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ществляться и в ходе лекционных занятий. Значение имеют и внешний облик лектора, и личностное 
отношение преподавателя к лекционному занятию. Положительно оценивается использование в про-
цессе проведения лекций мультимедийной поддержки. Обращается внимание на значимость организа-
ционных моментов: от учета присутствующих на занятии до фиксации всех ситуаций, происшедших на 
лекции, с последующей оценкой этих ситуаций. 
Ключевые слова: воспитание, образовательный процесс, обучение, педагог, лекция. 
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Выступая в качестве главного редактора журнала «Гуманитарные науки. Вестник Финансового 
университета», еще в 2011 г.  Б.М. Смитиенко совершенно справедливо отмечал, что российское выс-
шее образование стоит «перед необходимостью ответа как на внешние, так и на внутренние вызовы – 
в политической, экономической, информационной, социальной, духовной и других областях» [1, с. 5]. 
Спустя более чем 10 лет это высказывание является еще более актуальным, ибо в условиях колос-
сального экономического и политического давления Коллективного Запада на Российскую Федерацию, 
неприкрытых попытках переписать историю именно качественное образование должно выполнить роль 
«локомотива» в формировании не только высококвалифицированного специалиста, способного разви-
вать российскую экономику, обеспечить российский суверенитет, но и являющегося зрелой, социально-
активной личностью, способной отстаивать общечеловеческие и гуманитарные идеалы в нашем дина-
мично меняющемся мире.  

Сегодня Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федера-
ции» не оперирует категорией «учебно-воспитательный процесс», однако упоминание в тексте закона 
более 10 раз словосочетания «план воспитательной работы» и производных от него выражений свиде-
тельствует о том, что процесс подготовки специалистов с высшим образованием стал именно «учебно-
воспитательным». Все ранее развивавшиеся концепции о необходимости отделения образовательного 
процесса от вопросов воспитания ныне признаны несостоятельными и неподлежащими развитию [2].  

Учитывая, что в качестве основной формы обучения в высших учебных заведениях по-прежнему 
остается лекционно-семинарская (курсовая) система обучения [3, с. 691], мы остановимся на вопросах 
воспитательного воздействия преподавателя на студентов при проведении лекций. 

Лекционное занятие имеет огромное значение для формирования специалиста. Это значение 
велико как в плане приобретения знаний, умений и владений, так и в плане формирования личности. 
Даже внешний облик преподавателя имеет воспитательное воздействие. От того как выглядит препо-
даватель у обучаемых формируется представление о его отношении к учебному процессу, окружаю-
щим, студентам. Небрежность, неряшливость для преподавателя недопустимы, ибо это негативно ска-
зывается на общем отношении обучаемых не только к лектору, но и к преподаваемому им предмету. 

В плане воспитательного воздействия очень важным моментом является отношение лектора к 
самому процессу проведения лекционного занятия. Если лекция прочитана на эмоциональном подъ-
еме, с «огоньком», по заранее продуманному плану, позволяющему сочетать моменты, требующие 
наибольшую сосредоточенность, и моменты, позволяющие переключить внимание, - тогда эффект от 
такой лекции будет значительным. Если же лектор на занятии демонстрирует уныние, безразличие, 
монотонность, то такая лекция вряд ли запомнится обучаемым. 

Тщательная подготовка к лекции является залогом успешного проведения учебного занятия. 
Преподавателю следует заранее просчитать то время, которое он планирует потратить на организацию 
занятия, проверку посещаемости, доведение основных моментов лекционной темы, иллюстрацию ос-
новного теоретического материала примерами из практики и пр. Если лектор, «не отрываясь» от тек-
ста, читает конспект лекции или другой учебный материал, положенный в основу лекционного занятия, 
то такая лекция вряд ли вызовет интерес у студентов. И напротив, если лектор свободно владеет те-
мой занятия, но при этом не искажает сформулированные законодателем или в иных нормативных до-
кументах определения, зачитывая дефиниции дословно, тогда уважение как к преподавателю, так и к 
преподаваемой дисциплине у студентов будет на должном уровне. При этом важно не перегружать 
лекционное занятие научными моментами, находить время для диалога с аудиторией, для ответа на 
возникающие у обучаемых вопросы. 

При изложении дискуссионных вопросов лектору не следует экономить время на представление 
различных точек зрения, даже если они достаточно диаметрально противоположны. При этом необхо-
димо обозначить свое отношение к тому или иному явлению. В своих ранних публикациях мы  отмеча-
ли, что весьма важно, чтобы обучаемые, впервые воспринимая учебный материал, «имели возмож-
ность критически отнестись ко всем существующим положениям, в том числе и к концепции самого 
преподавателя» [4, с. 178].  

Использование возможностей мультимедийного оборудования (мультимедийной поддержки) при 
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проведении лекционного занятия позволяет визуализировать учебный материал, обеспечить его 
наглядность, что при образном мышлении современной молодежи весьма и весьма важно. Представ-
ленные на слайдах и выведенные на экран дефинитивные определения наиболее значимых категорий, 
касающихся осваиваемой темы, статистические данные и иные иллюстративные материалы позволяют 
лучше усвоить ключевые, опорные элементы программного материала. Пока студенты осваивают ин-
формацию, представленную в мультимедийном формате, преподаватель имеет возможность пона-
блюдать за аудиторией, оценить работоспособность обучаемых, прокомментировать наиболее про-
блемные моменты.  

Преподавателю следует иметь ввиду, что пренебрежение вопросам организации занятия недо-
пустимо. Фиксация присутствия студентов на лекции имеет весьма весомое воспитательное воздей-
ствие на обучаемых, дисциплинирует их, свидетельствует о том, что преподавателю небезразлично 
отношение обучаемых к преподаваемой им дисциплине. 

Не надо стесняться делать отметки о всех ситуациях, происшедших на лекции в рабочем блокно-
те преподавателя для последующего информирования работников, ответственных за организацию 
воспитательной работы со студентами (прежде всего – заведующего кафедрой, работников деканата, 
педагогов-кураторов). Даже сам факт фиксации такой информации, если это сделано гласно и открыто, 
обладает огромным воспитательным воздействием не только не конкретного студента, но и на весь 
поток. Вместе с тем следует фиксировать не только какие-то негативные моменты, но и проявленные 
студентами старание, усердие, положительную активность. Принцип – «никто не забыт, ничто не забы-
то» должен стать одним из основополагающих моментов в организации любого занятия, не только лек-
ционного. Достаточно часто даже простые добрые слова, озвученные преподавателем в адрес того 
или иного студента, стимулируют его к еще большей активности, способствуют раскрытию творческого 
потенциала, формированию положительного климата в учебной аудитории, способствующего эффек-
тивной и конструктивной совместной работе. 

В данной статье мы затронули только воспитательные аспекты проведения лекционного занятия. 
Возможно не все моменты получили детальное освещение, однако общая идея, отстаиваемая нами, 
заключается в том, что образование и воспитание нельзя рассматривать в качестве параллельных 
процессов, не оказывающих взаимного влияния друг на друга. Мы солидарны с позицией С.Х. Туман, 
Т.Г. Калиновской и С.А. Косолаповой, утверждающих, что «глубокий духовный кризис современного 
общества отнюдь не связан напрямую с кризисом интеллекта» [5]. Только посредством грамотной и 
целенаправленной организации всестороннего воздействия на обучающегося возможно воспитать вы-
сококвалифицированного специалиста - патриота России. И в рамках лекционного занятия этот про-
цесс не прерывается. 

 
Список источников 

 
1. Смитиенко Б. М. Учебно-воспитательная работа в вузах — новые вызовы и новые ответы // Гу-

манитарные науки. Вестник Финансового университета. - 2011. - № 2.  - С.  4 – 12.  
2. Гладких Д. Обучение без воспитания – опасная игра [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

URL: https://bez-smenki.ru/hot/obuchenie-bez-vospitaniya-opasnaya-igra/ (25.02.2024). 
3. Зернова И. Р. Основные формы учебно-воспитательного процесса в вузе // Вестник Казанского 

технологического университета. - 2010. - № 9. - С. 689 - 694. 
4. Котельников Н. В., Садков А. Н. Роль и место преподавателя в учебно-воспитательном процессе 

ведомственного вуза на примере преподавания дисциплины «Гражданское право» // Вестник Волгоградской 
академии МВД России. - 2009. - № 3 (10). - С. 176-180. 

5. Туман С. Х., Калиновская Т. Г., Косолапова С. А. Неразрывная связь обучения и воспитания в 
образовательном процессе // Современные проблемы науки и образования. - 2013. - № 3 [Электронный 
ресурс]. – Режим доступа: URL: https://science-
education.ru/ru/article/view?id=9426&ysclid=lt5tgnwnyb551029544 (25.02.2024) 

© А.Н. Садков, В.А. Иванов, В.А. Садков, А.А. Орлова, 2024 

https://bez-smenki.ru/hot/obuchenie-bez-vospitaniya-opasnaya-igra/
https://science-education.ru/ru/article/view?id=9426&ysclid=lt5tgnwnyb551029544
https://science-education.ru/ru/article/view?id=9426&ysclid=lt5tgnwnyb551029544


ЗА ВКЛАД В РАЗВИТИЕ СОВРЕМЕННОГО ОБРАЗОВАНИЯ И ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 11 

 

www.naukaip.ru 

УДК 159.99  

ПРОГРАММА ФОРМИРОВАНИЯ СПОРТИВНОЙ 
МОТИВАЦИИ У ДЕТЕЙ МЛАДШЕГО 
ШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 

Тонни Ольга Евгеньевна 
психолог 

СПб ГБУ ДО СШОР по ВВС «Невская волна» 
 

Научный руководитель: Лямина Людмила Васильевна 
к. психол.наук, доцент 

НОЧУ ВО «Московский институт психоанализа» 
 

Аннотация: в статье приводится программа, разработанная по результатам эмпирического исследова-
ния,  посвященного изучению условий формирования мотивации к занятиям спортом детей, на началь-
ном этапе спортивной подготовки. В результате анализа эмпирических данных сделан вывод о значи-
мой взаимосвязи мотивации к занятиям спортом у детей младшего школьного возраста и отношением 
родителей к спортивным занятиям ребенка. На основании этих данных разработана программа, пред-
полагающая  комплексный подход к формированию спортивной мотивации у детей младшего школьно-
го возраста и включающая в себя применение коучинговых технологий в работе с родителями. Про-
грамма направлена на создание благоприятной психологической обстановки в семье и в команде.  
Ключевые слова: занятия спортом, ранний спорт, младший школьный возраст, юные спортсмены, 
устойчивость мотивации, детско-родительские отношения, спортивная психология,  эмпирическое ис-
следование, психолого-педагогическое сопровождение, педагогическое сопровождение, занятия с 
детьми, игры с детьми, психологические игры. 
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Введение. Особое внимание уделяется пропаганде здорового образа жизни, духовно-
нравственному и эстетическому воспитанию среди детей и молодежи: «Наша задача – вовлечь 
в систематические занятия спортом к 2030 году 70 процентов российских граждан, то есть сделать 
спорт нормой жизни для 93 миллионов человек, причём всех возрастов и групп здоровья.» [1]  

Для детей младшего школьного возраста особенно важно понимать, что спорт не только полезен 
для здоровья, но и способствует развитию дисциплины и самодисциплины, упорства и целеустремлен-
ности. Спорт учит детей работать в команде, уважать соперников и соблюдать правила игры. [2] 

Не менее важным моментом в мотивации детей к занятиям спортом является поддержка со сто-
роны родителей. Родители должны не только разделять интересы своих детей, но и поощрять, интере-
соваться их успехами и достижениями, создавать условия для занятий спортом и поддерживать их в 
сложные моменты.  

Цели программы:,  
1. Стимулирование интереса к занятиям спортом; 
2. Формирование устойчивых мотивов к занятиям спортом у детей младшего школьного воз-

раста; 
3. Развитие самооценки и уверенности в своих спортивных способностях; 
4. Содействие в формировании у детей позитивного отношения к спорту; 
5. Помощь в преодолении трудностей и стрессовых ситуаций, возникающих во время трениро-

вок и соревнований. 
6. повышение уровня психологической грамотности родителей и тренеров в вопросах спортив-

ной мотивации детей. 
Задачи программы: 
1. Проведение мотивационных тренингов и занятий по развитию спортивной мотивации. 
2. Индивидуальное консультирование спортсменов и их родителей по вопросам мотивации и 

психологической поддержки. 
3. Организация психологических тренировок и сессий релаксации для спортсменов. 
4. Проведение психологического анализа и поддержки во время подготовки к соревнованиям. 
5. Работа с родителями спортсменов для поддержки детей и формирования позитивного от-

ношения к спорту. 
Разработанная нами программа состоит из шести основных последовательно реализуемых эта-

пов:  
Этап 1: Диагностика 
1. Проведение психологического тестирования для определения уровня спортивной мотивации 

и интересов спортсменов. 
2. Индивидуальные беседы с детьми для выявления их целей, ожиданий и проблем, связан-

ных со спортом. 
Цель: изучить исходный уровень мотивации спортсменов, родителей, тренеров; 
Этап 2: Целеполагание 
1. Определение конкретных целей и задач для каждого спортсмена, с учетом их интересов и 

возможностей. 
2. Разработка индивидуальных планов развития спортивных навыков и достижения поставлен-

ных целей. 
Цель: Сформировать индивидуальные и групповые цели и планы работы; 
Этап 3: Мотивационное обучение 
1. Проведение тренингов и мастер-классов по развитию спортивной мотивации, формирова-

нию уверенности в своих силах и самодисциплине. 
2. Организация игровых форм работы, командных мероприятий для стимулирования спортив-

ной активности и сотрудничества. 
Цель: помощь в развитии мотивации, групповая и индивидуальная работа с тренерами, родите-

лями и спортсменами; 
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Этап 4: Психологическая поддержка 
1. Проведение индивидуальных и групповых консультаций с психологом для решения психоло-

гических проблем и поддержки спортсменов в трудных моментах. 
2. Проведение тренингов преодоления стресса, управлению эмоциями и развитию позитивного 

мышления. 
Этап 5: Оценка и коррекция 
1. Проведение регулярного мониторинга прогресса спортсменов и коррекция планов развития 

в случае необходимости. 
2. Анализ результатов программы и подготовка рекомендаций для дальнейшего развития 

спортивной мотивации. 
Цель: анализ изменений и соотнесение их с поставленными целями 
Этап 6: Завершающий 
1. Составление дальнейшего плана работы самостоятельно и с психологом. 
2. Обсуждение рекомендаций по дальнейшему плану работы с родителями и тренерами. 
Цель: закрепление полученных навыков для самостоятельного использования после прохожде-

ния курса. 
Эта программа предполагает комплексный подход к формированию мотивации у спортсменов 

младшего школьного возраста и направлена на создание благоприятной психологической обстановки в 
семье и в команде, стимулирование спортивной активности и помощь в достижении максимальных ре-
зультатов. 

Для успешного мотивационного обучения спортсменов младшего школьного возраста необходи-
мо учитывать несколько ключевых аспектов: 

1. Игровой и интересный подход. Дети в этом возрасте лучше учатся и запоминают информа-
цию через игровые формы обучения. Поэтому важно вовлечь их в увлекательные и интересные трени-
ровочные занятия, где они могут получать удовольствие от занятий спортом. 

2. Поощрение и похвала. Дети нуждаются в поощрении и поддержке со стороны тренера, ро-
дителей и окружающих. Похвала за усилия, достижения и прогресс на тренировках помогает укрепить 
мотивацию и уверенность спортсмена. 

3. Установка четких и достижимых целей. Важно помочь детям определить свои спортивные 
цели и постепенно двигаться к их достижению. Цели должны быть конкретными, измеримыми, дости-
жимыми, реалистичными и ограниченными по времени (используем модель SMART). 

4. Индивидуальный подход. Каждый ребенок уникален, поэтому важно учитывать его специфи-
ческие потребности, интересы, способности, сильные стороны и слабости при планировании и прове-
дении тренировочного процесса. 

Мотивационное обучение спортсменов младшего школьного возраста помогает создать благо-
приятную обстановку для их спортивного развития, формирования позитивного отношения к физиче-
ским нагрузкам и здоровому образу жизни. 

Для реализации наших задач были разработаны психологические (трансформационные) игры. 
Рассмотрим одну их них: 

"Спортивные звезды" 
Цель игры: Повышение интереса к спорту и физической активности у младших школьников. 
Правила игры: 
1. Игроки выбирают одного из персонажей-спортсменов, каждый из которых представлен своей 

историей успеха и достижений. 
2. Игроки перемещаются по игровому полю, выполняя различные физические упражнения 

(приседания, отжимания, прыжки и т.д.), чтобы продвигаться вперед по дорожке. 
3. За каждое выполненное упражнение игроки получают бонусные очки и могут использовать 

их для улучшения своего спортсмена. 
4. Цель игры - достичь финиша первым, совершив все упражнения и победив в спортивных ис-

пытаниях. 
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Дополнительные возможности: 
1. В игру можно добавить карточки с дополнительными физическими упражнениями и вопро-

сами о здоровом образе жизни. 
2. Участники могут участвовать в командных состязаниях, где команды соревнуются между со-

бой в выполнении физических заданий. 
3. В игре можно добавить элементы соревнований - забеги, эстафеты, прыжки и др., чтобы 

стимулировать соревновательный дух участников. 
Такая игра поможет мотивировать младших школьников к занятиям спортом, физическим упраж-

нениям и здоровому образу жизни, а также развивать командный дух и спортивные навыки. 
В игру включены следующие психологические задания: 
1. Попробуйте представить себя в роли другого человека и выберите, как бы это изменило ва-

ше поведение и решения в игре. 
2. Опишите свои эмоции и чувства, когда ваш персонаж сталкивается с трудностями или пре-

пятствиями в игре. 
3. Рассмотрите, какие стереотипы или предвзятости влияют на ваш взгляд на различных пер-

сонажей в игре и попробуйте изменить свое отношение к ним. 
4. Проведите анализ своего поведения в игре и сравните его с вашим реальным поведением в 

повседневной жизни. Обнаружились ли какие-то различия или сходства? 
5. Попробуйте создать стратегию игры, основанную на вашем психологическом профиле или 

личностных чертах. Как это отразится на вашем игровом опыте? 
6. Исследуйте влияние социального взаимодействия на ваш выбор действий в игре. Какие ре-

шения вы принимаете, учитывая мнение и действия других игроков? 
7. Попробуйте играть в ролевые игры или многопользовательские онлайн игры, чтобы иссле-

довать свое взаимодействие с другими игроками и развить свои навыки в коммуникации. 
Дополнительные психологические ресурсы спортсменов: 
1. Мотивация - изображение звездочки или эмоционального символа на картонке, которая бу-

дет символизировать внутренний стимул и желание выиграть или достичь цели. 
2. Самоконтроль - изображение лапки медведя на картонке, чтобы показать контроль над сво-

ими эмоциями и реакциями во время соревнований. 
3. Уверенность - изображение солнца или луча на картонке, которая будет символизировать 

уверенность в своих силах и умении достичь успеха. 
4. Концентрация - изображение лупы или ока на картонке, чтобы показать способность сосре-

дотачиваться и не отвлекаться на внешние факторы во время игры. 
5. Эмоциональная стабильность - изображение метронома на картонке, чтобы показать спо-

собность спортсмена контролировать свои эмоции и оставаться спокойным в любой ситуации. 
Используйте эти психологические ресурсы в игре, чтобы показать важность развития психологи-

ческих навыков у спортсменов младшего школьного возраста и помочь им добиваться желаемых ре-
зультатов в спорте. 

