физвоспитание под-
держивались из личных средств меценатов и неравнодушных прогрессивных педагогов, ученых и ари-
стократов. Лишь после революции 1905-1907 гг. и поражения в войне с Японией в целях отвлечения 
молодежи от революционной борьбы, а также подготовки резервов русской армии, стала поощряться 
деятельность различных физкультурных и спортивных организаций. 7 июня 1913 года правительство 
утвердило должность Главнонаблюдающего за физическим развитием народонаселения Российской 
империи и назначило на нее генерала из свиты царя Николая II В. Воейкова. Сформированная при ге-
нерале небольшая канцелярия вела учет всех спортивных обществ и клубов, осуществляла надзор за 
их деятельностью, готовила команды к международным соревнованиям. 

                                                        
6 Смирнов М.А. Физическая культура в Российской империи конца XIX - начала XX в. в отечественной историографии // Вестник вятского государственного 
университета. 2013. № 2 (1). С. 31-38. 
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Стоит оговориться, что термины «спорт» и «физическая культура» появились на территории Рос-
сии только в конце IXI века – точнее, в 1893 году. Тогда оно впервые появилось в Энциклопедическом 
словаре Брокгауза и Ефрона (1) и стало активно использоваться. Само слово «спорт» - сокращенная 
версия первоначально английского слова «disport» (игра, развлечение). До этого момента использова-
лись краткие термины, буквально описывавшие происходящее, обозначавшие важный инструмент, 
непосредственно задействованный или слова из привычного обихода и назывались так из-за внешнего 
сходства. Например: игра в шары. Ударом плоской деревянной битой игроки посылали кожаный шар в 
поле, перебегали его до противоположной стороны и пытались вернуться обратно, не став «осален-
ным» шаром другой команды. У игры есть и другие названия: «лапта», «битка», «шитка» все они обо-
значают главное орудие, непосредственно использовавшееся в игре – биту. Другим примером может 
послужить кулачный бой, коняшки (один человек использует второго как «коня», садясь ему на плечи. 
Цель игры – вывести из равновесия противника, сбросив с «седла»).  

Таким образом, развитие физкультуры и спорта в России следует связывать с народными игра-
ми, праздниками, на которых происходили различные соревнования по определению наиболее ловких, 
сильных и смелых. Основное влияние на развитие физкультуры и спорта оказало военное дело и фи-
зическая подготовка военных. 
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Аннотация: в статье рассматриваются актуальные вопросы проектирования индивидуальной 
образовательной траектории для обучающихся с расстройством аутистического спектра в условиях 
развития школьного инклюзивного образования, рассматриваются вопросы развития и формирования 
устойчивых адаптационных механизмов  обчающихся. 
Ключевые слова: индивидуальная образовательная траектория, обучающиеся с расстройством 
аутистического спектра, инклюзивное образование. 
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Abstract: the article deals with topical issues of designing an individual educational trajectory for students with 
autism spectrum disorder in the context of the development of inclusive school education, discusses the 
development and formation of sustainable adaptive mechanisms of students.  
Key words: individual educational trajectory, students with autism spectrum disorder, inclusive education. 

 
Признаками расстройства аутистического спектра (РАС) у детей являются нарушения коммуни-

кативной, когнитивной, речевой сфер и наличие стереотипного, повторяющегося поведения [1], а также 
сенсорная дезинтеграция, представляющая собой трудности координации тактильных, проприоцептив-
ных, зрительных и акустических стимулов, что препятствует построению полноценной картины мира 
[2], развитию функциональных навыков обучающихся в условиях инклюзивной школы. Одной из задач 
нашего исследования являлась разработка содержания диагностической карты для выявления соци-
ально-бытовых ориентаций обучающихся с РАС. При этом мы учитывали индивидуальные особенно-
сти школьников и проводили диагностику текущего репертуара функциональных навыков (AFLS) адап-
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тировав  указанную диагностику под образовательые задачи инклюзивной школы. Нами была получе-
ния информации о дальнейшем возможном развитии функциональных навыков обучающихся с РАС. 
Результаты диагностики использовались при разработке индивидуальных образовательных траекторий 
(ИОТ) для обучающихся с РАС и для подготовки программ коррекционной работы.  

Специалисты службы сопровождения школы № 81 Калининского района Санкт-Петербурга осу-
ществлют планомерную работу по включению обучающихся с РАС в социокультурную жизнь, содей-
ствуют развитию профессионального обмена и педагогического взаимодействия по проблемам форми-
рования коммуникативных навыков обучающихся с РАС в быту. Создание в инклюзивной школе специ-
альных условий (АООП, ИОТ, программа психолого-педагогического сопровождения и др.), а также 
присутствие нормотипичных детей в качестве модели для подражания и среды для общения помогает 
ребенку с РАС развивать функциональные навыки.  

В инклюзивной школе № 81 Калининского района Санкт-Петербурга применяется технология ре-
сурсной зоны для организации индивидуалього сопровождения и поддержки школьников с РАС в обра-
зовательом процессе. За обучающимся зареплен тьютор, который индивидуально на базе ресурсной 
зоны помогает в освоении реализуемых адаптированных образовательых программ.  Одной из основ-
ных особенностей формирования социально-бытовых навыков у детей с РАС является необходимость 
использования специальных методов и подходов обучения. Для этих детей важна структурированность 
уроков и понятная последовательность действий. Педагоги создают поддерживающую среду, где ребе-
нок будет получать понятные инструкции и поощрение. Кроме того, важно поддерживать ребенка в 
освоении самообслуживания, умение одеваться, совершать покупки и т.п., что поможет ему повысить 
самостоятельность в повседневной жизни. Важно учитывать принцип индивидуализации программ раз-
вития навыков. Он подразумевает учет особенностей каждого ребенка и его индивидуальных потреб-
ностей при составлении и проведении тренировок. 

Обучение в ресурсном классе позволяет индивидуализировать обучение для каждого ученика. 
ИОТ для учащегося ресурсного класса составляется в соответствии с рекомендациями психолого-
медико-педагогической̆ комиссии (ПМПК). При разработке программы также учитываются трудности и 
потребности ребенка, выявленные в ходе тестирования или углубленной диагностики. В рамках кон-
цепции инклюзивной школы был разработан комплекс приемов и упражнений, направленных на социа-
лизацию и коммуникацию обучающихся 7-11 лет (1-5 кл.) с РАС, который апробировался и использо-
вался в общеобразовательных учреждениях Санкт-Петербурга, реализующих адаптированные образо-
вательные программы. Разработанный комплекс приёмов и упражнений направлен на формирование у 
обучающихся новых навыков и устранение нежелательных форм поведения (агрессии, аутоагрессии, 
истерик и пр.), которые препятствуют социализации. Чем больше навыков удается сформировать, тем 
менее жесткими становятся требования к среде, и тем больше открывается возможностей существо-
вать в социуме, а значит, получать доступ к образованию, досугу и работе. Для повышения качества 
жизни ребенка с РАС первостепенное значение приобретают так называемые жизненные навыки, или 
жизненные компетенции. 

При проектировании ИОТ диагностика обучающихся с РАС проводилась с помощью методики 
AFLS «Оценка жизненно-функциональных навыков», которая была адаптирована под инклюзивную 
школу. По результатам диагностики была получена информация о дальнейшем возможном развитии 
функциональных навыков обучающихся. Результаты помогли определить направления коррекционного 
вмешательства. AFLS - это инструмент, который предназначен для определения уровня развития 
навыков самостоятельности и навыков самопомощи у детей с аутизмом и другими расстройствами 
развития. Помимо анализа сформированности навыков самостоятельности и самопомощи обследуе-
мого на момент тестирования, AFLS позволяет выделить приоритетные цели для его обучения в 
направлении максимально самостоятельного функционирования в повседневной жизни. 

Несмотря на то, что многие основные жизненные навыки принято считать рутинными, если чело-
век  не  владеет ими, он остается зависимым от того, кто выполняет эти действия для него. С другой 
стороны, чем больше навыков освоит обучающийся, тем большие возможности будут открыты для него 
в других областях: обучение, школьная жизнь, отношения со сверстниками, социальное взаимодей-
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ствие, спорт. Это дает возможность обчающемся с РАС улучшить самооценку и развить представления 
о себе, разнообразнее проводить досуг, участвовать в общественной жизни, выбирать образ жизни и 
обустраивать дом, выбирать работу и так далее. Первичная диагностика влючает выбор направлений, 
подходящих для реализации в условиях инклюзивной школы. Тестирование проводится по протоколу 
оценки «Быт». По результатам мониторинга, можно сделать вывод, что для реализации данной диа-
гностики в инклюзивной школе подходит четыре группы навыков из протокола оценки (прием пищи, по-
суда, кухня, приготовление пищи) и направления, добавленные педагогами школы № 81: покупка про-
дуктов, пересадка растений, шитье. Ученики имеют мотивацию в обучении социально-бытовым навы-
кам, так как это расширяет академическую адаптированную образователью программу. 

Практики школы № 81 получили признание экспертного и профессионального сообщества на 
районном и региональном уровнях. Использование педагогами техологии проетироваия ИОТ позволи-
ло повысить у обучающихся с РАС уровень развития взаимодействия с окружающим миром, активиза-
ции осмысленной психической деятельности ребенка и произвольно-регуляторных форм поведения на 
22 %; повысить у обучающихся с РАС уровень развития интереса к общению с детьми и педагогами, 
вовлечения их в игровую деятельность на 19%; повысить качество образовательных результатов на 17 
%. Наблюдения за детьми, участвующими в реализации данной практики, показали, что нормотипич-
ные обучающиеся меняют свое отношение к детям с РАС после совместной работы, появляется чув-
ство заботы, проявляется доброжелательное и толерантное отношение. Обучающиеся с РАС начинают 
все больше доверять ученикам из регулярного класса, исчезает чувство страха и неуверенности, уста-
навливаются теплые и доверительные отношения. Негативные эффекты не выявлены. Таким образом 
реализация ИОТ для обучающихся с РАС с использованием результатов диагностики текущего репер-
туара функциональных навыков (AFLS) создает дополнительные организационно-педагогические усло-
вия для обеспечения учебного прогресса школьников.  
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Abstract: In connection with the strengthening of the communicative orientation of teaching the Russian lan-
guage, the teacher should pay special attention to the following areas of work: studying literary norms - gram-
matical correctness of spelling and punctuation, competent writing, spelling correct pronunciation, mastering 
the expressiveness of speech. 
Key words: Russian language, methods, communication, training, competence. 

 
Currently, the methodology of speech development is considered one of the most important require-

ments for teaching the Russian language. In the methodology of teaching the Russian language is the concept 
of “developmental training”[4]: the idea that training based on the achieved level of development of students, 
training should be ahead of it, guide it, is fundamentally important for solving methodological issues. 

In order to develop the creative abilities of students, it is necessary to use tasks that require a detailed 
answer and the ability to analyze text. When studying literary texts, special attention should be paid to the lin-
guistic analysis of the text, based on stylistics, especially when resolving such issues as the appropriateness 
of choosing certain words, their forms, syntactic structures in coherent speech, when distinguishing the lan-
guage of oral and spoken and written - book, "business" ", artistic language in the analysis, assimilation and 
use of visual means of the language of works of art, etc. 

Language communication is the main methodological principle in the study of the Russian language: the 
Russian language is studied, on the one hand, as an object of knowledge, and on the other, as a means of 
communication and intellectual development[1]. The communicative function of language comes to the fore, 
which facilitates the acquisition of systematic knowledge about language units, and also develops the most 
effective combination of conscious and automatic word use. 

The main methodological principles of teaching the Russian language are exercises, educational texts 
and situations of a communicative nature, taking into account the knowledge acquired in the lessons of the 
native language, which allows for a comparison of language material [3]. Thus, students will be able to more 
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subtly perceive the phenomena of their native language and improve their speech culture. The basis for suc-
cessful speech activity is formed by adapted and authentic texts of different styles and genres, primarily the 
works of Russian writers, as well as the use of texts of various profiles - historical, biological, geographical, 
etc. – provides students with the opportunity to become familiar with the terminology of various sciences. Reli-
ance on educational texts and situations, in addition to the development of the speech line, contributes to the 
practical implementation of such lines as linguistic and sociocultural. The fundamental communicative principle 
of learning involves knowledge of language stereotypes - standard expressions, etiquette formulas associated 
with real life situations. 

The practical task is to integrate language and speech material into the educational process. “Russian 
language” as a component of language education solves such general problems as the formation of a person’s 
linguistic culture, the cultivation of a conscious attitude towards language as a cultural phenomenon, the main 
tool of communication and the acquisition of knowledge in various spheres of human activity, the formation 
and development of communicative competence. In general terms, the main idea of teaching the Russian lan-
guage is to ensure the necessary unity of linguistic, speech-thinking, intellectual, spiritual, moral, and aesthetic 
development of students[2]. 

Russian as a native language, Russian as a foreign language and, finally, methods of teaching native 
and foreign languages, it is possible to develop a goal-setting system in the structure of subjects of the philo-
logical cycle only as a result of the process of convergence and mutual enrichment of related methods of 
teaching Russian as a native language, Russian as a foreign language and, finally, methods of teaching native 
and foreign languages. The goal of Russian language lessons is the formation and development of linguistic, 
target and country competence in their interrelation. Therefore, it is important that the language material of the 
lesson is nationally oriented, i.e. introduced the realities of life of Russians in comparison with the realit ies of 
life in the country of study, which will increase interest in knowledge and serve as an additional incentive to 
study both languages. The teacher should focus on interconnected teaching of all types of speech activities. 
The structure of the lesson provides for a mandatory speech warm-up, during which students not only tune 
into the Russian language, but also prepare to master language and speech topics. The trainees' basic 
knowledge is updated through a system of questions or exercises. Mastering program material helps to solve 
problem situations, observe linguistic phenomena, analyze and generalize the data obtained. The teacher 
should guide students to try to independently master the educational material, asking them to make prelimi-
nary independent conclusions and only after that check the textbook. Of course, the content of the texts used 
in lessons is very important. Therefore, when selecting them, special attention should be paid to texts that 
would meet educational, educational and artistic requirements with the methodological expediency of their 
use, correspond to the age interests of students, and would be relevant for them. The teacher has the oppor-
tunity to widely use research, search, and problem-based assignments, which, by the way, can be compiled on 
the basis of this text. When selecting language material, it is necessary to take into account the characteristics 
of the students’ native language (the so-called open comparison) and use the facts of the native language 
when drawing up specific tasks [5]. In addition, it should build on the students' existing knowledge, skills and 
abilities in their native language. Therefore, translations of texts, terms, terminological combinations, grammat-
ical terms, comparative analysis, translations are a mandatory component of the lesson. Assignments for stu-
dents can be compiled taking into account the individualization and differentiation of learning, the use of inter-
active forms, and should include individual, group, paired forms of work, discussions, dialogues, as well as 
tasks of different levels of complexity. Completing tasks of a certain level of complexity can be either an inde-
pendent decision of the student or the decision of a teacher who knows the educational capabilities and psy-
chological characteristics of each student. For advanced students who typically spend less time on the main 
task, additional tasks should be provided for individual exercises. Homework should also be differentiated. At 
the same time, students should be encouraged to perform creative tasks, work on which is the key to success 
in mastering language and speech material. 
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Аннотация: Исследовательская деятельность для младшего школьника это универсальный способ 
познания действительности. Включение обучающихся начальной школы в данный вид деятельности 
способствует развитию познавательной активности, пробуждает положительные эмоции по результа-
там проделанной работы, значительно повышает самооценку, интеллектуальный и творческий уровень 
развития школьника. 
Статья посвящена проектированию и апробации модели формирования исследовательских умений у 
младших школьников в проектной деятельности при изучении окружающего мира. 
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Abstract: Research activity for a younger student is a universal way of knowing reality. The inclusion of prima-
ry school students in this type of activity contributes to the development of cognitive activity, awakens positive 
emotions based on the results of the work done, significantly increases self-esteem, intellectual and creative 
level of development of the student. 
The article is devoted to the development and testing of a model for the formation of research skills in younger 
schoolchildren in project activities when studying the world around them. 
Key words: project method; research skills; project activity; primary school students; model. 

 
В практике современного учителя актуальным является гармоничное комбинирование учебной 

деятельности (в рамках которой осуществляется процесс накопления базовых знаний, умений и навы-
ков) с деятельностью творческой, исследовательской, сопряженной с развитием личных способностей 
обучающихся, их познавательной активностью, возможностью разрешать нетрадиционные задачи. 

Метод проектов – это не только один из интерактивных методов современного обучения, но и от-
вет системы образования на социальный заказ государства. В основу метода заложена идея, состав-
ляющая суть понятия «проект» и его практическая направленность на результат, получаемый при ре-
шении той или иной, практически или теоретически значимой проблемы [1]. 
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Рис. 1. Модель формирования исследовательских умений у младших школьников в проектной 

деятельности при изучении окружающего мира 
 

Проектная деятельность представляет собой специфическую учебную деятельность, которая 
способствует повышению качества знаний, познавательного интереса, развитию положительной моти-



216 АКТУАЛЬНЫЕ ТРЕНДЫ В НАУКЕ И ОБРАЗОВАНИИ 

 

международная научно-практическая конференция  | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ» 

вации, а также является одной из эффективных форм учебной деятельности при изучении предмета 
«Окружающий мир». 