Рекомендации для родителей: 
1. Наблюдайте за игрой своего ребёнка и делайте позитивные замечания. Помогите ему осо-

знавать свои успехи и развивайте уверенность в себе. 
2. Обсудите с ребёнком его цели и желания в спорте. Помогите ему разработать план дости-

жения этих целей. 
3. Поддерживайте ребёнка в его тренировочных усилиях и поощряйте его, даже если результа-

ты не всегда идеальны. 
4. Обсудите с ребёнком важность употребления здорового питания и достаточного отдыха для 

достижения успеха в спорте. 
5. Учите ребёнка принимать поражения как часть процесса обучения и развития. Помогите ему 

извлечь уроки из неудач и двигаться дальше. 
6. Помогайте ребёнку научиться управлять своими эмоциями во время соревнований.  
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7. Поддерживайте ребёнка в его желании участвовать в спортивных мероприятиях и помогите 
ему создать позитивный опыт в области спорта. 

 
Заключение. Таким образом, нами разработана программа, предполагающая  комплексный под-

ход к формированию спортивной мотивации у детей младшего школьного возраста и включающая в  
себя применение коучинговых технологий в работе с родителями. Программа направлена на создание 
благоприятной психологической обстановки в семье и в команде.  
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Abstract:This article shows an example of a study of the professional well-being of teachers. Based on the 
generalization and statistical analysis of a number of empirical data, significant aspects of professional well -
being for both young and experienced teachers of educational institutions have been identified. 
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Современное образование постоянно претерпевает изменения, помимо данного увеличиваются 

требования к педагогам. Значимым становится не только уровень профессиональной компетенции 
специалиста, но и уровень его личностной готовности, являющийся важным условием успешной про-
фессиональной деятельности. На фоне профессионально значимых личностных качеств, продолжает-
ся поиск личностных образований, необходимых для эффективного профессионального функциониро-
вания педагога. В качестве таких образований мы рассматриваем профессиональное благополучие 
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личности. Стоит отметить, что изучение данного феномена, как личностного критерия здоровья про-
фессионала [2], характеризующее позитивное и ресурсное проявление субъекта деятельности, являет-
ся одним из новых направлений развития современной психологии. Есть несколько подходов к понима-
нию «профессиональное благополучие». Например, Р.М. Шамионов [12] определяет его как «критерий 
профессиональной идентичности» и как «характеристика деятельности, которая может свидетельство-
вать о степени ее приемлемости с точки зрения мотивов и установок личности» [12, с.9]. М.Ю. Бояркин 
[4] рассматривает понятие как «процесс и состояние, интегрально отражающие жизненную деятель-
ность субъекта, ее условия и результаты, а также отношение субъекта к результатам деятельности» [4, 
с.3]. По Е.В. Бородкиной [3] – это «интегральное образование, включающее осознание ценности и 
смысла профессиональной деятельности, переживание положительных эмоций и чувств, связанных с 
профессией, и относительное отсутствие отрицательных эмоций» [3, с.4]. С.А. Минюрова и И.В. За-
усенко [8] дают определение понятию как «результат направленности специалиста на позитивное 
функционирование в условиях профессиональной деятельности, достигнутый посредством саморазви-
тия личностных качеств, результатом которого является переживание удовлетворенности ее результа-
тами» [8, с.4]. Для дальнейшего исследования будем использовать понимание профессионального 
благополучия на основании разработанного подхода С.А. Минюровой и И.В. Заусенко, поскольку в нем 
отражен позитивный аспект функционирования в профессиональной деятельности за счет развития – 
непрерывного процесса самодвижения профессионала. На основе теоретического анализа [12, 4, 3, 8], 
перечислим наиболее важные факторы профессионального благополучия. К ним относятся: характе-
ристики рабочей среды (уровень вознаграждения, физическая безопасность, социальный статус, карь-
ерные перспективы); личностные характеристики (самоценность, открытость, саморуководство, дове-
рие собственной интуиции, психоэнергетический потенциал, жизнестойкость, самоуважение, уверен-
ность в себе, низкая внутренняя конфликтность и самообвинение, потребность «служить», карьерная 
устойчивость); направленность личности на позитивное функционирование, и, наконец, ориентация на 
внутренние цели (осмысленные взаимоотношения с людьми, личностный рост, вклад в общественное 
благополучие). Совокупное влияние этих факторов обеспечивает устойчивое ощущение благополучия. 
При этом необходимо учитывать, что организационные факторы влияют на состояние профессиональ-
ного благополучия через систему субъективных оценочных суждений и систему отношений личности. А 
влияние индивидуально-типологических факторов также обусловлено ценностно-смысловой надстрой-
кой и мотивационно-потребностной направленностью личности [7, 8]. Использование понятий «моло-
дой педагог» и «опытный педагог» предполагает рассмотрение их более предметно. На сегодняшний 
день Трудовой кодекс РФ [11] не содержит понятия молодого специалиста, хотя некоторые действую-
щие нормативные акты федерального и регионального уровня обращаются к данному понятию. 
Например, в пп. "б" п. 33 Постановления Правительства РФ от 15.07.2013 N 598 "О федеральной целе-
вой программе "Устойчивое развитие сельских территорий на 2014 - 2017 годы и на период до 2020 
года" [10] молодой специалист понимается как одиноко проживающее или состоящее в браке лицо в 
возрасте не старше 35 лет, имеющее законченное высшее (среднее профессиональное) образование.  
Балезиной Е.А. [1] отмечено, что «молодые преподаватели — это особая социально-
профессиональная группа молодых сотрудников, которая является одной из наименее защищенных 
профессиональных групп в вузовской среде. Молодой преподаватель как молодой специалист облада-
ет следующими характеристиками: возраст до 35 лет, высокий уровень образования, небольшой стаж 
педагогической деятельности» [1, с.15]. Е.В. Бурмистрова [5] считает, что понятие «молодой педагог»  – 
это педагог «не старше 35 лет, непосредственно после окончания образовательного учреждения (выс-
шего или среднего профессионального) поступивший на работу по специальности - педагогической ли-
бо соответствующей профилю преподавательской деятельности, проработавший до 5 лет» [5, с.12]. К 
данному определению мы и будем апеллировать, поскольку определено несколько параметров  харак-
теристик.  

Материалы и методы. 
Цель исследования – выявить значимые аспекты профессионального благополучия для моло-

дых и опытных педагогов общеобразовательных учреждений. Были использованы следующие методы 
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исследования: теоретический метод (обзорно-критическое исследование научной литературы), психо-
логическое измерение («Методики оценки профессионального благополучия» (Е.И. Рут и Р.А. Березов-
ской), «Индекса жизненной удовлетворенности. Опросника общего психологического состояния челове-
ка» (в адаптации Н.В. Паниной), «Профессиональной востребованности личности» (Е.В. Харитоновой) 
и «Профессионального самоотношения личности» (Е.В. Карпинского); метод математической статисти-
ки (факторный анализ SPSS 23.0).  

В исследовании приняли участие преподаватели средних общеобразовательных учреждений из 
г. Лангепаса, г. Нефтеюганска, п.Теренсай в количестве 30 человек в возрасте от 24 до 65 лет, из них  
20% мужчин и 80% женщин. В зависимости от стажа определили две группы: Г1 - молодые (возраст не 
больше 35 лет, стаж профессиональной педагогической деятельности - до 5 лет) и Г2 - опытные педа-
гоги (возраст от 35, стаж профессиональной педагогической деятельности больше 5 лет).  

Результаты и обсуждение. 
Высокий уровень профессионального благополучия у молодых педагогов выявлен не был, в 

группе опытных педагогов он составляет 5 %. У 18% молодых и 16% опытных респондентов констати-
руется средний уровень и у 82% и 79%, соответственно, низкий уровень профессионального благопо-
лучия. Для молодых специалистов причиной неудовлетворенности является недостаточная эффектив-
ность труда из-за отсутствия автономности в профессиональной деятельности и трудностей в управле-
нии профессиональной повседневной жизнью. Для опытных педагогов неудовлетворенность обуслов-
лена невозможностью проявления независимости в профессиональных действиях, действовать со-
гласно своим стандартам независимо от коллег. С целью дифференцирования компонентов професси-
онального благополучия в группах использовался факторный анализ (табл. 1).   

 
Таблица 1 

Иерархия компонентов профессионального благополучия в двух группах  

Группа 1 
Молодые педагоги  

Группа 2 
Опытные педагоги  

Фактор 1 

 «Позитивное функционирование»   «Профессиональная востребованность» 

 Позитивные отношения в коллективе (0,906) 

 Профессиональное развитие: профессиональ-
ный рост (0,899) 

 Самоэффективность в профессии: саморуковод-
ство в профессии (0,896) 

 Профессиональное самопринятие: удовлетво-
ренность профессиональными достижениями (0,842) 

 Профессиональное самопринятие: удовлетво-
ренность уровнем  компетентности (0,837) 

 Профессиональное самоотношение личности 
(0,829) 

 Самоуничижение в профессии  
(-0,793) 

 Самоуничижение в профессии: внутренняя кон-
фликтность профессионального самоотношения
 (-0,786) 

 Самоэффективность в профессии (0,755) 

 Удовлетворенность реализацией профессио-
нального потенциала (0,652) 

 Профессиональное развитие: профессиональ-
ные цели (0,573) 

 Переживание профессиональной востребо-
ванности (0,871) 

 Профессиональная компетентность (0,817) 

 Удовлетворенность реализацией професси-
онального потенциала (0,806) 

 Отношение других (0,758) 

 Профессиональный авторитет (0,754) 

 Профессиональное самоприня-
тие:удовлетворенность профессиональными 
достижениями (0,747) 

 Оценка результатов профессиональной дея-
тельности (0,742) 

 Позитивные отношения в коллективе (0,740) 

 Интерес к жизни (0,721) 

 Самоуничижение в профессии (-0,658) 

 Самоуничижение в профессии: внутренняя 
конфликтность профессионального самоотно-
шения (-0,611) 

 Профессиональное самоотношение лично-
сти (0,583) 
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Группа 1 
Молодые педагоги  

Группа 2 
Опытные педагоги  

Фактор 2 

«Психологический комфорт» «Самоэффективность» 

 Общий фон настроения (0,894) 

 Жизненная удовлетворенность (0,882) 

 Оценка результатов профессиональной дея-
тельности (0,831) 

 Согласованность между поставленными и до-
стигнутыми целями (0,827) 

 Самоотношение (0,799) 

 Переживание профессиональной востребован-
ности (0,735) 

 Интерес к жизни (0,734) 

 Положительная оценка себя и собственных по-
ступков (0,705) 

 Последовательность в достижении целей (0,679) 

 Самоэффективность в профессии: самооценка 
личностного роста в профессии (0,610) 

 Отношение других (0,610) 

 Автономность в профессиональной деятельно-
сти (0,546) 

 Самоуважение в профессии: самоуверенность 
в профессии (0,849) 

 Самоэффективность в профессии: самооценка 
личностного роста в профессии (0,804) 

 Самоуважение в профессии: самопривязан-
ность в профессии (0,711) 

 Согласованность между поставленными и до-
стигнутыми целями (0,697) 

 Общий фон настроения (0,657) 

 Жизненная удовлетворенность (0,584) 

 Положительная оценка себя и собственных 
поступков (0,551) 

 Самоэффективность в профессии (0,534) 

Фактор 3 

«Самоуважение» «Профессиональное развитие» 

 Самоуважение в профессии: самопривязанность 
в профессии (0,945) 

 Самоуважение в профессии: самоуверенность в 
профессии (0,782) 

 Автономность в профессиональной деятель-
ности (0,765) 

 Профессиональное развитие: профессиональ-
ный рост (0,761) 

 Профессиональное развитие: профессиональ-
ные цели (0,754) 

 Профессиональное самопринятие: удовлетво-
ренность уровнем  компетентности     (0,585) 

Фактор 4 

«Компетентность» «Внутренний ресурс»  

 Профессиональная компетентность (0,835) 

 Принадлежность к профессиональному сообще-
ству (0,705) 

 Профессиональный авторитет (0,460) 

 Последовательность в достижении целей 
(0,724) 

 Самоэффективность в профессии: саморуко-
водство в профессии (0,712) 

 Самоотношение (0,674) 

 Принадлежность к профессиональному со-
обществу (0,582) 

В скобках указана величина факторной нагрузки 
 
Фактор 1, показывающий высокий уровень корреляционной взаимосвязи между параметрами 

имеет разную направленность - в Г1 «позитивное функционирование», а в Г2 «профессиональная вос-
требованность». Если для молодых педагогов (Г1) важно выстраивание стабильных межличностных 
отношений в коллективе, стремление к профессиональному развитию и удовлетворенности собой. Для 
группы опытных преподавателей (Г2) профессиональное благополучие характеризуется, прежде всего, 
собственной положительной оценкой своего «профессионального Я» и возможностью свободно приме-
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нять свои профессиональные знания, умения и навыки, а также положительной оценкой результатов 
своей деятельности и признание их важности, ценности со стороны других. Следует отметить, что в 
двух группах параметр «самоуничижение в профессии: внутренняя конфликтность профессионального 
самоотношения» имеет отрицательную нагрузку, что свидетельствует об обратной зависимости с па-
раметрами «профессиональное самопринятие» и «профессиональное самоотношение». Причем при 
возрастании основных характерных показателей («позитивные отношения в коллективе», «профессио-
нальное развитие: профессиональный рост»), снижается значимость показателей, свидетельствующих 
об установках на негативное оценивание или обессмысливание своих индивидуальных качеств в кон-
тексте трудовой деятельности. Таким образом, чем выше ориентация на профессиональное развитие, 
тем ниже склонность к самоуничижению и внутренней конфликтности профессионального самоотноше-
ния. Второй фактор характеризует важность для молодых педагогов (Г1) условия профессиональной 
деятельности - «психологичекий комфорт», а для опытных педагогов (Г2) – результативность деятель-
ности «самоэффективность». Для группы Г1 значимыми становятся вера в свои профессиональные 
силы и возможности и представление о себе как о профессионально зрелых личностях приоритетным 
становится «самоуважение», тогда как для Г2 «Профессиональное развитие». Четвертый фактор объ-
единил параметры, характеризующие для Г1 - «компетентность», а для Г2 – значимые условия для 
профессиональной деятельности, названный нами «внутренний ресурс». Большая часть молодых пе-
дагогов, при непосредственной реализации педагогической деятельности - собственной компетентно-
стью не удовлетворена. 

Для молодых и опытных педагогов профессиональное благополучие представляется с двух по-
зиций: а) выстраивание позитивных отношений в профессиональном коллективе и ориентации на про-
фессиональный рост; б) положительная оценка результатов своей деятельности и признания их важ-
ности, ценности для других.  

Заключение.   
Уровень профессионального благополучия в группе молодых и опытных педагогов имеет низкий 

индекс - у молодых (82%) и опытных респондентов (79%) констатируется ощущение раздраженности, 
незаинтересованность, апатия в работе. Низкий результат у молодых педагогов обусловлен недостат-
ком профессиональных знаний для выполнения ряда профессиональных задач, наличие неуверенно-
сти, несамостоятельности, что требует не столько контроля, сколько корректной формы наставниче-
ства более опытных коллег.  А в группе опытных педагогов - связан с наличием негативного эмоцио-
нального фона, в связи с высокой нагрузкой, большого количества должностных обязанностей, а также 
истощения внутренних ресурсов. Тем не менее, и молодые, и опытные педагоги с низким уровнем 
профессионального благополучия демонстрируют желание получать новый опыт, стремление к совер-
шенствованию себя и познанию себя, как профессионала, повышению личной эффективности в рабо-
те, а также способность выстраивать теплые, доверительные и конструктивные отношения в рабочем 
коллективе. Для молодых педагогов профессиональное благополучие характеризуется, в первую оче-
редь, необходимостью выстраивания позитивных отношений в профессиональном коллективе (под-
держка и доверительные отношения со стороны коллектива) и ориентацией на профессиональный 
рост. Причем при возрастании основных характерных показателей («позитивные отношения в коллек-
тиве», «профессиональное развитие: профессиональный рост»), снижается значимость показателей, 
свидетельствующих об установках на негативное оценивание или обессмысливание своих индивиду-
альных качеств в контексте трудовой деятельности. Причем, чем выше ориентация на профессиональ-
ное развитие, тем ниже склонность к самоуничижению и внутренней конфликтности профессионально-
го самоотношения. Для молодых педагогов профессиональное развитие – это средство для преодоле-
ния негативных установок в своей деятельности, а для опытных - собственная положительная оценка 
своего «профессионального Я», результатов деятельности и признание их важности, ценности со сто-
роны других. Большая роль отводится здесь автономности в профессиональной деятельности, то есть 
независимости в своих профессиональных действиях от коллег и других окружающих людей.  
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Проблемы негосударственных отечественных ВУЗов представлены в научных публикациях Бе-

леновой И.А. [1], Фроловой Н.Х. [6], Халиловой Н.Р. [7] и многих других.  
Исследователи отмечают, что современный негосударственный ВУЗ - это образовательное 

учреждение - элемент системы высшего профессионального образования, реализующий, в основном, 
на платной основе свои услуги. 

Большая доля финансирования негосударственного ВУЗа осуществляется из собственного бюд-
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жета, регулярно пополняемого за счет оплаты коммерческих услуг. Образовательная организация ре-
гулирует свою политику ценообразования посредством действующих нормативов и правил, из имею-
щихся у нее финансов происходит расширение выбора профессий, обновление и пополнение матери-
ально-технической базы. Следовательно, негосударственный ВУЗ одновременно преследует следую-
щие цели:  

 извлечение от деятельности в сфере образования прибыли; 

 увеличения уровня доступности для населения высшего образования, [4]. 
В современном негосударственном ВУЗе ключевая особенность процесса обучения выражается 

тем, что при взаимодействии с преподавателями администрация разрабатывает самостоятельно набор 
дисциплин, осваиваемых студентами, а также число академических часов, в соответствии с приоритет-
ностью изучаемых предметов, соотношение практических и теоретических занятий. 

Система аккредитованных негосударственных ВУЗов в России построена таким образом, что 
студенты обязаны проходить аттестацию. В негосударственных учебных учреждениях представлены 
такие же дисциплины, как и в классических. Однако, частные ВУЗы, как правило, намного более инно-
вационные, по сравнению с государственными. 