С целью достижения положительной динамики в процессе формирования исследовательских 
умений у обучающихся начальной школы важно организовать обучения младших школьников так, что-
бы ученики систематично и последовательно процесс погружения в проектную деятельность был си-
стемным и последовательным, как на уроке, а так и во внеурочное время. 

С этой целью авторами статьи разработана модель формирования исследовательских умений у 
младших школьников в проектной деятельности при изучении окружающего мира. 

Василий Васильевич Давыдов утверждал, что «моделировать – проектировать модель чего-
либо; исследовать определенное явление и процесс на моделях, чтобы по результатам опытов судить 

о процессах, протекающих в естественных условиях» 2. 
Валерий Эмануилович Штейнберг делает акцент на моделях, которые «предназначены для того, 

чтобы представлять и анализировать знания, поддерживать проектирование учебного материала, 
учебного процесса и учебной деятельности» [5]. 

Анализируя многообразие подходов к изучению понятия модель, для нас существенно представ-
ление модели как промежуточного звена между исследователем и объектом исследования. Моделиро-
вание дает возможность сделать процесс исследования объекта наглядным, а значит, позволяет более 
детально изучить сущность исследуемого явления [4]. 

Учитывая мнение Владимира Александровича Шаповалова, под моделью мы понимание «теоре-
тически представленную или материально воплощенную систему, которая, отражая или воспроизводя 
изучаемый объект, способна замещать его настолько, чтобы ее исследование могло предоставлять 
новые данные об объекте» [3]. 

Создавая «структурно-функциональную модель», то есть систему организации проектной дея-
тельности учеников начальной школы при изучении окружающего мира, мы установили, что в ней 
должны отражаться: 

 портрет выпускника начальной школы; 

 содержание процесса формирования исследовательских умений; 

 этапы организации проектной деятельности младших школьников; 

 критерии и показатели уровней сформированности исследуемых умений. 
Наглядное представление разработанной модели приведено на рисунке 1. 
Модель содержит следующие блоки: мотивационно-целевой, содержательный, технологический и 

результативный. Рассмотрим каждый блок более детально. 
Мотивационно-целевой блок модели формирования исследовательских умений у младших 

школьников в проектной деятельности при изучении окружающего мира опирается на социальный за-
каз общества и парадигму современного образования. Необходимость формирования исследователь-
ских умений у подрастающего поколения отражена в таких нормативных документах, как Закон 273-ФЗ 
«Об образовании в РФ», «Национальная доктрина образования в Российской Федерации», государ-
ственная программа «Развитие образования», Федеральных государственных образовательных стан-
дартах начального общего образования. 

Реализация мотивационно-целевого блока основана на следующих принципах: системности, 
научности, активности, деятельности, самостоятельности. 

Содержательный блок представлен связью содержания двух видов деятельности – урочной и 
внеурочной. Содержание обучения младших школьников исследовательским умениям при изучении 
окружающего мира в рамках урочной и внеурочной деятельности нацелено на освоение знаний и пред-
ставлений об организации и реализации исследовательской деятельности, ее сути и значимости для 
развития личности и применение полученных знаний при дальнейшем изучении школьных предметов и 
проведении собственных исследований. 

С целью формирования исследовательских умений у младших школьников на уроках окружаю-
щего мира используются задания исследовательского характера для самостоятельной работы, созда-
ются исследовательские ситуации, обучающиеся получают теоретические знания, необходимые для 
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осуществления исследовательской деятельности, которые могут применить на специально организо-
ванных уроках-исследованиях. Таким образом становится возможно формирование у обучающихся 
начальной школы пяти групп исследовательских умений: 

1) поисковые умения – умение осуществлять поиск необходимой информации, выбирать те-
му исследования, видеть проблему, четко формулировать цель и задачи своей будущей работы; 

2) информационные умения – умение находить источники для получения нужной информации, 
выделять важное в полученной информации, находить главные понятия и работать с ними, интерпре-
тировать имеющуюся информацию; 

3) организационные умения – умение составить план своего исследования и четко следовать 
ему, а также использовать в своей работе дополнительные средства; 

4) оценочные умения – умение проанализировать свою работу, выявить достоинства и недо-
статки, сравнить проделанную работу с составленным планом, оценить работу других участников, 
обосновать данную оценку; 

5) результативные умения – умения оформить результат своей работы, используя разнообраз-
ные формы представления с учетом определенных требований, уметь отвечать на вопросы слушателей. 

С целью достижения положительного результата по формированию исследовательских умений у 
младших школьников целесообразно проводить работу параллельно на уроках и во внеурочное вре-
мя, так как необходимо расширить полученные на уроках теоретические знания и создать условия для 
приобретения практического опыта по осуществлению исследовательской деятельности в рамках вы-
полнения исследовательских проектов. Это возможно при организации дополнительных занятий в 
рамках внеурочной деятельности, которые предполагают работу учеников начальной школы над проек-
тами, участие в конкурсах и конференциях. 

Технологический блок включает в себя педагогические условия для развития исследователь-
ских умений у младших школьников и предусматривает использование различных форм, средств и ме-
тодов организации исследовательской деятельности как на уроках, так и во внеурочное время. 

Процесса формирования исследовательских умений у младших школьников в проектной дея-
тельности будет эффективен при учете возрастных и индивидуальных особенностей обучающихся 
начальной школы, постоянной мотивации младших школьников к исследовательской деятельности и 
наличия профессиональной готовности учителя начальных классов, реализующего процесс формиро-
вание исследовательских умений у младших школьников в проектной деятельности. 

К средствам формирования исследовательских умений относят: электронные образовательные 
ресурсы, наглядные материалы, учебно-методическая и научная литература. 

Результативный блок включает компоненты готовности к осуществлению исследовательской 
деятельности, критерии эффективности и уровнями сформированности исследовательских умений у 
младших школьников. 

Спроектированная модель прошла частичную апробацию, на базе МБОУ «Школа № 152 г. До-
нецка» 3 классе: были проведены уроки и внеурочные занятия в рамках изучения предмета «Окружа-
ющий мир».  

В процессе проектной деятельности в рамках предмета «Окружающий мир» у учащихся началь-
ной школы формируется не только умение, но и желание работать самостоятельно, проявлять актив-
ность в достижении поставленных целей, исследовать окружающий мир, определять свою стратегию и 
тактику, распределять время. 

В ходе педагогического эксперимента установлено, что реализация модели формирования ис-
следовательских умений у младших школьников в проектной деятельности при изучении окружающего 
мира в экспериментальной группе способствовала улучшению уровня сформированности исследова-
тельских умений, а именно: выдвигать гипотезы (значение увеличилось на 24%), видеть проблемы (вы-
сокий и средний уровни выросли на 4%), задавать вопросы (значение увеличилось на 24%), давать 
определение понятиям и классифицировать (низкий уровень – 0%), , наблюдать (высокий уровень вы-
рос на 8%), планировать (значение увеличилось на 28%), оценивать свои результаты (значение увели-
чилось на 16%). 
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Таким образом, можно утверждать, что метод проектов является актуальным и перспективным 
средством формирования исследовательских умений младшими школьниками. 
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Аннотация: Данная статья посвящена исследованию влияния спорта на физическое и психическое 
благополучие человека. Автор рассматривает как регулярные занятия физической активностью не 
только способствуют укреплению организма, но также оказывают положительное воздействие на пси-
хическое здоровье. Статья предоставляет обзор научных исследований, поддерживающих утвержде-
ния о положительных эффектах спорта на общее благополучие. 
Ключевые слова: Спорт, физическое благополучие, психическое здоровье, физическая активность, 
эмоциональное равновесие. 

 
THE IMPACT OF SPORT ON PHYSICAL AND MENTAL WELL-BEING 
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Xiao Wei 
 
Abstract: This article is devoted to the study of the influence of sport on a person’s physical and mental well-
being. The author examines how regular physical activity not only helps strengthen the body, but also has a 
positive effect on mental health. The article provides an overview of scientific research supporting claims about 
the positive effects of sport on overall well-being. 
Keywords: Sports, physical well-being, mental health, physical activity, emotional balance. 