В системе негосударственного ВО не сформирована конкурентная среда, частная инициатива 
ограничена, осуществлена некая «монополизация» высшей школы. Но здесь осуществляется апроби-
рование новых технологий и инструментов преподавания, активное развитие ресурсов и материальной 
базы. Денежные средства в секторе государственного образования часто вкладывают в реализацию 
чьих-либо представлений по поводу развития инноваций. 

Исследователями [2; 3 и др.] отмечается, что большинство проблем современного негосудар-
ственного сектора обусловлены уровнем качества образования. Например, отсюда крайне низкие пока-
затели приема студентов в негосударственных ВУЗах.  

Вопросов при дефиците бюджетных мест обычно не возникает, а если существует их избыток, 
сразу возникают различные вопросы в области качества предоставляемого образования. В социуме 
консервативная позиция по отношению к коммерческим учебным организациям зачастую преобладает. 

Серьезной проблемой, с которой сталкивается сегодня негосударственный сектор выступает 
«информационная асимметрия», вызванная тем, что современным частным ВУЗам явно не хватает 
открытости и прозрачности. 

Нельзя также считать социальные отношения и коммуникации в негосударственных образова-
тельных учреждениях идеальными. По аналогии с людьми,  социальная структура любого из них, также 
переживает апатию, конфликты и кризисы, утрату энтузиазма.  

Причины вышеуказанных неудач частично кроются в общественных конфликтах, а частично - в 
низком уровне качества преподавания, недостаточном уровне компетенции при управлении ВУЗ ом . 
Вследствие подобных «болезней» современные ВУЗы закрываются или вынуждены менять направле-
ния деятельности. 

Эксперты на дискуссии, организованной НИУ ВШЭ, посвященной проблемам коммерческих ВУ-
Зов, отметили, что часть коммерческих образовательных организаций остается сегодня в тени, избегая 
публичности [5]. 

Специалисты не случайно только приблизительно смогли привести количество негосударствен-
ных ВУЗов. По их сведения, более 500, т.е. практически столько же, сколько и государственных. Заня-
тые в коммерческом образовании по причине отсутствия или недостатка финансирования «вынужден-
ные предприниматели от образования» заняли промежуточное положение.  

Таким образом, мы можем определить негосударственную систему ВО как неоднородную среду, 
характеризующуюся своими «темными пятнами» и «звездами». 

5 - 6 негосударственных ВУЗов в РФ можно отнести к лучшим или передовым. Например, Мос-
ковская высшая школа социальных и экономических наук и Российская экономическая школа в г. 
Москва, Европейский университет в г. Санкт-Петербург.   

Данные образовательные организации почти не принимают плату за обучение, получая значи-
тельную часть ресурсов из научных фондов и образованных за счет различных пожертвований целе-
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вых фондов - эндаументов. По сути, наблюдается противостояния между преференциями от собствен-
ности и результативностью. Государство при этом не признается эффективным собственник. На наш 
взгляд, современное общество следует повернуть лицом не к различным формам собственности, а к 
результату [2]. 

В негосударственном секторе отсутствует консолидация. негосударственных вузах сокращается 
прием. Также не существует действенных программ объединений и слияний.  

Значительная часть специалистов отмечает, что в том случае, если негосударственные ВУЗы 
поддержки в виде льгот, налоговых послаблений и др. не получат, их ожидают сложности. Это скажет-
ся, в целом, на российской системе образования (например, к ВО сократится доступ). 

Вместе с тем, современным негосударственным образовательным учреждения следует сообща 
разработать эффективную программу развития. Бесспорно, если речь ведется именно о негосудар-
ственном секторе, рассчитывать на поддержку органов власти странно. 

В свое время негосударственные ВУЗы играли роль так называемых «социальных сейфов». В 
регионах на протяжении многих лет молодежи было некуда после школы идти. Данная важнейшая со-
циальная задача и сегодня продолжает существовать. Основной вопрос – что и кого необходимо под-
держивать (поддержка потребителей услуг, конкретных программ и др.) 

На наш взгляд, государство разделить должно ВУЗы на группы или категории, предоставляя це-
левые средства либо налоговые преференции  для отработки новых инструментов и моделей. 

Например, кроме документальной фиксации диагностики и мониторинга личностного развития 
студентов, в течение года необходимо проводить индивидуальные встречи с их родителями, 
собеседования, психолого-педагогические коллегии-консилиумы. 

Данные инновации или «новые модели» - важнейшее преимущество современных негосудар-
ственных ВУЗов. Если негосударственные образовательные организации смогут социуму продемон-
стрировать свои самые сильные стороны, то, по всей вероятности, у них появятся основания ожидать 
помощь органов власти. 

Ответственность за стратегические инвестиционные решения также выступает преимуществом в 
сфере образовательных услуг негосударственного сектора. Государственные ВУЗы, как правило, пока-
зывают свою безответственность за качество образования. 

На наш взгляд, полезными бы для негосударственных образовательных организаций были бы 
современные механизмы кредитования, страхования и франчайзинг. Необходимо обеспечивать льго-
ты, а также демонстрировать возможности негосударственного сектора. 

Указанные аспекты являются перспективными гарантиями сохранения частных вузов в нашей 
стране. 
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Современные социокультурные изменения в Российском обществе ставят перед системой обра-
зования серьёзные задачи. Последние изменения в Федеральном законе «Об образовании в Россий-
ской Федерации» закрепляют стратегические цели образования, а также концентрируют внимание на 
воспитательной составляющей образовательного процесса [1]. 

Одним из важных направлений воспитания подрастающего поколения является экологическое 
воспитание, формирование экологической культуры человека. Ведь именно в юности закладываются 
основы экологического сознания личности. 

Экологическому воспитанию детей посвящены труды Н.А. Рыжовой, С.Н. Николаевой, Л.Б. Чере-
зовой, В.А. Ясвина, Л.Н. Ердакова и других ученых. В работах авторы убедительно доказывают акту-
альность формирования основ экологического сознания у обучающихся, предлагают программы, учеб-
ные курсы, рекомендуют методы, средства экологического образования. 

Одним из эффективных методов экологического воспитания по мнению и ученых, и практиков, 
является проектный метод. Проектная технология позволяет педагогам в полной мере реализовывать 
деятельностный подход при решении задач формирования основ экологического сознания у обучаю-
щихся. 

Ярким примером таких проектов можно назвать экологический проект «Проросток» (далее - Про-
ект). Сущность Проекта заключается в привлечении детей и подростков к посадке, уходу за деревьями, 
кустарниками, наблюдению за их ростом и развитием, опытно-экспериментальной деятельности. И 
обязательной последующей передачей подросших саженцев для благоустройства городской среды. 

Разработанный в одном из районов г. Волгограда, Проект получил общественное признание  и 
был предложен к реализации во все районы города.  А значит, затронул систему образования каждого 
района Волгограда. 

Такая перспектива была обозначена и перед Ворошиловским территориальным управлением 
образования департамента по образованию Администрации Волгограда (далее ВТУ). 

Под руководством ВТУ в июне 2022 г. для реализации Проекта были определены четыре опор-
ные ОО Ворошиловского района Волгограда: МОУ Центр развития ребенка № 9, МОУ ДС № 25, МОУ 
Средняя школа № 48, МОУ Средняя школа № 105 (далее – ЦРР, ДС и СШ). Опыт участия в инноваци-
онной деятельности, в реализации масштабных проектов ОО имели различный, тем ценнее было объ-
единение в единую проектную команду. 

На следующем этапе был назначен ответственный за реализацию Проекта из числа сотрудников 
ВТУ, в обязанности которого входит общая координация деятельности опорных ОО, консультативный 
менеджмент, аналитика реализации Проекта. 

Также назначен ответственный за реализацию Проекта из числа сотрудников одной из ОО.  
Предметом его деятельности является непосредственная координация деятельности проектных ко-
манд опорных площадок, формирование и согласование плана реализации Проекта в районе, инициа-
ция районных мероприятий по проблеме, сбор и анализ информации, прямая коммуникация с ответ-
ственным от ВТУ. 

В каждой опорной площадке был назначен ответственный за реализацию Проекта, за деятель-
ность собственной проектной команды. 

В целях достижения максимального образовательного эффекта, обеспечения преемственности 
экологического воспитания на всех уровнях образования разработана единая районная дорожная карта 
реализации Проекта в Ворошиловском районе г. Волгограда. При разработке дорожной карты был ис-
пользован системный подход, который в педагогической практике доказал эффективность организации 
образовательного процесса как сложной системы, состоящей из взаимосвязанных элементов. Он 
предполагает организацию образования как целостной системы, в которой каждый элемент влияет на 
другие и взаимодействует с ними. Проект реализовывался в сетевой форме. Это позволило анализи-
ровать и понимать образовательный процесс в его комплексности и динамике. 

В единой дорожной карте были обозначены сроки и содержание районных мероприятий в рамках 
реализации Проекта. Участие в «общих» мероприятиях позволяет педагогам обмениваться опытом, 
осуществлять инновационный поиск, провоцирует создание здоровой конкуренции. 



28 ЗА ВКЛАД В РАЗВИТИЕ СОВРЕМЕННОГО ОБРАЗОВАНИЯ И ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

V международный профессионально-исследовательский конкурс | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ» 

Для обучающихся участие в таких мероприятиях – это не просто возможность общения, получе-
ние позитивного опята социально-значимой деятельности.  Практика показала, что такая форма эколо-
гического воспитания позволяет не только повысить гражданскую активность и ответственность уча-
щихся за свое будущее, но и перевести их в режим активных действий и личностных изменений. В 
первую очередь это связано с представляющейся школьникам возможностью самовыражения, в про-
цессе которого формируют ключевые компетенции, выявляются лидерские качества. 

Кроме того, в полной мере реализуется принцип преемственности обучения во всех смыслах его 
понимания. 

Однако, творческий подход, инициативы ОО не ограничены. «Сквозные» акции, события, обозна-
ченные в дорожной карте, однако не исключают возможности проведения внутриорганизационных ме-
роприятий. 

Такой формат планирования позволил системно подойти к решению задач, наглядно отобразить 
стратегический план реализации Проекта в районе. Здесь обозначены содержание мероприятий, сроки 
исполнения, ответственные. Дорожная карта помогла участникам выстроить общую стратегию. 

На первом этапе был проведен мониторинг кадровых и материально-технических условий разви-
вающей предметно-пространственной среды. В каждой ОО выявлены дефициты условий. Проведен 
анализ рисков. 

Осуществлен поиск и привлечение к реализации Проекта социальных партнеров. При их под-
держке и научном сопровождении в каждой ОО района проведены круглые столы, педагогические со-
веты, тематические консультации с педагогическими работниками по вопросам экологического воспи-
тания, проблемам и перспективам реализации Проекта в ОО. 

Проведена масштабная экологопросветительская работа с семьями воспитанников дошкольных 
ОО учеников школ (далее - обучающихся). Благодаря этому родители с интересом включились в реа-
лизацию Проекта и в дальнейшем участвовали в заготовке посадочного материала, благоустройстве 
питомников, природоохранных акциях. 

Включение родителей обучающихся в реализацию Проекта в 2024 году становиться еще акту-
альнее, так как Президент Российской Федерации Владимир Путин подписал Указ об объявлении сле-
дующего 2024 года в России Годом семьи [2].  Это значит, что сохранение традиционных семейных 
ценностей, укрепление института семьи становится приоритетом государственной политики. А образо-
вательные организации призваны решать поставленные государственные задачи. 

В опорных ОО были созданы или обновлены экологические лаборатории - биоквантумы. Про-
странство оснащено оборудованием и инвентарем, соответствующим возрастным возможностям 
участников: лупы, микроскопы, контейнеры для хранения и экспериментирования, лейки, распылители, 
садовые лопатки, емкости для хранения семян. Здесь учащиеся и воспитанники проводят эксперимен-
ты, участвуют в агротехнических работах, познают взаимосвязь экологии и практической деятельности 
человека. 

В биоквантумах выращено более трехсот саженцев туи, калины, барбариса, можжевельника, би-
рючины, дуба, сирени, каштана, павловнии. Также выращены и высажены в открытый грунт цветочные 
культуры - более трехсот саженцев бархатцев, петунии, циннии. 

На территориях МОУ ЦРР № 9 и МОУ СШ № 48 созданы питомники. В собственные питомники 
участники проектных команд высаживают подросшие саженцы для доращивания в естественных усло-
виях. Опытно-экспериментальные участки позволяют проводить долгосрочные эксперименты, наблю-
дать за растениями в естественных условиях. Сейчас в них доращиваются 100 саженцев деревьев и 
кустарников, в уходе за которыми участвуют дети. 

Торжественный старт Проекту был дан в городском экопарке, куда были приглашены проектные 
команды и родители обучающихся. Каждой команде была вручена табличка, подтверждающая участие 
ОО в реализации Проекта. Представители Администрации Ворошиловского района и ВТУ поздравили 
ребят и рассказали об идее Проекта, перспективах его реализации. 
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Далее прошли внутриорганизационные мероприятия. Самые юные участники вступили в ряды 
эколят-дошколят, а школьники обсудили возможность и перспективы участия на «Разговорах о важ-
ном». 

После этого началась активная работа по заготовке посадочного материала. В том числе были 
организованы целевые экологические маршруты выходного дня: дети и родители собирали каштаны, 
желуди, семена цветов. 

Собственных саженцев команды еще не вырастили, но участвовали во всех социально-значимых 
акциях. Например, в октябре 2022 г. учащиеся МОУ СШ № 48 приняли участие в акции по высадке де-
ревьев на Мамаевом кургане. 

С этой целью проводился ряд внутриорганизационных конкурсов детских творческих работ под 
общим девизом «Экология и мы». Участники смогли отразить не только полученные экологические 
знания, но и свое эмоционально-ценностное отношение к природе, к окружающему миру в целом. 

В МОУ ЦРР № 9 был проведен фестиваль детских ландшафтных проектов «Зеленый город бу-
дущего», где участники поделились идеями и планами благоустройства «зелёной зоны» города Волго-
града.  

Шла активная опытно-экспериментальная деятельность в биоквантумах. Участники изучали спо-
собы размножения растений, условия необходимые для роста деревьев и кустарников, подготавливали 
семена и плоды к посадке. 

Первым деревом, которое было посажено детьми, стала туя. Было посажено более 100 семян. 
Часть саженцев достигла годовалого возраста. Весной планируется к высадке в открытый грунт более 
50 саженцев туи. 

По инициативе Ворошиловского района в период с 24 октября 2022 г. по 10 ноября 2022 г. среди 
участников городского экологического Проекта проведен городской конкурс агитбригад «Ростки добра». 
В конкурсе приняли участие 18 агитбригад ОО г. Волгограда. Все работы были оценены по достоин-
ству. Награждение победителей и призеров состоялось 5 декабря 2022 г. на базе МОУ ЦРР № 9 и по-
лучило высокую оценку гостей и участников. Главная цель конкурса достигнута – общественности 
представлены лучшие практики реализации экологического Проекта, которые будут использованы для 
повышения эффективности экологического воспитания и просвещения участников образовательного 
процесса. 

В январе 2023 г. учащиеся МОУ СШ № 48 и № 105 приняли участие в межрегиональной акции 
«Пальма Победы». 

В преддверии памятной даты, 80-й годовщины начала разгрома фашистских войск под Сталин-
градом, проведен районный литературный челендж «Волгоградский тополь». В рамках мероприятия 
участники читали стихи о легендарном дереве - свидетеле Сталинградского сражения, символизирую-
щем стойкость советского народа. 

27 апреля 2023 г. на базе МОУ СШ № 48 поведена городская сетевая игра-конкурс «Я садовни-
ком родился» среди участников городского экологического Проекта. В игре приняли участие 18 команд, 
представивших ОО из 8 районов г. Волгограда. Более 150 участников смогли расширить естественно-
научные представления и применить экологические знания в практической деятельности. Содержание 
и организация мероприятия были высоко оценены участниками и педагогическим сообществом. 

В течении мая 2023 г. на территориях ОО организована посадка рокариев и клумб с использо-
ванием выращенной цветочной рассады. 

7 мая организован районный круглый стол «Экологический Проект: опыт и перспективы реализа-
ции в ОО Ворошиловского района Волгограда». На мероприятии для обучающихся был проведен про-
фессиональный мастер-класс. Посажено более ста семян павловнии. 

12 мая ученики МОУ СШ № 48 передали воспитанникам МОУ ЦРР № 9 для доращивания более 
100 саженцев павловнии.  

15 мая вместе с общественником В.А. Ерофеевым ребята пикировали подросшие саженцы дуба 
и павловнии. В мероприятии также приняли участие студенты социально-педагогического колледжа. В 
этот день участники не только узнали много интересного о жизни деревьев, работали в питомнике МОУ 
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ЦРР № 9, но и приняли участие в акции по сохранению наших лесов. Все вместе они сдали около 500 
кг. макулатуры. 

16 мая на базе МОУ ДС № 25 прошло районное торжественное мероприятие, на котором в ряды 
участников экологического Проекта вступили еще 14 ДС Ворошиловского района. 

17 мая воспитанники МОУ ЦРР № 9 передали в Казанский храм Волгограда цветочную рассаду. 
Для благоустройства территории храма ребята на протяжении двух месяцев выращивали бархатцы. А 
воспитанники МОУ ДС № 25 высадили выращенную цветочную рассаду на территории Крестовоздви-
женского прихода. 

В июне экоактивисты Ворошиловского района приняли участие в деловой встрече главы Волго-
града Владимира Марченко и председателя Всероссийского общества охраны природы Вячеслава Фе-
тисова. Ребятам выпала честь презентовать опыт реализации Проекта в Ворошиловском районе Вол-
гограда. Участники проектных команд рассказали гостям о своём опыте и секретах выращивания рас-
тений, а затем приняли участие в посадке дерева вместе со всемирно известным спортсменом. 

В июне 2023 года во всех ОО района прошли «Дни экоинициатив-2023». В лагерях дневного пре-
бывания, организованных на базе 8 общеобразовательных учреждений района, ВТУ организовано эко-
логическое просвещение учащихся, целевые образовательные экскурсии в ботанические сады, город-
ские парки и скверы. Школьники привлечены к посадке и выращиванию кустарников в домашних усло-
виях, с последующей централизованной передачей растений для озеленения городской среды. Орга-
низованы конкурсы детского творчества «Экологические знаки», арт-пространства «Мой зеленый Вол-
гоград». 

1 сентября прошла акция «Живые букеты». В подарок новой СШ № 123 были переданы 15 вазо-
нов с цветущими бархатцами. Цветы на протяжении лета выращивали эколята Ворошиловского райо-
на, а накануне Дня знаний передали в новое ОО. 

На протяжении сентября-октября проходила эко-акция «Подари дереву жизнь». Ребята переда-
вали выращенные саженцы для озеленения территорий ОО и дворовых территорий.  Например, ДС № 
310 передано 5 саженцев павловнии для благоустройства территории ДОО. Новой СШ № 123 передано 
4 саженца сосны. ДС № 337 передано 8 саженцев чубушника. ДС № 97 Центрального района переданы 
саженцы дуба, катальпы, павловнии. 

В честь открытия новой многофункциональной спортивной площадки на территории Лицея № 11, 
ОО передано 8 саженцев чубушника и 5 саженцев скумпии. 

Также саженцы передавали для благоустройства дворовой территории в Центральном районе, 
для селекционных работ в Городищенский район Волгоградской области. 

В октябре, по инициативе Ворошиловского района, прошел городской конкурс методических ма-
териалов и разработок по реализации Проекта. Это позволит выявить лучший педагогический опыт и 
систематизировать материалы. В результате ими смогут воспользоваться педагоги и родители не 
только Волгоградской области, но и других регионов. Лучшие разработки будут впоследствии пред-
ставлены на открытом научно-практическом семинаре, что также обеспечивает популяризацию идеи и 
содержания Проекта. 

Октябрь 2023 г. в районе посвящен организации детско-родительских маршрутов выходного дня. 
В рамках совместных экомаршрутов дети и родители уже сейчас собрали более тонны каштанов. Все 
эти плоды переданы для хранения представителям ГКУ «Волгоградское лесничество» и весной будут 
использоваться в качестве посадочного материала.  

В целях популяризации Проекта, распространения опыта его реализации Проекта создано сооб-
щество в социальной сети ВКонтакте «Проросток34», где размещаются анонсы и релизы экологических 
мероприятий, методические рекомендации по посадке и уходу за растениями. 

Но и на этом ОО Ворошиловского района не останавливаются. В 2024 г. запланировано множе-
ство мероприятий в рамках реализации Проекта, обеспечивающих развитие экологических представ-
лений у детей и молодежи, формирование активной гражданской позиции. 
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Аннотация. В статье охарактеризовано совокупность фитонимов по лексико-семантическому признаку. 
Выявлены особенности репрезентации названий, обозначающих единицы растительного мира. Опре-
делены группы фитонимических единиц, дана их характеристика. Отмечено, что в поэтических текстах 
фитонимные единицы отличаются принадлежностью к разным структурно-семантическим группам, ко-
торые выполняют определённую роль в поэтическом тексте. 
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Постановка проблемы. Наименование объектов природы – важная часть лексики в любом язы-

ке мира. Именно в ней отражается культура народа, его обычаи, приметы, устои, мифические и рели-
гиозные взгляды. В жизни каждого народа отражается тесная связь с миром природы. Номинируя рас-
тения, животных, явления природы, человек создаёт собственную картину мира. Поэтому, в процессе 
развития общества, в ходе познания социума в разные эпохи формируются определённые понятия, 
которые находят своё воплощение в языке. Язык отражает духовный и материальный, исторический и 
культурный аспекты народа, охватывает все сферы человеческой деятельности, в том числе и позна-
ния растительного мира.  
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Лексика, которая обозначает растения несёт в себе большую информативность, она отражает 
хозяйственную и культурную деятельность наших предков, их представление о растительном мире, 
древних обычаях и верованиях. Поскольку опыт духовного и культурного развития человека фиксиру-
ется наименованиями предметов и явлений окружающей действительности, изучение лексических 
единиц в лингвистике является актуальным. Номинации как результат процесса образования языковых 
единиц служат средствами называния фитонимной лексики и генерируют значительный по объему 
пласт лексики в современном русском языке. 

Особенности репрезентации названий, обозначающих единицы растительного мира в поэтиче-
ском тексте, составляют научный интерес уже не одно десятилетие. Проблеме изучения функциональ-
но-стилистической специфики посвящены работы многих отечественных (В. Г. Арьяновой, 
Т. Н. Бурмистровой, З. А. Камаль, А. М. Летовой, Л. Ф. Пуцилевой, Ф. Г. Фаткуллиной и др.) и зарубеж-
ных (M. J. Balick, R. I. Ford, P. Sutton) исследователей.  

Цель статьи – исследование классификации фитонимной лексики. 
Изложение основного материала исследования. Художественный текст поэтического произ-

ведения отражает индивидуальное авторское видение картины мира, что представляет сложный линг-
вистический и культурный феномен, соединяющий индивидуальные и национальные признаки. Анализ 
исследований даёт право утверждать, что в поэтических текстах фитонимные единицы отличаются 
принадлежностью к разным структурно-семантическим группам и выполняют определённую роль в тек-
сте, то есть реализуют определённые функции. 

А. М. Летова, исследовав своеобразие семантики фитонимов, представленных в разножанровых 
фольклорных материалах, определила систему лексико-семантических групп: «Дендрологические 
наименования», в состав которых входят подгруппы: названия плодов и деревьев (дуб, береза, сосна, 
черемуха, яблоня, яблоко), «Наименования кустарников» (черемуха, куст); «Растения и его части, пар-
титивные фитонимы» (стебель, ветка, корень); «Фитонимы дикорастущих трав» (полынь, камыш, тра-
ва); «Фитонимы ягод» (смородина, малина, ягода) [2]. 

Совокупность фитонимов по лексико-семантическому признаку характеризуется подвижностью 
границ между выявленными подгруппами и группами. На современном уровне исследования особенно-
стей номинации ботанической лексики достаточно сложно из-за определения мотивационной основы, 
выявления культурно-исторического и психологического факторов при наименовании. 

Авторскую классификацию предлагает Л. Ф. Пуцилёва [4]. В своей диссертации исследователь-
ница описывает особенности фитонимных единиц, извлечённых из нескольких толковых словарей рус-
ского языка. Полученный в результате анализа лексического материала корпус фитонимов, наделён-
ных коннотативными значениями, Л. Ф. Пуцилева классифицировала следующим образом: по темати-
ческому признаку, по аксиологическому признаку. Первую группу автор классификации делит на две 
подгруппы (А, Б). Коннотативное значение анализируемого пласта из подгруппы А имеет разные зна-
чения, связанные с внешним видом, физической формой или состоянием, возрастом. Коннотация фи-
тонимов из подгруппы Б связана с поведением и качествами характера человека. Во вторую группу фи-
тонимической лексики Л. Ф. Пуцилёва включает лексемы с неантропоморфными коннотативными зна-
чениями. 

По аксиологическому признаку коннотативное значение фразеологических единиц распределяет-
ся на нейтральное, пейоративное и мелиоративное. Оценочный компонент в составе фитонима позво-
ляет говорящему или поющему передать отношение к предмету растительного мира. Уменьшительно-
ласкательные суффиксы являются формальным показателем эмоционального оттенка [3]. 

Ф. Г. Фаткулина, анализируя и классифицируя номинации словообразовательной мотивации и 
этимологии, группирует фитонимические единицы следующим образом: 1) определяющие растения по 
произрастанию в природных местах; 2) характеризующие растения по связанному с человеком месту 
произрастания (подорожник); 3) характеризующие реалии растительного мира по месту произрастания, 
связанному с животными; 4) характеризующие растения по месту локации, связанному с другими рас-
тениями (коноплянка); 5) характеризующие реалии растительного мира по произрастанию в местах на 
определенных почвах или на земле (земляника) [5]. 
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Классификацию ботанической лексики по локативным признакам представляет в своей работе 
Е. Г. Галицына [1]. Под локативным кодом автор работы понимает место произрастания растения. Фи-
тонимические единицы исследователь распределяет на шесть групп: 1) фитонимы, названные по при-
знаку «сторона света»; 2) ботаническая лексика с денотативным оттенком «часть света»; 3) названия 
фитонимов, маркирующие страну или регион; 4) названия деревьев, произрастающих в городе или на 
территории прилегающей области; 5) номинации деревьев, семантика которых обозначает ландшафт 
произрастания; 6) лексемы, характеризующиеся признаком «другое растение» [1].  

На наш взгляд, представленная классификация не охватывает все фитонимические единицы, так 
как одно и то же растение в видоизмененной форме, адаптируясь к определенным геоклиматическим 
условиям, может произрастать в степи, в горах, на черноземных почвах. Оно может радовать глаз в 
дикой природе или на приусадебном участке. В зависимости от того, как произрастает растение само-
стоятельно или оно посажено человеком, оно может относится к определенным группам. Например, 
вишня или яблоня, как и многие другие растения, могут быть дикими, садовыми или декоративными. 
Классификация ботанической лексики характеризует по локативному признаку только определенную 
часть фитонимов. 

Анализ перечисленных в работе классификаций единиц ботанической лексики доказывает, что в 
лингвистической науке окончательно не исследованы все направления и признаки фитонимов. На 
структурирование или распределение фитонимической лексики по вышеперечисленным группам влия-
ет наличие основного признака (тематической группы, аксиологического оттенка, места произрастания 
и др.). 

Во-первых, фитонимная лексика может служить в роли локальных индикаторов, потому что упо-
минание в литературном тексте названия того или иного растения, ориентирует читателя в простран-
стве, вызывает ассоциации, связанные с определенным климатическим поясом, частью суши, где оно 
чаще всего встречается. 

Во-вторых, фитонимная лексика, употребленная поэтом, может служить своеобразным темпо-
ральным индикатором, определяя тем самым временные рамки лирического состояния. К тому же, 
хронологические параметры могут быть обозначены сопутствующими сказуемыми (расцвел) или опре-
делениями (душистый). Кроме того, названия растений и их состояний в то или иное время года, ис-
пользуются автором в качестве эмоционального индикатора, поскольку буйное цветение растительно-
сти весной соотносится с молодостью – порой мечтаний и надежд, увядание мира фауны поздней осе-
нью напоминает об ушедших безвозвратно днях, суровый зимний пейзаж с голыми или заледенелыми 
деревьями символизирует замедление жизненного цикла и приближение смерти.  

В-третьих, лексемы тематической группы «растительный мир» могут использоваться при написа-
нии художественного текста в качестве дополнительного материала или потенциального средства поэ-
тизации. Понятно, что метафорические модели фиксируют представление об окружающей действи-
тельности.  

В-четвертых, во многих литературных текстах единицы фитонимная лексика становятся сред-
ствами художественной выразительности (сравнениями или метафорами). Названия растений исполь-
зуются для характеристики главных героев.  

В-пятых, реалии мира природы в художественных текстах могут выполнять даже сюжетообразу-
ющую функцию.  

В-шестых, в культурах разных народов мира обязательно есть растения, имеющие символиче-
скую семантику.  

В отдельных художественных произведениях фитонимы характеризуют культурные и этнические 
аспекты, многие названия растений в национальном сознании народа символизируют страну. Напри-
мер, Россию или Беларусь невозможно представить без тотемного дерева – березы. Фитонимная лек-
сика представляет собой огромный пласт малоизученных единиц и вызывает научный интерес не 
только с позиции лексикографического описания, но и с точки зрения понимания древних архаичных 
форм мышления и роли, которую выполняют фитонимы. 
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Выводы. Таким образом, учитывая все вышеизложенные аргументы, можем утверждать, что 
фитонимический массив в структуре поэтического текста богат и разнообразен. Фитонимы в поэтиче-
ских текстах отличаются принадлежностью к разным структурно-семантическим группам и выполняют 
определённые функции. Подчиняясь авторской идее, фитонимная лексика используется с конкретной 
целью, может выступать в качестве локальных, темпоральных, метафоры, характеристики персонажей, 
катализатора сюжета, эмоциональных, культурно-этнических индикаторов.  

 
Список источников 

 
1. Галицына Е. Г. Особенности изучения лексической группы фитонимов (на материале фито-

нимов древнеанглийского языка) // Молодой ученый. – 2015. – № 10.5 (90.5). – С. 36–37. 
2. Летова А. М. Семантические особенности фитонимов в русском фольклоре. – М.: Наука, 

2012 – 198 с. 
3. Подольская Н. В. Словарь русской ономастической терминологии. – М., 1978. – 200 с.  
4. Пуцилева Л. Ф. Культурно детерминированные коннотации русских зоонимов и фитонимов: 

дисс. … канд. филол. наук: спец. 10.02.01 «Русский язык». – Санкт-Петербург. – 239 с. 
5. Фаткуллина Ф. Г. Национальные особенности функционирования фитонимов в фольклорных 

текстах // Научный диалог. – 2016. – № 7 (55). – С. 92–105. 
 

© Д. А. Ярошева, 2024 

  



36 ЗА ВКЛАД В РАЗВИТИЕ СОВРЕМЕННОГО ОБРАЗОВАНИЯ И ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

V международный профессионально-исследовательский конкурс | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ» 

УДК 621.382.2/.3 

СВЯЗЬ МЕЖДУ МИКРОПРОЦЕССОРНЫМИ 
ТЕРМИНАЛАМИ РЗА НА ЦИФРОВОЙ 
ПОДСТАНЦИИ 

Андреев Денис Александрович 
студент 1 курса магистратуры 

ФГБОУ ВО «Чувашский государственный университет им. И.Н. Ульянова», Чебоксары, Россия 
 

Аннотация: данная статья исследует связь между микропроцессорными терминалами релейной защи-
ты и автоматики (РЗА) на цифровых подстанциях. Развертывание цифровых систем в энергетических 
сетях обусловило необходимость понимания взаимодействия между различными компонентами под-
станционного оборудования, особенно в контексте микропроцессорных терминалов РЗА. Анализируют-
ся методы и протоколы обмена данными между этими терминалами, их влияние на общую производи-
тельность системы, а также вопросы совместимости и стандартизации. 
Ключевые слова: цифровая подстанция, микропроцессорные терминалы, релейная защита, автома-
тика, связь, обмен данными, производительность, совместимость, стандартизация. 
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Abstract: This article explores the relationship between microprocessor-based terminals of protection and 
control systems in digital substations. The deployment of digital systems in power networks has necessitated 
understanding the interaction among various components of substation equipment, particularly in the context 
of microprocessor-based protection terminals. The methods and protocols for data exchange between these 
terminals are analyzed, along with their impact on overall system performance, compatibility issues, and 
standardization concerns. 
Keywords: digital substation, microprocessor terminals, protection relays, control systems, communication, 
data exchange, performance, compatibility, standardization. 

 
Введение 

Цифровые подстанции представляют собой ключевой элемент современных энергетических си-
стем, обеспечивая эффективное управление и контроль за передачей и распределением электроэнер-
гии. Одним из основных компонентов цифровых подстанций являются микропроцессорные терминалы 
релейной защиты и автоматики (РЗА), которые играют решающую роль в обеспечении безопасности и 
надежности работы электроэнергетических сетей. С развитием технологий и переходом к цифровым 
системам возникает необходимость в более глубоком понимании взаимосвязи между различными ком-
понентами подстанционного оборудования. 

В данной статье мы сосредоточим внимание на анализе связи между микропроцессорными тер-
миналами РЗА на цифровых подстанциях. Мы рассмотрим методы и протоколы обмена данными меж-
ду этими терминалами, их влияние на общую производительность системы, а также вопросы совме-
стимости и стандартизации. Понимание этих аспектов является ключевым для обеспечения эффектив-
ной работы энергетических сетей и минимизации рисков возникновения аварийных ситуаций. 
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Данная статья представляет собой важный вклад в область исследования цифровых подстанций 
и является основой для дальнейших исследований в области оптимизации процессов управления и 
контроля в энергетической отрасли. 

Основная часть 
Методы и протоколы обмена данными между микропроцессорными терминалами релейной за-

щиты и автоматики (РЗА) являются ключевыми элементами эффективного функционирования цифро-
вых подстанций. Подробно рассмотрим основные подходы к передаче данных между терминалами 
РЗА, оценим их преимущества, недостатки и совместимость современных цифровых систем. 

Прямое соединение (Direct Connection) представляет собой наиболее простой метод обмена 
данными, при котором терминалы РЗА подключаются напрямую друг к другу через кабель или физиче-
ские порты. Этот метод обладает преимуществами в простоте установки и минимальной задержке пе-
редачи данных. Однако его ограниченная дальность связи и уязвимость к внешним помехам делают 
его менее предпочтительным для крупных и удаленных систем. 

Сетевые протоколы (Network Protocols) используются для обмена данными по сетям передачи 
данных, таким как Ethernet, TCP/IP, Modbus TCP, IEC 61850 и другие. Эти протоколы обеспечивают гиб-
кость, масштабируемость и возможность удаленного мониторинга и управления. Однако они могут иметь 
большую задержку передачи данных и подвержены сетевым проблемам, таким как потеря пакетов. 

Специализированные протоколы (Specialized Protocols) разработаны специально для обмена 
данными между терминалами РЗА с учетом требований релейной защиты и автоматики. Примеры та-
ких протоколов включают IEC 61850-9-2, GOOSE, Sampled Values и другие. Они обеспечивают высокую 
точность и надежность передачи данных, но требуют специальной конфигурации и настройки, а также 
могут иметь ограниченную совместимость с другими устройствами. 

Выбор конкретного метода и протокола зависит от требований конкретного проекта, его масшта-
ба, среды эксплуатации и принятых стандартов. Важно также учитывать совместимость между различ-
ными методами и протоколами для обеспечения эффективной работы цифровых подстанций. 

Влияние связи между терминалами релейной защиты и автоматики (РЗА) на общую производи-
тельность системы электроснабжения имеет принципиальное значение для обеспечения безопасности 
и надежности работы электроэнергетических сетей. Давайте подробно рассмотрим оценку этого влия-
ния, анализ возможных проблем и предложение методов оптимизации. 

1. Оценка влияния качества связи и стабильности передачи данных: 
 Качество связи и стабильность передачи данных между терминалами РЗА напрямую влияют 

на время реакции системы на возникающие аварийные ситуации. 
 Плохое качество связи может привести к задержкам в передаче команд, что может замед-

лить или даже привести к неполадкам в работе релейной защиты и автоматики. 
 Нестабильная передача данных может привести к потере части информации о текущем со-

стоянии сети, что может существенно осложнить процесс принятия правильных решений системой 
РЗА. 

2. Анализ возможных проблем, возникающих из-за недостатков связи: 
 Потеря пакетов данных: при недостаточно стабильной связи между терминалами РЗА может 

происходить потеря части информации, что может исказить работу системы защиты и автоматики. 
 Задержки в передаче данных: даже незначительные задержки в передаче данных могут 

иметь критическое значение в аварийных ситуациях, когда требуется мгновенное реагирование систе-
мы РЗА. 

 Помехи и интерференция: воздействие внешних факторов, таких как электромагнитные по-
мехи, может существенно ухудшить качество связи между терминалами РЗА. 

3. Предложение методов оптимизации для повышения производительности системы: 
 Использование высокоскоростных и надежных сетевых протоколов, таких как IEC 61850, для 

обеспечения стабильной передачи данных. 
 Резервирование средств связи: использование нескольких каналов передачи данных с ав-

томатическим переключением между ними в случае отказа одного из каналов. 
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 Оптимизация средств передачи данных: настройка параметров сети и оборудования для 
минимизации задержек и потерь данных. 

 Регулярное техническое обслуживание и мониторинг средств связи для выявления и устра-
нения возможных проблем до их возникновения. 

В целом, оптимальное функционирование системы РЗА требует высокого качества и стабильно-
сти связи между терминалами РЗА, а также регулярного мониторинга и обслуживания средств переда-
чи данных. Это обеспечит быструю и точную реакцию системы на изменения в состоянии электроэнер-
гетической сети и снизит риск возникновения аварийных ситуаций. 