 
Введение: 
Спорт на протяжении веков был неотъемлемой частью человеческой культуры, обеспечивая 

платформу для физической активности, соревнований и товарищества. Влияние спорта выходит за 
пределы области, влияя на физическое и психическое благополучие людей. Целью этой статьи явля-
ется изучение многогранного влияния спорта на различные аспекты здоровья и углубление в обшир-
ный объем исследований, подтверждающих положительную корреляцию между участием в спорте и 
общим благополучием. 

Польза для физического здоровья: Занятия спортом вносят значительный вклад в физическое здо-
ровье. Регулярные занятия спортом помогают поддерживать здоровый вес, улучшают здоровье сердеч-
но-сосудистой системы, а также способствуют развитию мышечной силы и гибкости. Исследования, про-
веденные Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ), подчеркивают роль спорта в предотвраще-
нии хронических заболеваний, таких как ожирение, диабет и сердечно-сосудистые заболевания. Физио-
логическая польза от занятий спортом не ограничивается взрослыми; дети, занимающиеся спортом, при-
обретают более здоровый образ жизни, который может сохраниться и во взрослой жизни. 

Польза для психического здоровья. Помимо физического здоровья, спорт играет решающую роль 
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в поддержании психического благополучия. Выброс эндорфинов во время физической активности по-
могает снять стресс и беспокойство, способствуя улучшению психического здоровья. Кроме того, ко-
мандные виды спорта способствуют развитию социальных связей, развитию чувства принадлежности и 
товарищества, что может выступать в качестве защитного фактора от проблем с психическим здоро-
вьем. Исследования, в том числе опубликованные в журнале «Психология спорта и физических упраж-
нений», подчеркивают положительное влияние спорта на уменьшение симптомов депрессии и повы-
шение общего настроения. 

Когнитивные преимущества. Занятия спортом также имеют когнитивные преимущества, особенно 
с точки зрения когнитивных функций и успеваемости. Исследования, опубликованные в Журнале физи-
ческой активности и здоровья, показывают, что учащиеся, занимающиеся спортом, демонстрируют 
лучшие когнитивные способности, включая улучшение концентрации, памяти и навыков решения про-
блем. Дисциплина и навыки управления временем, развиваемые благодаря занятиям спортом, могут 
положительно повлиять на академические достижения. 

Развитие молодежи: Спорт играет ключевую роль в целостном развитии молодежи. Занятия 
спортом учат ценным жизненным навыкам, таким как командная работа, лидерство и устойчивость. 
Согласно отчету Института Аспена, юные спортсмены с большей вероятностью станут успешными, 
всесторонне развитыми людьми, способными эффективно преодолевать трудности. Спортивные про-
граммы в школах и сообществах способствуют развитию характера и прививают основные ценности, 
выходящие за пределы игрового поля. 

Спорт и гендерное равенство: 
Пересечение спорта и гендерного равенства представляет собой динамичную и развивающуюся 

среду, выходящую за рамки простых спортивных соревнований. Спорт играет ключевую роль в изме-
нении социальных норм, разрушении укоренившихся гендерных стереотипов и расширении возможно-
стей для женщин и девочек в различных соревновательных и развлекательных сферах. Исторически 
спорт воспринимался преимущественно как мужская сфера, укрепляя традиционные гендерные роли. 
Однако ситуация меняется по мере того, как набирают обороты инициативы, продвигающие гендерную 
инклюзивность. 

В соревновательном спорте борьба за гендерное равенство проявляется в борьбе за равную 
оплату, доступ к ресурсам и признание. Спортсменки продолжают сталкиваться с неравенством в 
оплате труда по сравнению со своими коллегами-мужчинами, несмотря на выдающиеся достижения и 
достижения. Такие инициативы, как Фонд женского спорта, и пропагандистская деятельность выдаю-
щихся спортсменок способствуют повышению осведомленности об этих различиях, призывая к пере-
оценке ценности, придаваемой вкладу женщин в спортивной сфере. Борьба за равные возможности 
выходит за рамки профессионального спорта и достигает низового уровня, где доступ к тренировочным 
базам, тренировкам и сетям поддержки может существенно повлиять на молодых спортсменок. 

Более того, спорт служит мощным инструментом в преодолении и разрушении глубоко укоре-
нившихся гендерных стереотипов. Образ сильного, конкурентоспособного и опытного спортсмена часто 
ассоциировался с мужественностью. Однако спортсменки все чаще разрушают эти стереотипы, демон-
стрируя, что атлетизм не знает пола. Такие громкие события, как Олимпийские игры и чемпионат мира 
по футболу среди женщин, демонстрируют мастерство спортсменок, бросают вызов предвзятым пред-
ставлениям и вдохновляют новое поколение девушек реализовывать свои спортивные амбиции. 

В условиях отдыха роль спорта в обеспечении гендерного равенства столь же глубока. Занятия 
спортом предоставляют людям платформу для развития уверенности, лидерских качеств и чувства 
принадлежности, независимо от пола. Общественные инициативы, такие как спортивные клиники для 
девочек и инклюзивные спортивные программы, направлены на создание условий, в которых женщины 
и девочки могут раскрыть свой спортивный потенциал без социальных ограничений. Эти инициативы 
не только поощряют физическую активность, но и укрепляют социальные связи, продвигая идею о том, 
что спорт доступен каждому. 

Влияние спорта на гендерное равенство распространяется на сферу расширения прав и возмож-
ностей, выходя за рамки игрового поля. Спортсменки часто становятся образцами для подражания и 
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защитниками гендерной инклюзивности, используя свою платформу для решения более широких соци-
альных проблем. Бросая вызов гендерным нормам, спортсменки вдохновляют перемены за пределами 
спортивной арены, влияя на представления о возможностях женщин в различных сферах жизни. 

В заключение отметим, что связь между спортом и гендерным равенством многогранна и преобра-
зует. Несмотря на достигнутый прогресс, проблемы сохраняются, требуя постоянных усилий по устране-
нию барьеров и созданию действительно инклюзивной спортивной среды. Инициативы на всех уровнях, 
от массовых программ до глобальных спортивных мероприятий, играют решающую роль в продвижении 
гендерного равенства, расширении прав и возможностей женщин и девочек и изменении представления 
о спорте. Путь к истинному гендерному равенству в спорте — это общая ответственность, в которой 
участвуют заинтересованные стороны, политики и общество в целом, работающие совместно над созда-
нием среды, в которой прославляются атлетизм, мастерство и страсть независимо от пола. 

Социальное влияние спорта: 
Спорт оказывает глубокое и далеко идущее влияние на общество, выходя далеко за пределы 

стадионов и арен. По своей сути социальное воздействие спорта отражается в его способности способ-
ствовать инклюзивности, разрушать социальные барьеры и способствовать глобальному единству. Од-
ним из наиболее значительных вкладов спорта в общество является содействие инклюзивности, предо-
ставляя платформу, где люди из разных слоев общества могут собираться вместе, независимо от их 
расы, пола или социально-экономического статуса. Занимаясь спортом, люди находят общий язык, пре-
одолевая различия и развивая чувство принадлежности. Эта инклюзивность очевидна не только среди 
спортсменов, но также распространяется на болельщиков и сообщества, которые объединяются вокруг 
своих любимых команд или спортсменов, создавая общее чувство идентичности и цели. 

Спорт служит мощным средством разрушения социальных барьеров, бросая вызов преоблада-
ющим предрассудкам и стереотипам. Спортсмены становятся первопроходцами, бросают вызов нор-
мам и пересматривают представления о том, чего могут достичь люди. Такие иконы, как Джеки Робин-
сон, преодолевшая цветовой барьер в бейсболе, или Серена Уильямс, доминирующая сила в теннисе, 
стали символами стойкости и вдохновения, иллюстрируя преобразующий потенциал спорта в бросании 
вызовов и изменении социальных норм. По мере того, как спортсмены бросают вызов и преодолевают 
барьеры в своих видах спорта, общество становится свидетелем волнового эффекта, поощряющего 
более инклюзивное и разнообразное мышление. 

Крупные спортивные мероприятия, такие как Олимпийские игры и чемпионат мира по футболу, 
становятся глобальными платформами для прославления разнообразия и содействия социальной инте-
грации. Эти мероприятия объединяют нации и культуры, создавая общее пространство, где различия от-
брасываются в сторону в стремлении к спортивному совершенству. Церемонии открытия этих мероприя-
тий часто демонстрируют культурное разнообразие, подчеркивая богатство мирового сообщества. Поми-
мо самих соревнований, дух товарищества между спортсменами из разных стран способствует взаимно-
му уважению и пониманию, способствуя достижению более широкой цели глобального единства. 

Более того, спорт служит катализатором социальных перемен, решая такие важные проблемы, 
как гендерное равенство, социальная справедливость и осведомленность о здоровье. Такие инициати-
вы, как программа НБА «Баскетбол без границ» или футбольная кампания «Kick It Out», демонстриру-
ют, как спортивные организации используют свое влияние для решения социальных проблем. Спортс-
мены часто используют свою платформу для защиты интересов социальной справедливости, проливая 
свет на самые разные проблемы, от расового неравенства до экологической устойчивости. Глобальная 
известность крупных спортивных событий усиливает эти послания, создавая возможности для значи-
мого диалога и действий в глобальном масштабе. 

Помимо содействия инклюзивности и преодолению барьеров, спорт обладает уникальной спо-
собностью способствовать глобальному единству. Когда страны соревнуются на международной 
арене, это выходит за рамки простой демонстрации спортивного мастерства; это становится праздни-
ком общей человечности. Единство, достигнутое благодаря спорту, проявляется в страстной поддерж-
ке болельщиков, международном духе товарищества между спортсменами и чувстве гордости, которое 
испытывают нации, когда их представители добиваются успеха. Это единство не ограничивается мо-
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ментами победы; оно распространяется на коллективный опыт решения проблем и прославления стой-
кости человеческого духа. 

В заключение отметим, что социальное воздействие спорта многогранно и включает в себя ин-
клюзивность, разрушение социальных барьеров и содействие глобальному единству. Крупные спор-
тивные мероприятия становятся мощной платформой для прославления разнообразия и содействия 
социальной интеграции, создавая пространство, где могут собираться вместе люди из всех слоев об-
щества. Поскольку спорт продолжает развиваться, его потенциал стимулировать позитивные социаль-
ные изменения остается силой, которая превосходит границы, объединяя отдельных людей и сообще-
ства в общем стремлении к совершенству и взаимопониманию. 

Заключение: 
В заключение следует отметить, что влияние спорта на физическое и психическое благополучие 

обширно и подтверждается множеством исследований. Спорт играет жизненно важную роль в форми-
ровании личности и общества: от укрепления физического здоровья и психического благополучия до 
развития когнитивных навыков и развития молодежи. Признание многогранных преимуществ спорта 
должно побудить политиков, преподавателей и сообщества инвестировать в спортивные программы, 
которые улучшают общее качество жизни. Поскольку мы продолжаем исследовать динамическую вза-
имосвязь между спортом и благополучием, становится очевидным, что это влияние имеет далеко иду-
щие последствия и играет решающую роль в построении более здорового и счастливого общества. 
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Аннотация: в данной статье раскрыта роль нетрадиционных уроков в системе начального общего об-
разования, обозначена важность указанных уроков в процессе формирования у младших школьников 
интереса к обучению. Также сделан акцент на значимость нестандартных уроков в развитии психиче-
ских процессов учеников. Рассмотрены этапы подготовки и проведения нестандартного урока. 
Ключевые слова: формирование интереса, младший школьник, обучение, нестандартный урок, не-
традиционный урок. 
 

FORMATION OF INTEREST IN LEARNING IN JUNIOR SCHOOLCHILDREN THROUGH NON-
TRADITIONAL LESSONS 

 
Shambarovskaya Marina Alexandrovna  

 
Abstract: This article mentions the role of non-traditional lessons in the system of primary general education, 
namely: a decrease in the level of classes in the process of forming an interest in learning among younger 
students. Emphasis is also placed on the perception of non-standard lessons in the development of the fetus. 
The stages of preparing and conducting a non-standard lesson are considered. 
Keywords: interest formation, junior schoolchild, teaching, non-standard lesson, аn unconventional lesson. 

 
На сегодняшний день в обществе происходят значимые социально-экономические преобразова-

ния, требующие новых подходов к системе образования. В условиях развития современного государ-
ства очень важно сформировать всесторонне развитую личность, которая смогла бы гуманно и здраво 
принимать самостоятельные решения, принимать активное участие в общественно-экономических от-
ношениях страны, приносить пользу обществу, мыслить патриотически. Чтобы усовершенствовать 
традиционную систему образования педагоги используют различные инновационные технологии, ме-
тоды и приемы обучения детей, которые направлены на развитие интереса к обучению, реализацию 
интеллектуального, творческого и нравственного потенциала учащегося. Важным инструментом в 
формировании мотивации к обучению у детей младшего школьного возраста приобрели уроки, прове-
денные в «нетрадиционной» форме. «Нетрадиционные» уроки отличаются своей «нетрадиционной» 
структурой. Организация нетрадиционных уроков – это не новое направление в педагогике, так как они 
встречаются в трудах Я.А. Коменского, Ш.А. Амонашвили, К.Д. Ушинского, В.Ф. Шаталова и многих дру-
гих педагогов.  

Актуальность данной статьи состоит в том, что процесс введения ФГОС нового поколения в дея-
тельность образовательных учреждений требует серьезного переосмысления основных направлений 
работы с детьми. Важно изучить и освоить новые формы организации обучения детей, новые образо-
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вательные технологии, создать новую информационно - образовательную среду в которой учащиеся 
будут выступать активными участниками образовательного процесса, научить детей самостоятельно 
принимать решения в том или ином виде деятельности. Использование нетрадиционных форм органи-
зации уроков в образовательном процессе способствует развитию познавательных интересов, мысли-
тельных процессов и положительной мотивации к обучению школьников.  

Цель данной статьи заключается в изучении процесса формирования интереса к обучению у 
младших школьников посредством организации уроков в нетрадиционной форме. 

Уроки, организованные в необычной форме, заинтересовывают детей, помогают снять пси-
хоэмоциональное напряжение, способствуют формированию навыков учебной деятельности, в резуль-
тате чего у них формируются прочные и глубокие знания [2]. 

Традиционная структура урока предполагает усвоение учащимися основного программного ма-
териала, формирование определенных знаний, умений и навыков, не сопрягая с творческой деятель-
ностью и креативностью мышления детей. В ходе урока, проведенного в нетрадиционной форме, ребе-
нок может в полной мере проявить свои организаторские, интеллектуальные и творческие способности. 

Следовательно, можем говорить о том, что мотивом проведения нестандартных уроков выступа-
ет повышение творческо-поисковой активности младших школьников. Это является одинаково важным 
и для учеников, развитие которых соответствует возрастной норме или даже опережает ее, так и для 
учащихся, нуждающихся в специальной коррекционной работе, так как их отставание в развитии и, в 
итоге, низкий уровень успеваемости оказываются связанными непосредственно с недостаточным раз-
витием психических функций [3]. 

Внедрение в учебный процесс организации уроков в нетрадиционной форме направлено на усо-
вершенствование учебного процесса и, не отвлекаясь от актуальных проблем обучения и воспитания, 
развитие личностных качеств обучающихся. Современные дети – это не те ученики, которые смогут 
усвоить и понять материал урока, просто выучив его или выполнив по шаблону упражнение. Для того 
чтобы дети учились с удовольствием, учителя просто обязаны делать процесс обучения захватываю-
щим, насыщенным интересными элементами и творческими заданиями [1]. 

Бесспорен тот факт, что нестандартные по замыслу и проведению уроки нравятся детям намного 
больше обычных традиционных уроков, которым характерна строгая структура, традиционные формы 
работы и установленный режим. Нестандартные уроки не только радуют детей младшего школьного 
возраста, но и выступают определенным стимулом, побуждающим интерес, формирующий уверенность 
в собственных силах и способностях. Уроки, организованные в нетрадиционной форме, интересны де-
тям младшего школьного возраста так как соответствуют их возрастным особенностям. Особенно эти 
уроки интересны детям 1-2 классов. Ведь совсем недавно они оставили позади детский сад, где основ-
ным видом деятельности являлась игра и именно через нее дети привычно получали знания. Для 
успешной адаптации первоклассников и для формирования у них интереса к обучению, учителю просто 
необходимо организовать уроки так, чтоб ребенок ощущал себя комфортно, чувствовал себя расковано, 
не боялся показывать свои знания, чтобы процесс формирования новых умений и навыков происходил 
в привычной и интересной для него атмосфере. Задания, которые дети получают на уроках, организо-
ванных в нетрадиционной форме, могут быть разнообразными, но они обязательно должны соответ-
ствовать их возрасту. Например, задания для учащихся 3-4 классов, которые направлены на создание 
атмосферы творческого поиска и вдохновения учащихся, могут быть такими: составить анкету, озвучить 
или придумать рекламу, составить диалог, подготовить эмблему или брошюру и многие другие. В ходе 
выполнения заданий развивается речь обучающихся, воображение, память, внимание, мышление [4]. 