В области связи между терминалами релейной защиты и автоматики (РЗА) проблема совмести-
мости и стандартизации является одним из основных аспектов, определяющих эффективность и 
надежность работы цифровых подстанций. Представим детальный анализ текущего состояния этой 
проблематики: 

Обзор существующих стандартов и нормативов, регулирующих взаимодействие между термина-
лами РЗА, выявляет, что стандарты, такие как IEC 61850, играют важную роль в установлении общих 
правил для обмена данными и сигналами между устройствами на подстанции. Однако, помимо этого 
основного стандарта, существует множество других протоколов связи, таких как Modbus, DNP3, GOOSE 
и Sampled Values, которые также широко применяются в отрасли. Это разнообразие стандартов созда-
ет некоторые сложности в процессе интеграции и взаимодействия между различными устройствами, 
поскольку они могут быть несовместимы между собой или требуют дополнительной конфигурации для 
корректной работы. 

Отсутствие единой стандартизации в данной области влечет за собой ряд проблем, которые мо-
гут существенно затруднить процесс управления и обслуживания цифровых подстанций. Во-первых, 
фрагментация рынка и разнообразие протоколов могут создать сложности при выборе оборудования 
от разных производителей и его последующей интеграции в единую систему. Во-вторых, при отсут-
ствии стандартизированных протоколов могут возникать проблемы с обновлением и модернизацией 
оборудования на подстанциях, поскольку новые устройства могут быть несовместимы с уже использу-
емыми протоколами. 

Для улучшения совместимости и стандартизации необходимо разработать общепринятые стан-
дарты, которые будут регулировать обмен данными между терминалами РЗА. Это позволит снизить 
фрагментацию рынка и упростить процесс выбора и интеграции оборудования. Кроме того, необходи-
мо проводить обучающие мероприятия и семинары для специалистов отрасли, чтобы они были в курсе 
последних тенденций в области стандартизации и смогли правильно применять их на практике. Такие 
меры помогут обеспечить более эффективную интеграцию микропроцессорных терминалов РЗА в 
цифровые подстанции и повысить их общую надежность и функциональность. 

 
Заключение 

В данной работе были рассмотрены важные аспекты, связанные с связью между микропроцес-
сорными терминалами релейной защиты и автоматики (РЗА) на цифровых подстанциях. Мы проанали-
зировали методы и протоколы обмена данными между этими терминалами, оценили их влияние на 
общую производительность системы, а также рассмотрели вопросы совместимости и стандартизации в 
данной области. 

В результате исследования мы пришли к следующим выводам: 
1. Эффективная связь между терминалами РЗА играет критическую роль в обеспечении без-

опасности и надежности работы электроэнергетических систем. Выбор оптимальных методов и прото-
колов передачи данных имеет решающее значение для оперативного реагирования на аварийные си-
туации и предотвращения возможных негативных последствий. 

2. Проблемы, связанные с несовместимостью и отсутствием единой стандартизации в области 
связи между терминалами РЗА, могут затруднить интеграцию и обслуживание цифровых подстанций. 
Необходимо активное содействие отраслевых организаций и сообществ в разработке общепринятых 
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стандартов и рекомендаций по использованию стандартов для обеспечения их эффективной реализа-
ции на практике. 

3. Для повышения производительности системы и обеспечения более эффективной интегра-
ции микропроцессорных терминалов РЗА в цифровые подстанции рекомендуется использовать совре-
менные сетевые протоколы, проводить регулярное техническое обслуживание средств связи и обнов-
лять оборудование согласно последним стандартам и требованиям отрасли. 

В целом, эффективная связь между терминалами РЗА является необходимым условием для 
обеспечения безопасности и надежности работы цифровых подстанций. Дальнейшее развитие стан-
дартизации и технологий связи в этой области сыграет важную роль в обеспечении устойчивости и со-
вершенствовании энергетической инфраструктуры. 
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Аннотация: в статье рассматривается индивидуальный проект обучающегося как один из способов 
реализации ФГОС, особое внимание уделяется первому подготовительному этапу работы над учебным 
проектом, включающим выдвижение идеи, разработку замысла и формулирование проблемы, опреде-
ление степени актуальности учебного проекта. Отдельно в статье отражена проблема формулировки 
темы учебного проекта и пути преодоления трудностей в ее формулировке. 
Ключевые слова: реализация Федеральных государственных образовательных стандартов, индиви-
дуальный проект, учебное сотрудничество, проблема, развитие интереса, рефлексия. 
Annotation: the article considers an individual student's project as one of the ways to implement the Federal 
State Educational Standard, special attention is paid to the first preparatory stage of work on an educational 
project, including the nomination of an idea, the development of a concept and the formulation of a problem, 
determining the degree of relevance of the educational project. Separately, the article reflects the problem of 
formulating the topic of the educational project and ways to overcome difficulties in its formulation. 
Keywords: implementation of Federal State Educational Standards individual project, educational coopera-
tion, the problem, development of interest, reflection. 

 
Одна из приоритетных задач современного школьного образования - развитие способности обу-

чающегося самостоятельно ставить учебные цели, проектировать способы их реализации, контролиро-
вать и оценивать свои достижения, и, таким образом, самостоятельно формировать умение учиться. 
Значительную роль в развитии этих умений открывает метод проектов. Обновленные ФГОС СОО 
определяет индивидуальный проект как особую форму организации деятельности учащихся (учебное 
исследование или учебный проект), который способствует повышению эффективности усвоения зна-
ний и учебных действий, расширение возможностей ориентации в различных предметных областях, 
научном и социальном проектировании, профессиональной ориентации, выстраивании и осуществле-
нии учебной деятельности. [1, с.18].   Таким образом, индивидуальный проект можно считать одним из 
основных инструментов оценки метапредметных результатов образовательного процесса.  

Итоговый индивидуальный проект – это самостоятельно разработанный и изготовленный про-
дукт (материальный или интеллектуальный) от идеи до её воплощения, обладающий новизной, выпол-
ненный под контролем и при консультации учителя. [2, с 8].   Реализация проекта способствует форми-
рованию у обучающихся основ культуры исследовательской и проектной деятельности и навыков  раз-
работки, реализации и общественной презентации результатов исследования/проекта, направленного 
на решение научной, личностно или социально значимой проблемы. 

Работа над индивидуальным проектом предполагает несколько этапов, каждый из которых со-



42 ЗА ВКЛАД В РАЗВИТИЕ СОВРЕМЕННОГО ОБРАЗОВАНИЯ И ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

V международный профессионально-исследовательский конкурс | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ» 

держит в себе специфические особенности. Можно выделить три основных этапа: подготовительный, 
основной, на котором осуществляется непосредственная работа над проектом, и презентационный, на 
котором происходит публичная защита полученного продукта: индивидуального исследования или ин-
дивидуального проекта. Основной этап является самым продолжительным по времени и по объему 
осуществляемых проектно-исследовательских действий. Он включает в себя несколько блоков: плани-
рования, поисковый, аналитический.  При этом, подготовительный этап является во многом определя-
ющим и, наверное, наиболее сложным, как для учащихся, так и для учителя. Именно в рамках этого 
этапа происходит выбор предметной области будущего проекта, определение руководителя проекта и, 
собственно, самой темы, выявляется проблема, определяется актуальность будущего индивидуально-
го проекта. 

Выбор предметной области, в которой будет осуществляться проект, во многом зависит от лич-
ных интересов обучающегося, его уже сложившихся интеллектуальных интересов и предпочтений в 
выборе будущей профессии. Не менее важен и другой компонент выбора: определение руководителя 
индивидуального проекта, чаще всего им становиться учитель-предметник. Для успешной реализации 
необходимо чтобы между обучающимся и руководителем индивидуального проекта сложились отно-
шения сотрудничества. Умение ученика вступать в отношения сотрудничества с руководителем проек-
та становится условием формирования ребенка как субъекта учебной деятельности, способного к са-
мообразованию и самовоспитанию. Роль руководителя значима и в определении степени сложности 
будущей работы. Важно учитывать имеющиеся объективные и субъективные особенности обучающе-
гося: его генотип, биологические возможности, степень воздействия внешних условий. Необходимо су-
меть соблюсти равновесие между ситуацией «абсолютного знания» и «абсолютного незнания»: не мо-
жет быть предложена работа, для которой у ученика нет достаточных знаний и умений, и возможности 
их приобрести и, с другой стороны, она должна давать возможность получить новое знание, не быть 
слишком знакомой, многократно выполняемой [3, с.18].     

Конечно же наиболее ответственный момент в рамках подготовительного этапа - правильный и 
удачный выбор темы. Именно он большой степени определяет степень эффективности возможность 
исследования, получение достоверных результатов и высокую оценку работы. Определение и форму-
лировка темы связаны с двумя важными составляющими: выбранной проблемой для изучения и её 
актуальностью. Постановка проблемы является первым этапом работы над проектом – на этом этапе 
возникает первичный мотив к деятельности, так как наличие проблемы порождает ощущение дисгар-
монии и вызывает стремление ее преодолеть. Проблема содержит в себе некий крючок, зацепку, кото-
рая позволяет вытянуть поставить вопрос, требующий ответа и побудить к нему интерес. В этом слу-
чае обучающийся наделяет проблему личностным смыслом. Роль руководителя проекта на этом этапе 
– показать значимость и «осязаемость» результата: конкретное решение теоретической проблемы или 
конкретный продукт, содержащий в себе возможность использования в повседневной жизни. В процес-
се анализа степени разработанности проблемы важно показать необходимость её изучения в новых 
современных социально-экономических, политических или иных условиях. Критериями определения 
актуальности являются: усиление проявлений проблемы, которая начинает мешать; изменения, проис-
ходящие в изучаемой области в последнее время (в период 2-6 месяцев). В определении актуальности 
стоит различать актуальность темы, которая важна для исследовательского индивидуального проекта 
и описания актуальности объекта, в случае выполнения индивидуального проекта с конкретным про-
дуктом в результате его выполнения. Актуальность предпринимаемого исследования заключается так-
же в предвидении того положительного эффекта, который будет достигнут в результате реализации 
индивидуального проекта. 

Тема - это краткое описание того, на что будут направлены главные усилия при работе над ин-
дивидуальным проектом; она должна иметь определенную новизну и быть практически полезной, что в 
свою очередь, определяется ее актуальностью. Формулировка темы должна ориентировать обучающе-
гося на исследование по достаточно узкому вопросу и должна быть интересна как учащемуся, так и 
руководителю индивидуального проекта. Как показывает практика, самостоятельно тему исследования 
формулируют ученики с ярко выраженным интересом к исследовательской деятельности, наличием 
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собственных увлечений. Самостоятельный выбор и формулирование темы сложны для учащихся лю-
бого класса. Для 10-классников самостоятельная формулировка темы доступна в соотношении 3 к 10. 
[4, с.37.]. Тема должна соответствовать выбранному профилю предметной области и быть достаточно 
конкретно сформулированной.  

Размышляя над темой, обучающийся делает попытку ответить на вопрос: как назвать работу, 
чтобы в формулировке темы отражалась проблема исследования? Тема отражает часть проблемы и 
соотносится с ней как часть и целое.  Формулировка должна быть ясной по форме, лексически грамот-
ной, содержать какой-то спорный момент, подразумевать столкновение разных точек зрения на одну 
проблему. Чем тема уже, тем больше слов содержится в ее названии, и, наоборот, чем меньше слов, 
расплывчатее и неконкретнее будет тема. Тема должна быть реально выполнимой в имеющихся вре-
менных и материальных (ресурсных) условиях. Основные характеристики темы можно обозначить аб-
бревиатурой ВИА: выполнимость, интересность, актуальность. После выбора и формулировки темы 
начинается индивидуальная работа обучающегося над итоговым индивидуальным проектом. 

Успех учебно-исследовательской и проектной деятельности учащихся обеспечивается правиль-
ным планированием на всех этапах работы над индивидуальным проектом, а также умелым руковод-
ством учителя этой деятельностью. В результате у обучающегося развивается способность к опреде-
ляющей рефлексии: умению определять границы собственных возможностей, приобретенных новых 
знаний; осознанию связи изученного с жизнью. 
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Аннотация: инновационным решением для работы с комплексными документами является система 
Интеллектуального документ-трекинга. Ее целью является облегчение и повышение понимания мате-
риалов нормативной документации организации. Данная система предоставляет пользователям воз-
можность акцентировать внимание на важные выдержки и основные положения в удобном формате, 
что значительно экономит время и способствует более эффективному усвоению информации. Одной 
из основных функций системы является отслеживание процесса восприятия предложенного текста со-
трудниками. Путем анализа процесса прочтения материала с помощью окулографического контроля 
система определяет, какой уровень знаний формируется у сотрудников в процессе чтения. В случае, 
если в процессе анализа обнаруживается необходимость дополнительного чтения какого-либо блока 
текста, то система включает данный блок в конец документа повторно, как дополнение к другому доку-
менту или возвращает читающего в начало документа.  
Система «Интеллектуальный документ-трекер» позволяет сократить время, необходимое для работы с 
нормативной документацией, и предоставляет механизм контроля и обучения, способствующий более 
эффективному усвоению информации сотрудниками организации. 
Ключевые слова: нормативная документация, окулографический контроль, закон забывания Эббин-
гаузена, паттерны чтения, семантически-значимый контент, индивидуально-построенный контент, ба-
зовый контент. 
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Abstract: An innovative solution for working with complex documents is the Intelligent Document Tracking 
system. Its purpose is to facilitate and enhance understanding of the organization's regulatory documentation 
materials. This system provides users with the opportunity to focus on important excerpts and main points in a 
convenient format, which significantly saves time and contributes to more effective assimilation of information. 
One of the main functions of the system is to monitor the process of perception of the proposed text by em-
ployees. By analyzing the process of reading the material using oculographic control, the system determines 
what level of knowledge is formed among employees during the reading process. If, during the analysis, it is 
found necessary to read an additional block of text, the system includes this block at the end of the document 
again, as an addition to another document, or returns the reader to the beginning of the document. 
The Intelligent Document Tracker system reduces the time required to work with regulatory documentation and 
provides a monitoring and training mechanism that contributes to a more effective assimilation of information 
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Цель данной работы заключается в создании инновационной методики усвоения материала в 

разнообразных нормативных документах, инструкций, литературы и прочее. Методика способствует 
улучшению процесса восприятия и усвоения информации, что приводит к повышению общего качества 
восприятия документации организации. Система обеспечивает упрощение деятельности по документо-
обороту в рамках организации, в том числе способствует снижать риски возникновения несчастных 
случаев на предприятиях, которые возникают из-за недостаточной внимательности при прочтении нор-
мативной документации или ее неполной осмысленностью со стороны сотрудников.  

 Система выступает в роли интеллектуального координатора, способного отслеживать погруже-
ние в документы пользователя и освоение информации, содержащихся в них. Если материал оказыва-
ется недостаточно воспринят или вовсе не воспринят, то документ-трекер учитывает это и автоматиче-
ски корректирует процесс и добавляет непонятные фрагменты в последующие разделы или докумен-
ты, обеспечивая более полное и эффективное восприятие нормативной информации.  Также система 
учитывает версионность нормативной документации и базируется на основании закона забывания Эб-
бингаузена (рис. 1) [1, с. 177]. Исходя из этого при повторении в каждой версии документа одного и того 
же положения система учитывает, что оно уже было прочитано и воспринято пользователем некоторое 
количество раз. Если количество повторных прочтений больше 4-х, то положение считается восприня-
тым полностью, таким образом, пользователь может оценить и при необходимости пропустить прочте-
ние знакомого фрагмента, а система, в свою очередь, не отметит это как не воспринятый фрагмент. 
При изменении содержания уже воспринятого фрагмента он становится новым и процесс запоминания 
начинается сначала. 

 

 
Рис. 1. Кривая забывания Эббингауза 

 
Инструмент представляет плагин, который устанавливается в браузер. Через расширения осу-

ществляется запуск инструмента. Во время работы с инструментом пользователь должен пройти 3 
этапа калибровки. При первом запуске пользователь проходит первую калибровку: указывает пол, воз-
раст, сферу деятельности, чтобы система выдала ему текст, связанный с его деятельностью:  

Qp = {g, a, s} → T ∈ {g, a, s}, 
где Qp – параметры пользователя, g – пол, a – возраст, s – сфера деятельности, T – сформиро-

ванный текст. 
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Пользователь должен ознакомиться с текстом, чтобы инструмент мог считать его паттерн чтения, 
скорость, концентрацию: 

Q*p = {P, v, c}, 
где Q*p – собранные параметры пользователя, Р – паттерн чтения, v – скорость чтения, c – уро-

вень концентрации.   
Это необходимо для того, чтобы система учитывала способности пользователя. После наступает 

вторая калибровка, в которой инструмент предлагает еще раз прочитать этот текст, знакомый cотруд-
нику. Таким образом система сможет считывать те же параметры при изучении знакомого текста и вы-
явить индивидуальные характеристики сотрудника при неизвестном и знакомом материале. Третью 
калибровку пользователь должен пройти после прочтения нескольких документов, которые уже связа-
ны с его деятельностью. Это необходимо для того, чтобы система понимала, когда человек устал и его 
восприятие снизилось, а значит и понимание материала будет осуществляться плохо. Третья калиб-
ровка точно такая же как первая: сотрудник должен прочитать незнакомый текст. Если результаты сов-
падают с исходными, то третья калибровка считается не пройдённой. Система предоставит возмож-
ность пройти ее спустя еще несколько документов в ближайший час. Если результаты заметно ухуд-
шились, то система записывает данные, чтобы в подобной ситуации напомнить сотруднику о перерыве 
или отдыхе.   

Для реализации контроля и интеллектуальной адаптации изложенного материала используется 
технология окулографического контроля чтения [3, с. 7] семантически-значимого контента и блоков кон-
тента, расчет когнитивных показателей: полнота восприятия концептов, порядок восприятия концептов 
и других значимых индивидуальных показателей восприятия контента сотрудником. Методы распозна-
вания контрольных точек на лице и области глаз считывает движение глаз и лица, фиксирует скорость 
движения глаз по тексту, остановки в определенных блоках или словах (рис. 2).  

 

 
Рис. 2. Распознавание контрольных точек лица и области глаз 

 
Обработка изображений Пользователя происходит с частотой более 10 кадров в секунду на ви-

деокарте или процессоре пользовательского устройства. Система позволяет отследить изменения при 
любых положениях лица читающего. 

Система ориентирована на решение задач индивидуализации процесса изучения документации 
посредством разработки и внедрения методов и цифровых инструментов автоуправления процессом 
восприятия контента каждым Пользователем с учетом его психофизиологических, когнитивных и оку-
ломоторных особенностей, а также измерения качества знания каждого пользователя. 

Это программно-методический инструментарий, адаптируемый под решение задач мотивирован-
ного изучения документации в составе следующих инструментальных средств: инструменты создания, 
управления, организации, представления, адаптации контента; инструменты отслеживания процесса 
освоения контента, измерения и оценки степени восприятия контента на основе анализа психофизио-
логических, когнитивных и окуломоторных особенностей Пользователей. 