Нестандартные уроки должны присутствовать в начальной школе. Немаловажным является то, 
что у учащихся 1-4 классов преобладает наглядно-образное мышление, неустойчивое внимание, по-
вышенная двигательная активность, стремление к игровой деятельности. На помощь в организации 
уроков как раз приходят различные формы уроков, организованные в нетрадиционной форме. [2].  

Нетрадиционные формы организации урока можно применить ко всем стандартным типам уро-
ков. Важно понимать, что нестандартные уроки будут приносить пользу только при условии, если они 
соответствуют цели традиционного урока и им найдено и отведено точное место в серии стандартных 
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уроков. Только после проведения анализа всего материала по предмету, который предстоит изучить в 
учебном году, учитель имеет возможность выявить те уроки, которые будет уместно и целесообразно 
провести в нестандартной форме. Как правило, нетрадиционные формы организации уроков исполь-
зуют при закреплении, обобщении и систематизации знаний учащихся. Проверку и контроль знаний 
учащихся также можно организовать в виде викторин, игр «Самый умный», «Что? Где? Когда?». При 
изучении нового материала и при формировании первичных умений и навыков в начальных классах 
используют уроки-путешествия, уроки-сказки, уроки-исследования, интегрированные уроки и другие. 

Нетрадиционный (нестандартный) урок представляет собой импровизированное учебное заня-
тие, характеризующееся нетрадиционной (неустановленной) структурой. Уроки, организованные в не-
стандартной форме-это уроки, которые реализуют в полной мере принцип активности обучения. 

Подготовка и проведение такого урока требует больших затрат времени и сил. В различных ли-
тературных источниках к основным этапам деятельности учителя относят: 

 замысел; 

 организацию; 

 проведение; 

 анализ урока [1]. 
Рассмотрим каждый этап более подробно. 
1. Замысел является самым сложным и ответственным этапом для учителя, его организация 

включает в себя такие составляющие: 

 выбор класса или группы учащихся; 

 определение темы урока или раздела учебного материала; 

 обозначение цели и типа традиционного урока; 

 выбор нестандартной формы организации урока или серии уроков соответственно цели уро-
ка и содержанию программного материала; 

 определение временных рамок нетрадиционного урока или серии уроков; 

 выбор форм организации учебной деятельности детей на уроке; 

 подбор методов, приемов и средств обучения детей [4]. 
При планировании урока в нетрадиционной форме необходимо учесть время подготовки к уроку 

и время его проведения. Время подготовки может занимать от нескольких дней до целого месяца. Урок 
может быть отдельным, спаренным (1,5 часа) или это может быть серия уроков, проходящих в течении 
нескольких дней или целого месяца. Это зависит от: целей урока, выбранной формы проведения, уме-
лого распределения обязанностей учителя и детей. 

2. Этап организации урока в нетрадиционной форме состоит из: 

 распределения обязанностей между учителем и учащимися; 

 написания сценария (конспекта) урока или составление схемы (модели) серии конспектов 
уроков; 

 подбора заданий, методов и приемов организации отдельных этапов урока, средств обучения; 

 разработка критериев оценки деятельности учащихся [4]. 
Учитель или группа учителей составляют сценарий (конспект) урока или серии уроков. Распреде-

ление обязанностей может происходить коллективно. Учитель озвучивает тему урока, конкретные цели 
и задания, которые необходимо выполнить. Далее распределяются роли и задания для каждого учени-
ка. Подготовка может идти как индивидуальная, так и групповая, в зависимости от того, какая форма 
организации выбрана. 

3. Проведение. На этом этапе реализуется нестандартный урок, проводится индивидуальная 
или групповая работа младших школьников. 

Группам учащихся можно предлагать: 

 одинаковое задание (если группа одного уровня); 

 задания, одинаковые по уровню сложности, но сформулированные по-разному, отличающи-
еся способами решения, исходным данным (для групп одного уровня);  
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 задания, которые отличаются уровнем сложности (если группы разного уровня). Также, если 
на уроке решается сложная задача, ее можно разделить на подзадачи и распределить по группам и др. 

Объем заданий, уровень их сложности, количество заданий для каждого учащегося (или группы) 
определяется временем проведения урока, характеристиками класса (например, темпом работы), ин-
дивидуальными особенностями младших школьников и других факторов [4]. 

4. Анализ урока - это заключительный этап, оценка прошедшего урока, ответы на вопросы: 
удалось ли достичь цели урока? что получилось реализовать, а что нет? в чем причина неудач? Анализ 
прошедшего урока- это адекватная оценка всей проделанной работы, выводы по итогам работы, 
устранение причин неудач. 

Анализ урока можно проводить в разных формах: устно («солнышко» - это когда учащиеся са-
дятся кругом и поочередно высказывают свои впечатления от урока, пожелания, эмоции, замечания и 
т.д.), устно выборочно (один из числа группы высказывает мнение группы о прошедшем уроке), пись-
менно (анкетирование, составление списка рекомендаций на буклетах, открытках и др.). 

Урок, который организован в нетрадиционной форме включает в себя приемы и методы различ-
ных форм обучения, инновационных технологий преподавания, современных педагогических идеях 
подачи учебного материала, которые направлены на развитие интереса у детей к изучению школьных 
дисциплин не только в рамках учебной программы, а также за ее пределами. Он основан на совмест-
ной деятельности учителя и учащихся, совместном поиске, апробировании новых форм работы, что в 
конечном итоге влияет на активизацию познавательной активности учащихся на уроках и повышение 
эффективности преподавания.  

Самыми востребованными формами нетрадиционных уроков в начальных классах являются 
уроки типа КВН, уроки – викторины, уроки – праздники, уроки - соревнования, уроки – игры (деловые и 
ролевые), уроки – путешествия и сказки, уроки – проекты, компьютерные уроки, уроки – телепередачи, 
интегрированные уроки и другие.   

Таким образом, уроки, организованные в нетрадиционной форме, выступают способом форми-
рования интереса у детей к обучению. Нестандартные уроки способствуют развитию познавательной 
активности детей на уроках, повышению степени самостоятельности, желанию самообучаться, само-
выражаться и самосовершенствоваться, помогают самореализоваться и проявить креативность. 
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Аннотация: в данной статье рассматривается применение здоровьесберегающих технологий в школе, 
а именно на уроках иностранного языка. Цель здоровьесберегающих образовательных технологий – 
становление осознанного отношения ребенка к здоровью и жизни человека, накопление знаний о здо-
ровье и развитие умения оберегать, поддерживать и сохранять его, эффективно решать задачи здоро-
вого образа жизни и безопасного поведения. 
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1. Введение 
Для человека нет ничего важнее своего здоровья. Более того, для нации нет ничего важнее здо-

ровья подрастающего поколения. При этом, считая здоровьем не только отсутствие временных и хро-
нических болезней, но и физическая, психологическая, социальная гармония. 

В последнее время исследования показывают ухудшение здоровья детей, в особенности тех де-
тей, которые обучаются в школе. Причинами такой статистики являются: 

 Низкое качество оказания медицинских услуг и неграмотность врачей; 

 Нарушения сна, питания; 

 Всяческое переутомление из-за нагрузок в учебных заведениях; 

 Испорченная экология; 

 Исключение различных активностей; 

 Стрессы и т.д. 
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Вследствие данных причин происходят частые заболевания детей, также снижается иммунитет и 
слабеет успеваемость в школе. Для того, чтобы решить данные проблемы, у современного образова-
ния приоритетными становятся задачи, которые представляют собой улучшение качества процесса 
обучения, например, внедрение более щадящих технологий для обучения детей.  

Внедрение здоровьесберегающих технологий поможет добиться улучшения здоровья школьни-
ков. Гуманизация- это процесс улучшения образования, направленный на сохранение здоровья учаще-
гося. Поэтому использование щадящих технологий на уроках помогут ученикам не только сохранять 
свое здоровье, но и улучшать его, развивать в правильном направлении. 

2. Понятие здоровьесберегающие технологии- это набор методов, инструментов и прак-
тик, которые помогают преподавателям и школьникам сохранять свое физическое и психологическое 
здоровье во время обучения. Эти технологии направлены на создание оптимальных условий для обу-
чения и комфорта, снижение риска травм и заболеваний, а также на повышение эффективности учеб-
ного процесса. 