Рассмотрим множество текстов:  
Texti = {Ci, Ri}, 

где {C, R} = O, O – онтология, C – совокупности концептов текста, R – совокупности отношений 
между ними.  

Отношения рассчитываются по формуле: 
R(Cy,Cy+1)=|[Z]Cy-[Z]Cy+1|, 
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где Z – значимость концепта предметной области, соответствующая значению семантической 
значимости слов в словаре, поступающего из системы редактирования контента на основе web-mining.  

Существует множество информационных блоков, выделенных в тексте (Text) с помощью обна-
ружения абзацев:  

I= {I1, I2, In}, 
где Ii: 

Ii= {C, R} 
где C – совокупность концептов, R – совокупность отношений между концептами.  
Совокупность концептов необходима для расчета количества концептов в блоке: 

с = ∑ Ci, 
где ∑ Ci – количество концептов в блоке.  
А также для расчета отношения:   

r = Rmax-Rmin, 
где Rmax – максимальное значение отношения в блоке, Rmin – минимальное значение отноше-

ния в блоке.   
Эти значения необходимы для расчета значимости информационного блока Zn, с помощью при-

своения блоку класса Ω.  Существуют три класса блоков: 
Ω= {Ω1, Ω2, Ω3}, 

где Ω1 – Блок «Самая главная информация»; Ω2 – Блок «Важные детали»; Ω3 – Блок «Инфор-
мация второго плана». [4] 

Для отнесения блока к классу необходимо рассчитать евклидово расстояние:  
 

𝑑n , 
где Сj,Kj – значения из предыдущих успешных структуризацией текста, Ci,Ki – значения количе-

ства концептов и разность между набольшим и наименьшим отношением концептов в блоке. 
На основе значений d рассчитывается количество голосов для отнесения к определенному клас-

су Ω информационного блока с помощью их сравнения:  

v =
1

d1
+

1

d2
, 

где d – евклидово расстояние, v – количество голосов. 
В системе документооборота организации появляется новый нормативный документ, с которым 

должны ознакомиться сотрудники. Имеем индивидуально откалиброванный документ-трекер, в котором 
сотрудник работает с текстом. В это время происходит контроль показателей чтения, исходя из дан-
ных, полученных при калибровке. В случае, если фактические показатели прочтения существенно от-
личаются от показателей, которые были получены системой при калибровке, то текстовый блок счита-
ется не воспринятым пользователем и дублируется в конец текста с учётом семантики для повторного 
ознакомления с фрагментом. Данный принцип осуществляется для блоков, относящихся к классам 
«Самая главная информация» и «Важные детали». 

Многие организации сталкиваются с огромным объемом информации, которая поступает каждый 
день. Управление этой информацией становится критически важным для принятия обоснованных ре-
шений и повышения производительности. Поэтому организации стремятся к повышению эффективно-
сти своих сотрудников и внедрению систем, которые помогают не только сэкономить время, но и от-
следить уровень понимания информации.  Кроме того, при невыполнении профессиональных обязан-
ностей в соответствии с нормативами, требованиями возникает риск несчастных случаев на предприя-
тии по вине сотрудника. У вышестоящего руководства упрощается функция контроля за  процессами и 
кадровыми ресурсами, поскольку система сама может отследить уровень знаний сотрудников и владе-
ние требованиями и нормативами, зафиксированными в материалах (документах). 

В современном мире необходимо уделять внимание инновациям и новым технологиям, чтобы 
выделиться среди конкурентов. Системы интеллектуальной обработки документов представляют собой 
инновационное решение, которое может значительно повысить конкурентоспособность организации. 
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Предложенная в докладе методика была апробирована на студентах ИГЭУ им. В.И. Ленина. Бы-
ла подготовлена базовая карта контента (понятийная структура), состоящая из более 600 понятий про-
блемной области «Информатика». В результате обучающиеся по индивидуально-построенному кон-
тенту получили оценку знаний на 23% выше, чем обучающиеся по базовому контенту. Это говорит об 
эффективности предложенных решений в том числе и для повышения уровня знаний сотрудников в 
области нормативной документации организации. Стоит отметить, что данная эффективность напря-
мую зависит базового контента, его структуры и содержания, что, следовательно, предъявляет высокие 
требования к разработчику контента. 
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Аннотация: статья посвящена особенностям использования интерактивных технологий в юридическом 
ВУЗе. Особое внимание уделено криминалистическим полигонам, а также разным электронным систе-
мам обучения, которые позволяют как дистанционно, так и более наглядно получать необходимую ин-
формацию для обучения. На основании проведенного исследования делается вывод о том, что в про-
цессе преподавания разных дисциплин полное и всестороннее обучение студентов будет возможно 
лишь в грамотном сочетании использования компьютерных технологий и моделирования практических 
ситуаций в специально созданных учебных полигонах/ 
Ключевые слова: юридические дисциплины, криминалистика, осмотр места происшествия, интерак-
тивные технологии, цифровизация, цифровые технологии, компьютер, студент, юрист. 
 
 

FEATURES OF USING INTERACTIVE TECHNOLOGIES IN A LAW UNIVERSITY 
 

Dudarev Vitaly Anatolievich 
 
Annotation: The article is devoted to the peculiarities of the use of interactive technologies in a law school. 
Particular attention is paid to forensic testing grounds, as well as various electronic learning systems that allow 
you to receive the necessary information for training both remotely and more clearly. Based on the study, it is 
concluded that in the process of teaching various disciplines, complete and comprehensive training of students 
will be possible only through a competent combination of the use of computer technology and modeling of 
practical situations in specially created training grounds. 
Key words: legal disciplines, forensics, crime scene inspection, interactive technologies, digitalization, digital 
technologies, computer, student, lawyer. 

 
Сегодня весь современный мир встал на совершенно новый путь своего развития – путь по 

внедрению цифровизации и цифровых технологий во все сферы жизни людей, начиная от политики с 
экономикой и заканчивая медициной и образованием. Сфера образования также не осталась в стороне 
и испытывает на себе как никто другой все веяния цифровых идей и технологий.  

Во многом это проявляется в использовании интерактивных технологий в процессе преподава-
ния дисциплин, персональных компьютеров и другой цифровой техники, позволяющей существенным 
образом не только ускорить образовательный процесс, но и в отдельных случаях осуществлять его 
дистанционно. Потребность в дистанционном образовании в России особо остро проявилась в панде-
мийные годы (2020 – 2022). И хотя было как много сторонников, так и противников такого способа пре-
подавания, тем не менее, дистанционный способ себя неплохо проявил.  
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Сегодня в России высшее образование, как правило, представлено двухступенчатой системой, 
состоящей из бакалавриата и магистратуры Получение образования на ступени бакалавриата в 
первую очередь направлено на то, чтобы у современных студентов сформировать базовые професси-
ональные компетенции по той или иной профессиональной деятельности. А уже в процессе получения 
образования на второй ступени – магистратуры, знания, полученные ранее должны быть значительно 
углублены в рамках профессионально-специализированных компетенций [2, с. 147].  

Современная двухступенчатая система образования требует внедрения современных подходов к 
содержанию, учебно-методическому, технологическому и информационному обеспечению существую-
щих образовательных программ.  

Использование цифровых технологий в методике преподавания различных дисциплин позволяет 
осуществлять моделирование различных ситуаций, кейс-заданий, проводить тестирование обучаю-
щихся в установленные преподавателем временные промежутки. 

Так, в настоящее время для обеспечения реализации образовательного процесса в труднодо-
ступных местах или при невозможности обучающегося присутствовать при проведении занятий лично, 
во многих вузах используется такие электронные системы обучения как: ATUtor, Moodle, iSpring Online, 
Eliademy, OLAT, Opigno, ILIAS, Diskurs и многие другие. 

Необходимо отметить, что с возможностью применения цифровых технологий в процессе обра-
зования студент сможет сконцентрироваться, быть вовлеченным в процесс решения задачи, постав-
ленной преподавателем, совершенствовать навыки работы с персональным компьютером, а в случае 
создания с помощью  компьютерных программ виртуального пространства, в котором обучаемый смо-
жет как бы взаимодействовать с виртуальными объектами – погрузиться в виртуальную среду.  

Таким образом, процесс обучения будет происходить более качественно. Преподаватель может 
создавать как простые, так и сложные модели для обучения и в результате обучаемый может лишь с 
использованием персонального компьютера получить необходимые знания, умения и навыки, сформи-
ровать которые можно было бы лишь только в процессе долгого моделирования, а также вне учебной 
аудитории. 

Суть интерактивного обучения сводится к тому, что бы взаимодействие его участников происхо-
дило по такой схеме: преподаватель – студенты, студенты – студенты, студенты – образовательная 
среда, т.е чтобы как можно больше участников образовательного процесса в нем активно участвовало . 
Это способствует определенному соревновательному, игровому духу, что позволяет наиболее актив-
ным и и творческим студентам выделиться из общей массы и реализовать весь свой нераскрытый по-
тенциал.  

И как отмечает В.А. Казакова «постоянное обращение к нормативной базе формирует необходи-
мый навык пользования компьютером, облегчает переход с ним «на ты» [1] 

Сегодня среди инновационных методов обучения в образовательном процессе юристов активно 
применяют 3D-визуализацию с созданием комнаты виртуальной реальности и 3D-лаборатории в гума-
нитарных вузах. Применение таких технологий способствует лучше отрабатывать практические навыки 
и умения будущих юристов, например, в курсе преподавания таких дисциплин как «Криминалистика», 
«Осмотр места происшествия».  

С большим успехом можно закреплять пройденный материал студентами на криминалистических 
полигонах, таких как «Жилая комната», «Магазин» и т.п. которые специально оборудованы для этого.  

Особо хочется остановиться на возможностях такой компьютерной программы как «Виртуальный 
осмотр места происшествия: учебно-методический комплекс». Благодаря ней можно решить задачи 
моделирования различных видов места происшествия в процессе обучения по вышеуказанным юриди-
ческим дисциплинам.  

Данная программа содержит два режима работы:  
1) режим моделирования места происшествия – для инструктора/преподавателя;  
2) режим обучения – в ходе, которого студентами лучше усваиваются тактические особенности 

проведения (выявление, фиксация, изъятия, упаковка следов преступления) такого следственного дей-
ствия как осмотр. 
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Созданные модели мест происшествий (1,2.3-х комнатные квартиры, гаражи, дом с улицей, са-
молет, корабль, ж/д вокзал) можно сохранять в виде отдельных файлов, содержание которых можно 
менять по своему усмотрению. 

Данная программа рекомендована к использованию в преподавании курса «Криминалистика» 
кафедрами криминалистики МГУ имени М.В. Ломоносова, МГЮУ имени О.Е. Кутафина, Уральской 
юридической академии и многими другими высшими учебными заведениями. 

Использование данной программы в процессе обучения позволяет преподавателю, работающему в 
компьютерной программе в качестве администратора  с помощью персонального компьютера и программ-
ной среды моделировать простые и сложные следственные ситуации, для разрешения которых происходит 
вовлечение обучаемого в виртуальный процесс проведения осмотра места происшествия, работы с юри-
дическими нормами, исследования вещественных доказательств полученных в ходе осмотра места проис-
шествия [3, с. 56]. 

Таким образом, современная двухступенчатая  система образования России требует внедрения со-
временных подходов к учебно-методическому, технологическому и информационному обеспечению суще-
ствующих образовательных программ 

Прививая студентам навыки работы с различными компьютерными программами «Виртуальный 
осмотр места происшествия», «Фоторобот» и др. обеспечивается реализация компетентностного под-
хода в образовании, который способствует практико-ориентированному характеру подготовки обучаю-
щихся, усилению роли их самостоятельной работы по разрешению задач и ситуаций, имитирующих 
социально-профессиональные проблемы. У обучающихся формируются необходимые знания, умения 
и навыки, необходимые в будущем в рамках его практической профессиональной деятельности.   
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Аннотация: В данной статье проводится краткий обзор теоретических основ и практического примене-
ния технологии «перевернутого класса» как одной из моделей смешанного обучения, которая успешно 
развивается как в зарубежном, так и в отечественном образовании. Реализация требований, предъяв-
ляемых к современной школе, значительно активизировала внедрение новых технологий в процесс 
обучения. «Перевернутый класс» представляет собой обучающую стратегию, которая изменяет тради-
ционную среду обучения.   
Ключевые слова: смешанное обучение, модель обучения, технология «перевёрнутый класс», тради-
ционная система обучения, инновации. 
  
A BRIEF OVERVIEW OF THE CURRENT STATE OF THE THEORY AND PRACTICE OF THE “FLIPPED” 

CLASS TECHNOLOGY 
 

Kotova Elena Gennadievna 
 
Abstract:  This article provides a brief overview of the theoretical foundations and practical application of the 
“Flipped” class technology as one of the models of blended learning, which is successfully developing both in 
foreign and domestic education. The implementation of the requirements for a modern school has significantly 
intensified the introduction of new technologies into the learning process. The “Flipped” class is a learning 
strategy that changes the traditional learning environment.  
Keywords: blended learning, learning model, “Flipped” class technology, traditional learning system, innova-
tions . 

 
 Глобальными изменения, происходящие в последнее время в российской системе школьного 

образования, определили необходимость разработки и применения педагогических инноваций. Особую 
актуальность и востребованность в образовательном пространстве приобретают инновационно-
коммуникационные технологии смешанного обучения, среди которых своим методическим потенциа-
лом выделяется технология «перевернутого класса» (англ. “Flipped” class). Главные достоинства дан-
ной технологии заключаются в  создании условий для индивидуализации учебного процесса, повыше-
ния мотивации учащихся к изучению учебного предмета, возможности применения как при очном, так и 
при дистанционном обучении, организации образовательного процесса, в основе которого лежит кон-
цепция объединения технологий традиционной классно-урочной системы и технологий электронного 
обучения, развития личностных качеств обучающихся и базовых компетенций выпускника   школы как 
представителя современного техногенного общества. 

Отправной точкой для применения технологии «перевёрнутого класса» в процессе обучения ста-
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ли результаты исследования профессора Эрика Мазура, создателя и разработчика технологии 
“Flipped” class”, изложенные им в статье «Взаимное обучение: десять лет опыта и результаты».  Автор 
метода “Peer instruction” [1] разработал эффективные инструменты интерактивного обучения физике 
студентов Гарвардского университета. Взяв за основу идею развития навыков самообучения («учись 
учиться») и работы с большими потоками информации, Э. Мазур пришёл к выводу о том, что вместо 
транслятора готовых знаний современный учитель (преподаватель) должен стать для обучающихся 
помощником и консультантом. Мазур не видит смысла в чтении лекций, составленных по материалам 
пособий, монографий, информации, взятой из Интернета, т.е. всего того, что сами обучающиеся могут 
легко найти в открытых источниках. Больше пользы, по его мнению, имеют практические задания в ви-
де ответов на вопросы преподавателя, обсуждения материалов лекции в малых группах сотрудниче-
ства, мобильное тестирование. Иными словами, суть данной технологии состоит в том, что урок-лекция и 
домашняя работа «перевернуты», то есть ученик просматривает лекцию на определенную тему дома до 
занятия, а классное время отводится на практическую работу, проекты и обсуждение [2, с.121]. Исполь-
зование мультимедийных технологий в этой связи может оказаться весьма полезным и эффективным.   

Что касается исследований зарубежных ученых, то в этой связи необходимо отметить фамилии 
Кинга [3], Бергмана и Сэмса [4], которые внесли существенный вклад в формирование базисных основ 
данной технологии. Целый ряд методистов и преподавателей, таких как Барбара Валворд и Вирджиния 
Андерсон [5], Майкл Фицпатрик [6], Роберт Талберт [7] исходя из личного опыта дополнили список воз-
можностей использования технологии “Flipped” class”.  

C начала XXI века технология «перевернутый класс» является популярной и широко применяе-
мой в США и европейских странах: ежегодно проводятся научно-методические конференции (Annual 
Flipped Learning Conferences), некоторые школы и вузы полностью переходят на обучение по этой ин-
новационной модели обучения, например, средняя школа Клинтон-дейла (Детройт, США), Университет 
MEF (Стамбул, Турция).  

В российском образовании данная технология представляет собой достаточно новое явление, 
вызывающее большой интерес у учителей-предметников и методистов. С 2014 года начинают появ-
ляться первые публикации об успешных результатах работы по внедрению в отечественную систему 
образования «перевёрнутых» курсов: Велединская С.Б., Дорофеева М.Ю. (Томский политехнический 
университет, 2014), Бондаренко Ю.А. (Гимназия № 12 г. Новосибирск, 2014), Коптева Л.С. (Гимназия 
№586 г. Санкт-Петербург, 2016), Жуковский В.Е. (Санкт-Петербургский горный Университет, 2017) и т.д. 
В 2016 году в свет выходит книга «Шаг школы в смешанное обучение» [8] (авторы Андреева Н.В., Рож-
дественская Л.В., Ярмахов Б.Б.), посвящённая проблеме смешанного обучения и представляющая со-
бой практическое руководство по использованию технологий, применяемых при такой модели обуче-
ния.  С 2015 года проводятся ежегодные конференции. Так, 25-27 сентября 2021 года состоялась он-
лайн конференция «Смешанное обучение: содержание образования, активное обучение, культура 
класса, инструменты и решения для учителя и директора», в которой приняли участие ведущие специ-
алисты в области образования и смешанного обучения, такие как российский педагог, ректор Москов-
ского городского педагогического университета Реморенко И.М., руководитель  Центра Смешанного 
обучения Андреева Н.В., профессор, ФГБОУ ВО МПГУ Вайндорф-Сысоева М.Е., а также учителя - 
предметники школ  Москвы, Белгорода, Нижнего Новгорода, преподаватели российских вузов (Азбель 
А.А., Институт педагогики, Санкт-Петербургский университет и др.). И если десять лет назад участники  
подобных конференций знакомились с азами смешанного обучения: что такое «смешанное обучение» 
и каковы его основные модели (ротация станций, перевернутый класс, гибкая модель и др.),  то в 2021 
году речь шла о реальных возможностях развития искусственного интеллекта в образовании, инфор-
мационных и цифровых образовательных ресурсах и инструментах, лайфхаках внедрения смешанного 
обучения и т.п. 

В настоящее время смешанное обучение признается эффективным. Как любая инновация, оно 
имеет свои риски и недостатки, к последним относят существенные энерго- и материальные затраты, 
необходимость специальной подготовки педагога, перед которым встают новые задачи: индивидуали-
зировать учебную деятельность, ориентироваться на результат и др. Сам учитель перестаёт быть про-
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сто «носителем знаний», в новых реалиях времени он становится специалистом по управлению дея-
тельностью учащихся, консультантом, педагогическим дизайнером.  

Учитывая тенденции развития науки и техники, требования общества к качеству образователь-
ных услуг, технология «перевернутый класс» представляет собой инновационный метод смешанного 
обучения, значительно отличающийся от традиционной модели обучения. Главное отличие, как уже 
упоминалось выше, заключается в том, что теоретический материал изучается обучающимися само-
стоятельно с помощью информационно-коммуникационных технологий (видео-лекций, интерактивных 
материалов, презентаций), а высвобожденное время на уроке посвящается выполнению заданий, про-
ведению лабораторного эксперимента, обучению в сотрудничестве и взаимодействию, применению 
полученных знаний и умений на практике. Рональд Спаркс, доцент кафедры бизнеса честного универ-
ситета Джонсона и Уэльса с главным кампусом в Провиденсе, штат Род-Айленд  (Roland Sparks , John-
son & Wales University) отмечает: “Flipping the classroom is where instruction is moved outside the class-
room giving time in the class to increase the depth of learning” [9], иными словами «перевёрнутая модель» 
обучения выходит за пределы класса и перемещает доставку знаний в личное пространство ученика, 
тем самым создавая условия для более глубокого изучения предмета.  

Столь необычный подход к процессу обучения продолжает вызывать много споров среди отече-
ственных методистов по поводу эффективности использования данной технологии, особенно в обуче-
нии учащихся средней общеобразовательной школы. Речь конечно же идёт об учащихся основной и 
старшей школы. Даже существующие исследования и накопленный практический опыт носят рекомен-
дательный характер в плане применения технологии «перевернутый класс» в образовательном про-
цессе, хотя идея записать объяснение нового материала в форме видео-лекции и предложить учащим-
ся изучение такого ролика в качестве домашнего задания достойна внимания и технически реализуема.  
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Аннотация: актуальность темы образования будущего заключается в необходимости адаптации 
образовательных систем к современным вызовам и требованиям общества. В данной статье 
анализируется концепция образования будущего в контексте быстро меняющегося мира и рынка труда. 
Рассмотрены ключевые принципы, направления и методы, необходимые для эффективной реализации 
образования будущего. Предлагаются рекомендации по совершенствованию образования будущего, 
включая активное внедрение инноваций, повышение квалификации преподавателей, создание гибких 
образовательных программ и учет индивидуальных потребностей обучающихся. Работа направлена на 
выявление ключевых аспектов и принципов, способствующих успешной реализации образования 
будущего в условиях современных вызовов и возможностей. 
Ключевые слова: образование будущего, инновации в образовании, цифровые технологии в 
образовании, гибридные форматы обучения, личностный и профессиональный рост, гибкость в 
обучении. 
 

THE PATH TO EDUCATION OF THE FUTURE: MODERN CHALLENGES AND PROSPECTS 
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Abstract: The relevance of the topic of education of the future lies in the need to adapt educational systems to 
modern challenges and requirements of society. This article analyzes the concept of future education in the 
context of a rapidly changing world and the labor market. The key principles, directions and methods 
necessary for the effective implementation of the education of the future are considered. Recommendations 
are offered for improving the education of the future, including the active introduction of innovations, teacher 
training, the creation of flexible educational programs and taking into account the individual needs of students. 
The work is aimed at identifying key aspects and principles that contribute to the successful implementation of 
the education of the future in the context of modern challenges and opportunities. 
Keywords: education of the future, innovations in education, digital technologies in education, hybrid learning 
formats, personal and professional growth, flexibility in learning.  

 
Введение 
Современное общество сталкивается с быстрыми изменениями и вызовами, которые требуют 

реформирования системы образования и подготовки специалистов, готовых справиться с новыми вы-
зовами и задачами. Концепция образования будущего становится ключевым направлением развития 
образования, которое стремится предоставить наилучшие возможности для личностного и профессио-
нального роста обучающихся и подготовки к активной жизни в современном мире. 

На основе концепции образования будущего необходимо определить современные тенденции и 
направления развития образования, которые позволят создать эффективную систему обучения, отве-
чающую потребностям современной эпохи [1]. Разработка и внедрение инновационных подходов, ори-
ентированных на развитие ключевых компетенций и адаптацию к новым условиям, является необхо-
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димым шагом в построении качественного образования, способного подготовить выпускников к успеш-
ной адаптации и развитию как в профессиональной, так и в личностной сфере. 

В данной статье будет рассмотрена важность будущего образования, его принципы, основные 
аспекты и практические рекомендации по реализации. Анализируя современные образовательные 
тенденции и следуя современным концепциям обучения и развития, мы сможем выявить ключевые 
аспекты, необходимые для построения успешной образовательной системы, способствующей дости-
жению высоких результатов и развитию учащихся в быстро меняющемся мире. 

Основная часть 
Современное образование сталкивается с различными проблемами, которые необходимо учи-

тывать, чтобы определить путь к образованию будущего. Одним из ключевых вызовов является стре-
мительное развитие технологий и цифровая трансформация, которые меняют способы обучения и 
требуют постоянного обновления образовательного контента. Важно развивать цифровую грамотность 
школьников и студентов, а также создавать инновационные образовательные платформы и инструмен-
ты для оптимизации процесса обучения. 

Кроме того, образование будущего должно быть более гибким и доступным, чтобы отвечать раз-
нообразным потребностям учащихся разного возраста, уровня подготовки и жизненного опыта. Разви-
тие программ дистанционного обучения, онлайн-курсов и возможностей самостоятельного обучения 
поможет расширить доступ к образованию и повысить его качество. 

Таким образом, ответ на вызовы современности и прокладывание пути к образованию будущего 
требует комплексного подхода, включающего сотрудничество образовательных учреждений, промыш-
ленности и общества в целом, постоянное обновление образовательных программ и методов, а также 
усиление значение образования как ключевого инструмента развития личности и общества. 

Особое внимание следует также уделить подготовке кадров, способных не только передавать 
знания, но и развивать критическое мышление, самостоятельность и творческие способности студен-
тов. Учителя будущего должны не только обладать профессиональными знаниями в своей области, но 
и обладать навыками работы с современными образовательными технологиями, способностью адап-
тироваться к новым вызовам и постоянным стремлением к самосовершенствованию [2]. 

Таким образом, путь к образованию будущего включает широкий спектр изменений и инноваций, 
направленных на создание современной, гибкой и инклюзивной образовательной среды, способству-
ющей развитию личности и обеспечивающей подготовку специалистов, готовых успешно адаптиро-
ваться к быстро меняющемуся миру. 

Таким образом, путь к образованию будущего требует комплексного подхода, включающего не 
только технологические инновации и новые образовательные практики, но и развитие гуманитарных и 
личностных качеств, необходимых для сбалансированного личностного развития и успеха в быстро 
меняющемся мире [3]. 

Кроме того, важную роль в развитии играет сотрудничество между образовательными учрежде-
ниями, бизнес-сектором и государственными органами будущего образования. Партнерские и профо-
риентационные программы, стажировки и стажировки помогут студентам получить практические навы-
ки и опыт работы в интересующей сфере, что способствует успешной интеграции на рынок труда и по-
строению устойчивой карьеры. 

В целом путь к образованию будущего требует комплексного подхода и внимания к различным 
аспектам образовательного процесса, чтобы гарантировать лучшее образование и подготовку специа-
листов, способных эффективно функционировать в современном мире и успешно преодолевать его 
вызовы. 

Чтобы способствовать развитию образования будущего, необходимо также активно поддержи-
вать научные исследования в области педагогики, психологии обучения, информационных технологий 
и других областей, связанных с образованием. Это поможет выявить лучшие практики, основанные на 
научных данных, и внедрить их в образовательный процесс для улучшения результатов обучения. 

Важную роль в построении качественной образовательной системы также играет создание цен-
тров и программ повышения квалификации учителей, которые обучают не только новым методам и 
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технологиям, но и навыкам социального взаимодействия и личностного образования. Постоянное про-
фессиональное развитие преподавателей и студентов обеспечивает поддержание высоких стандартов 
образования и адаптацию к постоянно меняющимся условиям [4]. 

Кроме того, важно отслеживать и оценивать эффективность образовательных программ и поли-
тики, чтобы постоянно улучшать качество образования и достигать оптимальных результатов для всех 
участников образовательного процесса. Это поможет выявить проблемные места и предложить меры 
по их устранению, а также выявить успешные практики и обменяться опытом с другими учебными за-
ведениями. 

Таким образом, современное образование сталкивается со многими проблемами и перспектива-
ми, но при правильной координации усилий и внимательном подходе можно построить более эффек-
тивную, целенаправленную и современную систему образования, способную обеспечить успешное 
развитие общества и удовлетворить потребности всех его членов. . 

Образование будущего также должно активно включать в себя концепцию устойчивого развития 
и глобальной гражданственности. Важно формировать у студентов ценностные ориентации, в том чис-
ле заботу об окружающей среде, уважение к культурному многообразию и толерантность к различиям. 
Изучение глобальных проблем и способов их решения поможет учащимся лучше понять современный 
мир и лучше подготовиться к его вызовам и сложностям. 

Интеграция дистанционного обучения, гибридных форматов обучения и активное использование 
информационно-коммуникационных технологий также играет ключевую роль в развитии современного 
образования [5]. Современные учебные платформы, онлайн-курсы и электронные ресурсы позволяют 
создать гибкую и доступную среду обучения, помогающую адаптироваться к потребностям каждого 
студента. 

Таким образом, образование будущего требует инноваций, гибкости и постоянного развития, 
чтобы эффективно решать задачи сегодняшнего дня и предоставлять лучшие возможности для лич-
ностного и профессионального роста студентов. Это позволит создать систему образования, способ-
ную эффективно отвечать потребностям современного общества и воплотить в жизнь идею образова-
ния как ключевого ресурса развития человека и общества в целом. 

Заключение 
Образование будущего – это динамичная и многогранная сфера, требующая постоянного разви-

тия, инноваций и адаптации. Современные вызовы и запросы общества заставляют пересмотреть тра-
диционные подходы к обучению и внедрить новые методы, направленные на развитие современных 
компетенций и навыков. 

Образование будущего должно быть ориентировано на личностный рост, всестороннее развитие 
и подготовку к эффективной деятельности в эпоху цифровых технологий. Оно должно включать гибкие 
формы обучения, активное использование технологий, развитие ключевых компетенций, а также уде-
лять важное внимание ценностям глобального гражданства и устойчивого развития. 

Для успешной реализации образования будущего необходимо укреплять сотрудничество обра-
зовательных учреждений, бизнес-сектора и государственных органов, активно внедрять современные 
технологии и педагогические приемы, повышать квалификацию преподавателей и учащихся, учитывать 
потребности и индивидуальные особенности. особенности каждого ученика. 

Образование будущего – ключевой инструмент развития общества и формирования профессио-
налов, способных адаптироваться к меняющимся условиям. Построение качественной, доступной и 
инновационной системы образования станет гарантией успешного развития общества и обеспечит бла-
гополучие каждого его члена. 
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Аннотация: данная статья рассматривает значение открытых занятий в современном высшем образо-
вании, с фокусом на методах активного обучения. В особенности подробно представлен формат от-
крытых занятий, охарактеризованы их ключевые особенности и цель — активизация взаимодействия 
между студентами и экспертами. В статье также рассматриваются различные виды открытых занятий, 
выделяя деловую игру как одну из форм проведения открытого занятия. Приводится конкретный при-
мер проведения открытого занятия - деловой игры "Принятие стратегического решения". Игра ориенти-
рована на закрепление знаний по стратегическому управлению и разработке стратегий предприятия. 
Структура и ход проведения игры также описаны в статье, что предоставляет возможность осознать 
роль деловой игры как формы открытого занятия. 
Ключевые слова: открытое занятие, деловая игра, инновационные методы обучения, высшее образо-
вание, активное обучение. 
  

BUSINESS GAME AS A FORM OF OPEN EMPLOYMENT 
 

Elena Alexandrovna Gasilo, 
Natalia Olegovna Mizyаeva 

 
Abstract: This article considers the importance of open classes in modern higher education, focus on active 
learning methods. In particular, the format of open classes is presented in detail, their key features and goal — 
activation of interaction between students and experts are described. The article also discusses various types 
of open classes, highlighting the business game as one of the forms of holding an open class. A specific 
example of an open class is given - a business game "Making a strategic decision". The game is focused on 
consolidating knowledge of strategic management and development of enterprise strategies. The structure 
and course of the game is also described in the article, It provides an opportunity to understand the role of 
business game as a form of open occupation. 
Keywords: open class, business game, innovative teaching methods, higher education, active learning. 

 
В современном высшем образовании особое внимание уделяется инновационным методам обу-

чения, среди которых ключевое место занимают открытые занятия.  
Открытое занятие представляет собой учебное занятие в рамках учебной программы, на котором 

присутствуют специальные гости или эксперты. Этот формат отличается от обычных тематических за-
нятий более тщательной подготовкой, проработкой каждого этапа и особенностей работы "на зрителя". 

Они представляют собой формат, направленный на активное взаимодействие студентов и пре-
подавателей, способствуя более глубокому пониманию учебного материала.  

Существуют различные виды открытых занятий (лекции, практические, семинарские и т.п.), сре-
ди которых выделяют деловую игру.  
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Деловая игра представляет собой симуляцию принятия стратегических решений руководящими 
сотрудниками или специалистами в различных сценариях бизнес-процессов. Этот метод основывается 
на соблюдении определенных правил, в рамках группы людей или с использованием компьютера в ре-
жиме диалога. В процессе игры участники сталкиваются с конфликтными ситуациями и информацион-
ной неопределенностью. 

Деловые игры находят применение: 

 в учебном процессе в высших учебных заведениях, где они выступают как педагогическая 
технология или один из методов активного обучения; 

 при проведении социально-психологических тренингов, направленных на развитие навыков 
командной работы и принятия решений; 

 на производстве для решения разнообразных задач, включая производственные, социаль-
ные и психологические аспекты бизнес-процессов. 

В данной статье рассматривается конкретный пример деловой игры «Принятие стратегического 
решения. 

Деловая игра «Принятие стратегического решения» проводится для студентов  укрупненной 
группы 38.00.00 Экономика и управление направления подготовки 38.04.02 Менеджмент для закрепле-
ния знаний и навыком, полученных в процессе изучения первого модуля «Теоретические и методоло-
гические основы разработки стратегий предприятия» дисциплины «Стратегия и тактика управления 
фирмой», которая направлена на формирование у студентов современного научного мировоззрения и 
системы специальных знаний в области теории, методики разработки и реализации стратегий пред-
приятия, формирование умений и навыков использования в практике инновационной деятельности 
предприятий элементов и средств стратегического и тактического управления. 

Деловая игра «Принятие стратегического решения» проводится на практическом занятии и рас-
считана на 90 минут. Ход проведения игры: 

1. Студенты делятся на две группы участников в каждой из которых должно быть до 5-ти чело-
век. 

2. На первом этапе деловой игры ведущим предлагается ответить на 13 вопросов по первым 5-ти 
темам дисциплины «Стратегия и тактика управления фирмой», которые относятся к первому смысло-
вому модулю. Возможность ответить на каждый из первых 12 вопросов (каждая группа отвечает на 6 
вопросов) разыгрывается между участвующими группами при помощи барана и шариков с номерами от 
1-го до 12-ти. На 13-й вопрос отвечает та группа участников, которая набрала меньшее количество 
верных ответов по предыдущим вопросам. За каждый верный ответ на вопрос группа участников полу-
чает один показатель (условие решения ситуации), в то время как группе-противнику вместе с верным 
показателем выдается показатель, который не следует учитывать при принятии стратегического реше-
ния. Правильным ли был ответ на вопрос определяет жюри, состоящее из 3-х или 4-х преподавателей, 
согласно разработанных заранее ответов на вопросы. 

3. На втором этапе деловой игры студентам предлагается разгадать кроссворд, состоящий из 14 
вопросов. Та группа участников, которая первой разгадает кроссворд сможет отстранить одного из 
участников группы соперников от решения проблемной ситуации на 10 минут. 

4. На третьем этапе обе группы участников должны обосновать стратегическое решение в отно-
шении предложенной проблемы (решить ситуацию). 

Пример предлагаемой ситуации. В  настоящее время ООО «Винтер» закупает у  поставщиков 
пластиковые ведра для мороженого. Учитывая, что данная продукция (мороженное в пластиковых вед-
рах) не является продукцией стратегического характера, ООО «Винтер» заключила эксклюзивное со-
глашение с поставщиком. Компания может покупать ведра для мороженого у одного поставщика. Кон-
тракт предусматривает тот факт, что ООО «Винтер» имеет право использовать данные ведра только 
для продажи, описанной в контракте продукции.  Кроме того, соглашение было подписано с тем усло-
вием, чтобы клиент мог сам со временем производить данные ведра. 

По истечении срока действия контракта руководство ООО «Винтер» рассматривает решение о 
возможности самостоятельного производства пластиковых ведер, так как на три ближайших года, по их 
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прогнозам, продажи мороженного в пластиковых ведрах будут устойчивыми. Дизайн, концепция, планы 
производства данной продукции у ООО «Винтер» имеются. Таким образом, руководству ООО «Винтер» 
следует принять решение: самостоятельно производить пластиковые ведра или заключать повторный 
контракт с поставщиком. Исходные данные: ожидаемые продажи мороженного в пластиковых ведрах 
оценены в 2 400 тыс. у.е. в год на 3 ближайших года; продажи мороженного без учета стоимости пла-
стиковых ведер оценены в 2000 тыс. у.е. в год на 3 ближайших года; производственная партия равна 
250 шт.; постоянные издержки на производство пластиковых ведер будут равны 75 % затрат прямой 
рабочей силы на производство пластиковых ведер; срок нормального рабочего дня 8 часов; ставка 
оплаты работы 1 работника в час, занятого на производстве пластиковых ведер 15,88 у.е.; количество 
рабочих дней в году - 264; количество произведенной продукции - 4000000 единиц пластиковых ведер 
за год; стоимость рабочего дня работников, которые занимаются изготовлением пластиковых ведер 
254,08 у.е.; ставка налога на прибыль компании равна 33.33 %; годовой уровень инфляции при покупке 
пластиковых ведер равен 5 %  в год; годовой уровень инфляции при производстве пластиковых ведер 
равен 3%; инфляция должна будет быть учтенной для расчетов прибыли и затрат 2-го и 3-го годов; за-
траты  на  обслуживание включены в расчеты; в конце проекта, производственные ячейки для произ-
водства пластиковых ведер не будут использоваться; инвестиции в оборудование (закупка и наладка, 
работа, обслуживание и т.д.) для производства пластиковых ведер 287500 у.е. тыс; запуск производ-
ственного цикла (работы оборудования, его зацикливания) 91000 у.е. тыс; реорганизация мастерской 
обработки (передислокация оборудования, ремонт оборудования и т.д.) 142500 у.е. тыс; ремонт обору-
дования 2500 у.е. тыс; наладка оборудования 1500 у.е. тыс; создание производственной ячейки (закупка, 
установка и наладка оборудования) – 54000 у.е. тыс; расходы на приобретение пластиковых ведер 301,25 
у.е. тыс. в год; цена продажи пластиковых ведер 400 у.е. тыс. в год; расходы на приобретение материалов 
для необходимого объема производства 4000000 единиц за год – 67952 у.е.; предполагаем, что каждый 
оператор будет в состоянии управлять несколькими  машинами для производства пластиковых ведер; сто-
имость запасов сырья равна 100 % стоимости сырья, использованного в течение года. 