Здоровьесберегающие технологии могут включать в себя следующие аспекты: 

 Эргономика: использование эргономичной мебели, освещения и пространства, которые 
обеспечивают комфортную работу и предотвращают нагрузку на спину, руки и другие части тела; 

 Акустика: улучшение звукоизоляции и акустики в учебных помещениях для снижения уровня 
шума и повышения качества общения; 

 Освещение: обеспечение хорошего естественного и искусственного освещения для ком-
фортной работы и предотвращения очных нарушений; 

 Использование цифровых инструментов: внедрение беспроводных устройств, проекторов, 
интерактивных досок и других цифровых технологий для улучшения обучения и снижения нагрузки на 
глаза школьников; 

 Физическая активность: интеграция коротких физических тренировок, растяжек и движений 
во время уроков для поддержания здорового образа жизни; 

 Психологический комфорт: создание позитивной атмосферы на уроках, использование ме-
тодов, которые учитывают индивидуальные потребности детей, а также предоставление поддержки и 
консультаций при необходимости; 

 Здоровые практики: предоставление здоровых напитков и еды, а также рекомендации по 
правильным техникам работы с компьютером и монитором. 

В целом, здоровьесберегающие технологии на уроках - это страте-
гия, которая помогает создать оптимальные условия для обучения, сохраняя при этом физическое и 
психологическое здоровье школьников и преподавателей. 

3. Так как, мы в будущем станем преподавателями иностранного языка, а именно- английского 
языка, то для нас в приоритете использование здоровьесберегающих технологий на уроках иностран-
ного языка. 

Сам по себе данный предмет очень сложный, потому что детям нужно усваивать большое коли-
чество неизвестного им материала, например, такого как: 

 Большое количество лексики; 

 Усвоение системы понятий языка; 

 Поэтапное освоение всех видов речевой активности; 

 Овладение навыками и умениями, которые обеспечивают системность усвоения английский 
языка; 

 Активное развитие речи и мышления учащихся в учебном процессе; 

 Формирование умения правильно, правильно и выражено употреблять единицу языка в речи; 

 Применение полученных знания, умения и навыков в учебно-практической деятельности. 
Самой значимой задачей учителя является обеспечение комфорта и удобства во время обуче-

ния. Благоприятная и комфортная обстановка, создание положительной среды для детей на уроке по-
могает им раскрепоститься, поднять интерес к уроку и повысить мотивацию учиться дальше.  
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o Какой же должен быть урок, на котором используются здоровьесберегающие технологии? 
Во-первых, чтобы дети быстро не уставали от постоянного изучения материала нужно проводить 

физминутки каждые 15-20 минут урока. Физминутки на уроках английского языка - это короткие фи-
зические тренировки или упражнения, которые учителя могут внедрять во время уроков для поддержа-
ния здорового образа жизни и улучшения концентрации. Они могут помочь школьникам расслабиться, 
улучшить кровообращение, улучшить настроение и увеличить их мотивацию к обучению. Некоторые 
идеи физминуток на уроках английского языка могут включать: 

 Растяжки: проведение коротких растяжек для спины, ног, рук и шеи перед началом урока или 
после перерыва; 

 Упражнения для спины: выполнение упражнений, которые помогают укреплять мышцы спи-
ны и предотвращать нагрузку на них во время занятий; 

 Динамическое дыхание: выполнение упражнений с динамическим дыханием, которые помо-
гают улучшить кровообращение и концентрацию; 

 Краткая гулялка: короткая прогулка вокруг школы или парка, чтобы студенты могли рассла-
биться и отдохнуть между уроками; 

 Упражнения на месте: выполнение упражнений, которые можно делать на месте, например, 
подтягивания, кружения талии и другие; 

 Гибкость: проведение гибкостных упражнений для расслабления мышц и улучшения гибкости; 

 Медитация или релаксация: использование медитации или релаксационных техник, чтобы 
помочь ученикам расслабиться и улучшить свое настроение. 

Внедрение физминуток на уроках английского языка требует планирования и организации с ча-
сти учителя, но может значительно улучшить атмосферу уроков и помочь школьникам сохранять свое 
здоровье во время учебного процесса. 

Во-вторых, ввести небольшие творческие задания после 2х-3х обычных учебных упражнений. 
Такие задания помогут разгрузиться мыслям и уже с новыми силами двигаться дальше по материалу 
урока. Также небольшие творческие задания для школьников могут стимулировать их творческое 
мышление, предпринимательский дух и навыки решения проблем. Вот несколько идей небольших 
творческих заданий для школьников: 

 Создание рассказа или повести на основе изученных текстов: школьники могут создать свой 
собственный рассказ или повесть, используя элементы и мотивы из изученных литературных произве-
дений; 

 Картинки на тему: учитель может предложить детям создать картинки на основе темы, изу-
ченной на уроке, используя различные материалы, например, рисунки, коллажи или скульптуры; 

 Дневник или журнал: ученики могут сочинять дневник или журнал на тему урока, делясь сво-
ими мыслями, впечатлениями и вопросами, которые возникли во время занятий; 

 Создание сюжета или сценария: школьники могут придумать сюжет или сценарий для корот-
кого фильма, пьесы или радиопередачи, связанного с темой урока; 

 Поиск связи: дети могут искать связи между разными темами или предметами, связанными с 
уроком, например, найти примеры перекликающихся идей или тем, которые могут быть объединены в 
общую тему; 

 Представление на тему: учащиеся могут представить тему урока через глаза персонажа, 
рассказывая его историю и опыт, связанный с изучаемой темой; 

 Создание интервью: школьники могут представить себя журналистами и провести "интер-
вью" с вымышленным персонажем или экспертом, связанным с темой урока; 

 Изобретение или изобретение: ученики могут представить изобретение или инновацию, свя-
занную с темой урока, описав его функции, преимущества и возможные применения. 

Эти небольшие творческие задания могут помочь школьникам занять более активное положение 
во время урока, развивать их творческие навыки и интерес к обучению. Они также могут способство-
вать укреплению понимания материала и стимулировать критическое мышление. 
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4. Таким образом, использование здоровьесберегающих технологий, в сочетании с подходом, 
ориентированным на сохранение здоровья, играет важную роль в жизни каждого школьника. Это помо-
гает легче усваивать необходимые знания на уроке, преодолевать трудности и достигать поставленных 
целей в обучении. Более того, такой подход учит детей жить без стрессов, укреплять свое здоровье и 
ценить здоровье других. Применение здоровьесберегающих образовательных технологий на уроках 
способствует самоопределению и самореализации ученика на основе его внутренней мотивации. Кро-
ме того, он предоставляет возможность ребенку вступить в образовательное поле без ущерба  для здо-
ровья и с повышенной мотивацией. Такой подход к обучению не нагружает нервную систему и способ-
ствует творческому развитию личности. 

К сожалению, в нашем обществе здоровый образ жизни пока не занимает первое место в списке 
потребностей и ценностей человека. Однако, чтобы изменить эту ситуацию, нам необходимо начать 
воспитывать у детей ценность и заботу о своем здоровье уже с самого раннего возраста. Мы должны 
стать для них примером здорового образа жизни, чтобы быть уверенными, что будущие поколения бу-
дут не только физически здоровы и развиты, но и личностно, интеллектуально и духовно. 

Когда-то говорили: "В здоровом теле — здоровый дух". Однако, сегодня может быть уверен толь-
ко тот, кто скажет, что без духовной гармонии невозможно достичь полноценного здоровья. Наблюде-
ния показывают, что использование здоровье-сберегающих технологий в процессе обучения позволяет 
учащимся успешнее адаптироваться в образовательном и социальном пространстве, развивать свои 
творческие способности, а учителям — эффективно предотвращать асоциальное поведение. 

Таким образом, для того чтобы создать здоровое общество, мы должны придавать большое зна-
чение здоровому образу жизни и обеспечивать его развитие и сохранность. Важно начинать с воспита-
ния молодого поколения и становиться для них примером здоровой и гармоничной жизни. 
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Введение 
Всем известно, что здоровье нации в первую очередь определяют здоровые люди детородного 

возраста, их состояние зависит от большого количества факторов окружающей среды. Среди них 
наиболее важными являются условия для развития и роста. 

В настоящее время сексуальное поведение подростков чаще всего называют алеаторным и име-
ет множество характеристик — возрастает важность сексуального удовлетворения, абсолютной нор-
мой для большинства девочек и мальчиков являются отношения до брака, случайный половой акт, 
наличие большого количества половых партнеров. Резкое снижение возраста вступления молодых лю-
дей в половую связь, незащищенный половой контакт, вагинальный или анальный секс с инфициро-
ванным партнером, который не пользуется презервативом (латексным или полиуретановым), значи-
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тельно увеличивает риск заражения ЗППП. Наиболее частыми исходами являются инфицирование 
ВИЧ, сифилисом, нежелательная беременность и заражение другими инфекциями, передающимися 
половым путем [1, стр.58-61]. 

На данный момент ситуация с распространенностью инфекций, передающихся половым путем, в 
Беларуси остается высокой. Также важно учитывать, что более половины инфекций, передающихся 
половым путем, возникают в возрасте от 15 до 29 лет, когда знания молодых людей о путях передачи и 
мерах профилактики этих инфекций недостаточны [2, с.68-70]. 

Несмотря на некоторые достижения в медицине, группа заболеваний, которые передаются поло-
вым путем, являются наиболее частыми причинами преждевременных родов, врожденных пороков раз-
вития, бесплодия и оказывают значительное влияние на репродуктивное здоровье нации. [3, с.89-96]. 

 
Цель работы 
Определение уровня осведомленности подростков в возрасте 15-17 лет об инфекциях, переда-

ющихся половым путем. 
 
Материалы и методы исследования 
Для изучения особенностей сексуального поведения молодых людей, их осведомленности об за-

болеваниях, передающихся половым путем, и методов их профилактики, а также наиболее предпочти-
тельных источников информации о возникновении и профилактике инфекций, передающихся половым 
путем, и репродуктивном здоровье был проведен опрос и диагностическое обследование молодых лю-
дей в возрасте 15-17 лет, которые, как было установлено, были инфицированы. Опрос и диагностиче-
ское обследование было проведено в кабинете детского врача гинеколога на базе УЗ «Речицкая ЦРБ». 
Анкета была разработана авторами исследовательской работы. Для получения максимально честных 
ответов на поставленные вопросы о половом поведении подростков, анкетирование проводилось доб-
ровольно и анонимно. Выборка исследования: 105 подростков. Обработка данных проведенного опро-
са проводилась с помощью программного продукта "MS Office Excel 2010". 

 
Результаты исследования 
Исследование показало, что главная роль принадлежит: 63,9% книгам, журналам и интернету, 

18,2% подростков информированы от друзей и сверстников, 7,9% от медицинских работников, 5,7% от 
родителей, 2,8% от учителей и 1,5% узнали из личного опыта. На вопрос, в каком возрасте подросткам 
следует начинать заниматься сексом, был дан ответ: 14-15 лет - 10 человек; 16-18 лет - 60; 19-21 год - 
31; 4 человека считают, что после вступления в брак они должны сами понять, когда придет время. 

Более половины участников (51%) ответили, что ранние половые отношения опасны из-за неже-
лательной беременности, 40% опасаются передачи инфекций, только 5,7% затрудняются ответить на 
этот вопрос и 3,8% не видят никакой опасности. 

Количество неправильных ответов на вопрос о термине "контрацепция" составляет 15,1%. В ка-
честве главного метода защиты 69,4% участников указали барьерные методы контрацепции (презерва-
тивы), 13,8% дезинфицирующих растворов и 8,5% средств личной гигиены. Как показали исследова-
ния, почти все подростки знают о существовании инфекций, передающихся половым путем. 81,5% 
участников оценивают риск заражения данными заболеваниями как низкий. 

В то же время почти большинство участников ничего не знали о симптомах ИППП. Наиболее 
распространенными и известными симптомами являются жжение, зуд, боль при мочеиспускании, появ-
ление выделений с неприятным запахом из влагалища у женщин и из уретры у мужчин, кожная сыпь. 
Однако из числа участников опроса не более 26,9% молодых людей знали о симптомах. Большинство 
участников указали на инфекции, передающиеся половым путем, такие как ВИЧ, гонорея, хламидиоз, 
сифилис. У 36,5% подростков не было выявлено инфекций, передающихся половым путем.  

Исследование доверия подростков к своему ближайшему социальному окружению с возможно-
стью обсуждения сексуальных отношений и инфекций, передающихся половым путем, показало, что 
26,0% обсуждали сексуальные отношения в семье. В то же время 41,5% подростков сообщили о про-
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блемах в сексуальных отношениях со сверстниками и друзьями. 34,9% подростков не смогли обсудить 
проблемы, связанные с сексуальными отношениями, и методы защиты от ИППП с кем-либо из своего 
окружения. Доверие к учителям (как к источникам достоверной информации) и врачам находится на 
довольно низком уровне, не превышающем 5,5%. Основными источниками информации об инфекциях, 
передающихся половым путем, были средства массовой информации и интернет-ресурсы для 62% 
участников. 

 
Вывод 
Опрос показал, что молодежь относительно слабо осведомлена о проблемах репродуктивного 

здоровья и методах защиты от инфекций, передаваемых половым путем.  
В большей степени источники информации были непрофессиональными и неофициальными. О 

явно недостаточной роли семьи в половом воспитании детей и подростков, свидетельствует, что очень 
маленькое количество подростков обсуждали данные вопросы с родителями, имея явное недоверие. 

Учитывая преимущественно молодой возраст заражения в сочетании с малой ролью семьи в по-
ловом воспитании подростков определяют необходимость проведения среди молодежи профилактиче-
ской работы в вопросах, касающихся инфекций, передаваемых половым путем и полового воспитания 
с формированием ответственного отношения к здоровью. 
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Грыжи у детей. 
Грыжи у детей – это сложная и частая патология как у детей, так и у взрослых.   
Разберем важные и частые виды грыж: 
1. Грыжа пупочного кольца или так называемая пупочная грыжа 
Чаще всего грыжа является вправимой. Ущемленных грыж в детском возрасте почти не бывает и 

именно поэтому дети не нуждаются в оперативном лечении.  
Часто к школьному возрасту грыжи вылечиваются сами. После ликвидации грыжи происходит 

укрепление брюшной стенки. 
Лечением является массаж, гимнастика и т.д. 
2. Грыжа «белой линии» живота 
Грыжи данной области не поддаются к самоизлечению. Лечение имеется только хирургическое, 

консервативное не имеет особого влияния.  
3. Паховая грыжа. 
Одна из наиболее сложных и важных грыж у людей младенческого возраста. Довольно часто 

встречающаяся патология. В образовании данного состояния имеет значение слабость мышечного 
слоя передней брюшной стенки и особенности строения самой области в целом. 

Дабы не привести к ущемлению и другим осложнениям, детей рекомендуется оперировать сразу 
после диагностирования патологии.  

4. Грыжи диафрагмальной области. 
Грыжи диафрагмальной области или диафрагмальные грыжи – это состояние, при котором орга-

ны брюшной полости могут выходит в область грудной клетки. 
Имеют значение 5 видов расположения грыж: 
1. В месте отверстия пищевода 
2. Аплазия диафрагмы 
3. В переднем отделе диафрагмы 
4. В щели Богдалека 
5. В области перикарда 
Диафрагма – это мышечная перегородка или перекладина, которая отделяет грудную область от 

брюшной полости.  
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Грыжи диафрагмальной области могут варьировать по размерам и по расположению. 
Данная патология может быть выявлена еще при УЗИ в период внутриутробного развития. А уже 

после появления малыша на свет – при рентген исследовании.  
Лечение оперативным способом включает в себя: 
1. Подготовку ребенка к операции. 
2. Период операции. 
3. Восстановление или реабилитация после операции. 
Статистика смерти после операции варьирует аж до 50 процентов.  
Так же могут быть проблемы в дальнейшем с развитием мышечно-эластического слоя в данной 

области. 
Лечение грыж у детей: 

 консервативное  

 Массажи 

 Гимнастика  

 оперативное 
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120 руб. 

за 1 стр. 
МК-1942 

20 февраля 

XXXVII Международная научно-практическая конференция 

СОВРЕМЕННЫЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ: 

АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ, ДОСТИЖЕНИЯ И 

ИННОВАЦИИ 

120 руб. 

за 1 стр. 
МК-1943 

23 февраля 
X Международная научно-практическая конференция 

НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 2024 

120 руб. 

за 1 стр. 
МК-1944 

23 февраля 

Международная научно-практическая конференция 

МОЛОДЁЖНЫЙ ФОРУМ:  

АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ СОВРЕМЕННОЙ НАУКИ 

120 руб. 

за 1 стр. 
МК-1945 

25 февраля 

IX Международная научно-практическая конференция 

НАУКА, ИННОВАЦИИ, ОБРАЗОВАНИЕ:  

АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ XXI ВЕКА 

120 руб. 

за 1 стр. 
МК-1946 

25 февраля 

II Международная научно-практическая конференция 

ЭКОНОМИКА, БИЗНЕС, ИННОВАЦИИ:  

АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ТЕОРИИ  И ПРАКТИКИ 

120 руб. 

за 1 стр. 
МК-1947 

www.naukaip.ru  

 