Задание: Принять управленческое решение о том, стоит ли компании ООО «Винтер» продолжать 
закупать пластиковые ведра у партнера, или же выгодно самостоятельно производить ведра для мо-
роженного. Для этого необходимо рассчитать: 

1. среднегодовую стоимость производства пластиковых ведер; 
2. среднегодовую прибыль от продажи произведенных пластиковых ведер (до налогообложения); 
3. среднегодовую прибыль от продажи произведенных пластиковых ведер (после налогообложения); 
4. среднегодовую стоимость закупки пластиковых ведер; 
5. среднегодовую прибыль от продажи приобретенных пластиковых ведер (до налогообложения); 
6. среднегодовую прибыль от продажи приобретенных пластиковых ведер (после налогообложения); 
7. разницу по прибыли от продажи произведенных и приобретенных пластиковых ведер для мо-

роженного. 
5. На четвертом этапе итоги деловой игры подводит жюри. Выигравшей считается команда 

наилучшим образом обосновавшая принятие верного стратегического решения. 
Таким образом, предложенный подход к проведению деловой игры «Принятие стратегического 

решения» для студентов  укрупненной группы 38.00.00 Экономика и управление направления подготов-
ки 38.04.02 Менеджмент позволит: повысить активность и заинтересованность студентов в изучении 
предлагаемого материала; обеспечить более высокий уровень теоретической подготовки студентов в 
области разработки и реализации стратегии и тактики предприятия; обеспечить обретение студентами 
практических навыков относительно принятия стратегических решений на основе имеющейся инфор-
мации; закрепить навыки разработки и обоснования выбора стратегических ориентиров и стратегий 
предприятия на разных уровнях; овладеть методическим и практическим инструментарием относи-
тельно оценки потенциальной эффективности и рисков реализации стратегий. 

Следует подчеркнуть важную роль открытых занятий и методов активного обучения в современном 
высшем образовании. Детальное рассмотрение формата открытых занятий, с акцентом на стимулирова-
ние взаимодействия между студентами и экспертами, предоставляет понимание их существенности.  
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Деловая игра "Принятие стратегического решения" для студентов экономического направления 
иллюстрирует практическое применение этих инновационных методов обучения. Путем укрепления 
знаний в стратегическом управлении и разработке стратегий предприятия такие игры способствуют 
более всестороннему и яркому образовательному опыту. 

Таким образом, по мере изменения образовательных направлений становится все более оче-
видной важность динамичных и привлекательных методов обучения. Постоянное исследование и инте-
грация инновационных методов обучения, таких как деловые игры, способствуют непрерывному улуч-
шению образовательного опыта, готовя студентов к сложным вызовам современного профессиональ-
ного мира. 
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Аннотация: в статье рассмотрена тема патриотизма как одной из наиболее важных дефиниций совре-
менного общества. Даны исторические основы, определения патриотизма, имеющего значение для 
формирования национальной идеи, цивилизационного кода белорусского общества. Историческая па-
мять – важнейший постулат в воспитательной работе. Акцентировано внимание на знании государ-
ственных символов, их уважении и важности для гражданина, суверенитета страны. Патриотизм в се-
мье, личный пример, постоянная воспитательная работа в коллективе медицинских работников фор-
мирует созидательную парадигму. 
Ключевые слова: патриотизм, воспитание, медицинские работники, коллектив, Беларусь, историче-
ская память, гордость за страну, ветераны. 
 

PATRIOTIC EDUCATION IN THE MEDICAL COLLECTIVE 
 

Lazarchyk Igor Viktorovich 
 

Abstract: the article examines the topic of patriotism as one of the most important definitions of modern socie-
ty. The historical foundations and definitions of patriotism, which is important for the formation of the national 
idea and the civilizational code of the Belarusian society, are given. Historical memory is the most important 
postulate in educational work. Attention is focused on knowledge of state symbols, their respect and im-
portance for the citizen, the sovereignty of the country. Patriotism in the family, personal example, constant 
educational work in the team of medical workers forms a creative paradigm. 
Key words: patriotism, education, medical workers, collective, Belarus, historical memory, pride in the coun-
try, veterans. 

 
В этом году Республика Беларусь и весь белорусский народ 3 июля торжественно отметят 80-

летие освобождения Республики Беларусь (Беларуси) от немецко-фашистских захватчиков. В 2025 го-
ду мы будем с честью, чувством гордости, патриотизма праздновать 80-ю годовщину Великой Победы 
советского народа в Великой Отечественной войне. Великая Отечественная война – одно из самых 
серьезных испытаний на историческом пути белорусского государства (Белорусской ССР, в современ-
ный период – Республика Беларусь, Беларусь). На этом череда исторических потрясений для белорус-
ского общества не закончилась и была продолжена новым катаклизмом – распадом СССР. В дебюте 
последнего десятилетия 20 века, Беларусь, по словам первого Президента нашей страны А.Г. Лука-
шенко, представляла собой «кровавый обрубок империи». Курс, заданный в 1994 году первым Прези-
дентом Беларуси, на развитие страны позволил остановить негативные политические и социально-
экономические тенденции того времени, обеспечил укрепление суверенитета республики. В августе 
2020 года Беларусь выстояла перед беспрецедентным испытанием за свою четвертьвековую новей-
шую историю – протестами по сценарию «цветной революции». По сути, вместо созидательной повест-
ки, была предпринята попытка изменить сложившееся общественное устройство белорусского госу-
дарства по зарубежным лекалам и стандартам [1, с. 11]. 
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Рассматривая сложные внутренние и геополитические события, произошедшие и разворачива-
ющиеся в настоящее время мы должны понимать, учитывать и рассматривать перед аудиторией такую 
дефиницию, как цивилизационный код. По мнению И.В. Котлярова, главная установка цивилизационно-
го кода – это наличие определенного комплекса самобытных, доминирующих в обществе ценностей и 
смыслов, взглядов и традиций, форм общения и социальных укладов, исторической памяти и мировоз-
зрения, поведенческих форматов и знаний, умения и навыков [2, с. 8]. Смыслообразующими фактора-
ми цивилизационного кода являются национальные ценности и идеалы. По данным социологического 
опроса более 90% респондентов гордятся, что являются гражданами Республики Беларусь. Это не 
только страна, в которой мы родились и живем, а земля, на которой жили наши предки. Это та страна, 
язык, культура которой являются для нас родными. Это страна, с народом которой мы чувствуем тес-
ную связь [3, с. 4]. Одним из самых высших для себя духовных ценностей 86,6% белорусов считают 
патриотизм [3, с. 5]. 

Занимаясь идеологической работой, патриотическим воспитанием не только молодых специали-
стов, но и сотрудников, умудренных опытом прожитых лет, возникает вопрос о трактовке такой дефи-
ниции, как патриотизм. Как просто и доступно для понимания можно определить это социальное и лич-
ное явление для человека, гражданина страны? Патриотизм как социальное чувство, кровная связь 
между членами племени был свойственен человеку еще в рамках племенной организации до нашей 
эры. Впервые патриотизм в виде понятия «арете» появился в Древней Греции. Аристотель «арете» 
(доблесть) трактовал как деятельность ради блага гражданской общины (полиса) и своих сограждан. В 
древнем Риме было сформировано представление об идеальном гражданине – мужественном, стой-
ком, честном и верном [4, с. 176]. Советский энциклопедический словарь дает следующее определе-
ние: патриотизм (от греч. patri ́s – родина) – любовь к родине, «одно из наиболее глубоких чувств, за-

крепленных веками и тысячелетиями обособленных отечеств» (В.И. Ленин). Социалистический патрио-
тизм органически связан с интернационализмом и противоположен буржуазному национализму, а так-
же космополитизму  [5, с. 977]. С.И. Ожегов лаконично и очень четко обозначает патриотизм как пре-
данность и любовь к своему отечеству, к своему народу [6, с. 426]. 

Учреждение здравоохранения призвано решать чрезвычайно важные задачи по укреплению здо-
ровья населения и осуществлять гражданско-патриотическое воспитание коллектива, служить положи-
тельным примером для других организаций, граждан, быть зеркалом светлой и доброй души настояще-
го времени. К.Д. Ушинским, великим русским педагогом, были обоснованы и заложены воспитательные 
основы патриотизма, который, по его мнению, с «истинно львиною силой» проявляется в народе при 
защите Родины от внешних врагов [7, с. 150]. 

В современной реальности крылатая аксиома «Патриотам не рождаются – патриотами становят-
ся» основывается на трех системообразующих постулатах: памяти о славном прошлом; современных 
достижениях и успехах; вере в прекрасное будущее Родины [2, с. 10]. А.Г. Лукашенко 9 января 2014 
года во время торжественной церемонии вручения премии «За духовное возрождение», специальных 
премий деятелям культуры и искусства, специальной премии «Белорусский спортивный Олимп» 2013 
года заявил: «Пришло время выделить то, что станет объединяющей всех граждан белорусской идеей, 
в которую поверят все – от академика до крестьянина. Ее основанием является патриотизм, готовность 
беречь свое наследие. А эти чувства не передаются на генетическом уровне. Их нужно формировать 
через интерес к истории, культуре своего народа» [8, с. 1]. К месту будет напомнить в коллективе ме-
дицинских работников (да и в других, без исключения, сообществах), что в начале 90-х годов прошлого 
века дефиниция «патриотизм» оказалась совсем не востребованной и чуть не очутилась на задворках 
новейшей истории. Первым среди многих честных, неравнодушных людей был наш Президент, именно 
он потребовал: «Фронтовики, наденьте ордена!». И они надели и вышли на парад Победы, весь мир 
увидел в их глазах мужество и силу, доблесть и смелость  [2, с. 9]. В Минске есть удивительная лока-
ция, храм истории – Музей истории Великой Отечественной войны. Каждый год в августе, нами на дан-
ной исторической площадке проводится посвящение в молодые специалисты юных девушек и ребят, 
прибывших в Минскую областную детскую клиническую больницу на свое первое рабочее место. В за-
ле Победы, под главным куполом музея, который венчает флаг СССР – флаг народа-освободителя, 
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народа-победителя, мы все вместе вспоминаем подвиг наших предков, говорим о конкретных примерах 
героизма простых людей, фронтовиков-медиков. Особый отклик у молодого поколения получают исто-
рии о ветеранах-медиках, рассказы товарищей о своих предках-фронтовиках, событиях давно ушедших 
дней. 

 

Рис. 1. Шествие ветеранов по Ленинскому проспекту Минска  
(70-е годы 20 века); в первом ряду, первый справа И.П. Антонов  

(фото Юрия Иванова). 
 
Легендарная Т-тридцатьчетверка навечно застыла на мощном постаменте у Дома офицеров бе-

лорусской столицы. А ведь одним из первых 3 июля 1944 года в составе танкового батальона, на 
броне, в Минск ворвался военфельдшер Игнатий Антонов. К сожалению, танк был подбит фашистской 
артиллерией, а Антонов получил тяжелое ранение. Да, наш коллега принимал участие в героической 
битве за Минск. В последующем Игнатий Антонов станет выдающимся ученым-неврологом, академи-
ком АН БССР, народным врачом Республики Беларусь (удостоверение № 1, 1992), почетным гражда-
нином города-героя Минск, почетным гражданином города Витебска. Сколько же в простом черно-
белом фото (рис. 1) моего земляка, известного белорусского фотографа Юрия Иванова величия, геро-
изма, славы...[9]. На встречах с коллективом с использованием наглядных материалов подчеркивается 
героический дух, уважение к ветеранам, радость людей в минуты общения с воинами-победителями. 

Мы стараемся на примерах из личного архива демонстрировать патриотизм, ведь порой для это-
го надо совсем немного – только желание человека и его историческая память. Так, мой дед, простой 
рядовой 3-го Белорусского фронта, прошел боевой путь от Беларуси до Восточной Пруссии, Кёнигсбер-
га. Был тяжело ранен, потерял правую ногу, но не утратил силу воли, духа воина-освободителя, сумел 
создать прекрасную семью, вести домашнее хозяйство, посадил дивный яблоневый сад, обустроил 
хутор Ёловка на окраине небольшой деревни Литаровщина (Гродненская область, Кореличский район) 
и, будучи инвалидом Великой отечественной войны, всю жизнь трудился в колхозе на благо Родины 
(рис. 2). Одна из форм работы – демонстрация боевых наград, писем с фронта, наградных листов сво-
их родственников; рассказ о боевом пути фронтовика. Вот так возникают особые взаимоотношения 
между руководителями предприятий, куратором патриотической, воспитательной работы в учрежде-
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нии; шаг за шагом формируется патриотизм в медицинской среде. Личный пример, музейная среда 
способствуют возрождению духа патриотизма, доверия между сотрудниками. С чувством особого ува-
жения к предкам, памяти и скорби всем коллективом в День всенародной памяти жертв Великой Оте-
чественной войны и геноцида белорусского народа во время Всебелорусской минуты молчания 22 
июня в 12:00 чтим память каждого, кто ценой своей жизни сохранил мир на нашей земле. 

 

Рис. 2. Мой дед, Лазарчик Алексей Иосифович (справа), инвалид Великой Отечественной войны 
и его сын Виктор (слева) косят траву в саду на хуторе Ёловка, 1977 год (фото автора). 
 
Уникальный патриотический дух должен жить, поддерживаться и пролонгироваться в любом кол-

лективе, особенно под продолжающимися атаками историков и журналистов, пропагандирующих псев-
донаучную концепцию радикального пересмотра всемирной истории. Как пишет профессор, социолог 
И.В. Котляров: «историческая память имеет свойство бледнеть, меркнуть, истончаться с годами, рас-
творяться во времени» [10, с. 10]. Как только человек забудет подвиги своих дедов и прадедов, наших 
предков созидательные основы и тенденции очень быстро замещаются деструктивной деятельностью, 
порой даже без анализа происходящих событий. Исходя из данного посыла, патриотическое воспита-
ние – это кропотливая, ежедневная работа. Возникает логичный вопрос: «Что еще, кроме исторической 
памяти, предложить поколению медиков?». Темы для обсуждения лежат на поверхности нашей жизни. 
Каждый год в Беларуси имеет определенную тематику, которая во многом и определяет направление 
идеологической и патриотической работы. Так, 2022 – Год исторической памяти; 2023 – Год мира и со-
зидания; 2024 – Год качества. Встречи, диалоговые площадки мы, как правило, начинаем с обсуждения 
государственных символов Республики Беларусь, их важности для любого человека и для всей страны. 
Государственные символы – основной признак суверенитета государства, его неотъемлемые атрибу-
ты. Государственный флаг Республики Беларусь постоянно поднят на флагштоке на территории Мин-
ской областной детской клинической больницы. Государственный герб, Государственный флаг отра-
жают историю происхождения государства, его структуру и величие, традиции государственности. Гос-
ударственный гимн с помощью музыки, слова выражает идеологические устои государства, его исто-
рию и устройство, цели и принципы. Все торжественные мероприятия в учреждении начинаются с про-
слушивания и совместного исполнения Гимна Республики Беларусь. 

Как же важно знать и понимать кто мы и откуда, именно, в таких простых понятиях зарождается 
цивилизационный код патриотизма. Необходимо уметь донести до слушателей исторические истины. 
Один из методов – экскурсии к историческим местам Беларуси, там, где зарождалась наша государ-
ственность: Полоцк, Туров, Новогрудок. В пути следования доводится информация о нашей стране, 
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больнице, медиках, поэтах, писателях, ученых, простых рабочих, тружениках села прославивших и 
продолжающих последовательно развивать нашу красивую страну. На вопрос Президента: «Так кто же 
мы и откуда?», прозвучавший во время открытого урока «Историческая память – дорога в будущее». 
Профессор, белорусский историк Игорь Марзалюк ответил: «Мы из исторической Руси, из единой купе-
ли восточнославянской. Мы – сердце славянской Европы. Древнеславянский язык, исходная матрица 
славянская – она как раз из Беларуси. Мы вместе с побратимами создали древнейшее государствен-
ное образование» [11, с. 6]. Вот исторические корни, скрепы нашего цивилизационного кода, в основе 
которого – патриотизм, уважением к предкам, Родине, стремление каждого сделать нашу жизнь лучше. 

Жизнь медицинского коллектива многогранна и интересна. Коллективные занятия спортом фор-
мируют у сотрудников чувство товарищества, «плеча» друга и патриотизм. Участие в туристических 
слетах, Минском полумарафоне, интеллектуально-спортивных играх, велопробеге по героическим ме-
стам Минской области – это те спортивно-массовые мероприятия, которые обеспечивают вклад в об-
щую копилку мероприятий по формированию патриотизма в коллективе медиков. Настоящим спортив-
ным праздником стали 2 игры стран СНГ (Минск, август, 2023), которые проиллюстрировали всеобщее 
стремление к миру, созиданию. К сожалению, спорт, как объединяющая идея патриотической направ-
ленности западными партнерами была попрана и не поддержана. За короткий период абсолютно все 
решения западных спортивных чиновников пронизаны меркантилизмом и фарисейством, в их рекомен-
дациях и постановлениях ни о каких цивилизованных ценностях, тем более олимпийских и самой 
олимпийской идее речь не идет. Видимо, вновь пришло время обратиться к классикам русской литера-
туры: тянуться за Западом, по Достоевскому, означает отказаться от добра, и от чести [12, с. 204].  

Святой долг гражданина страны формировать и поддерживать патриотизм личности, коллектива, 
общества, этноса. Формула патриотизма складывается не из громких лозунгов и абстрактных призы-
вов, а зиждется на принципах любви к Родине, предкам, истории семьи, величии исторических тради-
ций и государственности, «живет» в душе человека, когда слова «Родина» и «патриотизм» становятся 
не пустым звуком и сотрясением воздуха [13, с. 3]. Российский поэт Константин Фролов-Крымский в 
своем гениальном стихотворении «Мы русские» последними строками образно и доступно раскрывает 
тему патриотизма [14, с. 1]: 

«Патриотизм не продают в нагрузку 
К беретам, сапогам или пальто. 
И коль вам стыдно называться русским, 
Вы, батенька, не русский. Вы – никто». 
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Аннотация: В статье рассмотрены основные положения экологического воспитания, цель и пути реа-
лизации в общеобразовательных учреждениях РФ. Особое внимание уделено реализации эковоспита-
ния при изучении предметов естественно-научного и общественно-научного циклов.  
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cation institutions of Russian Federation was observed. Special attention to the implementation of ecological 
education in the study on subjects of natural-scientific and social- scientific cycles was considered.   
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Стремительное развитие человеческой цивилизации, увеличение численности населения и его 

нужд, технологическая реализация научных открытий и беспрецедентное увеличение темпов развития 
экономики в ХХв сопровождалось многократным увеличением использования природных ресурсов 
планеты и как следствие, деградацией окружающей среды. Среди главных глобальных проблем чело-
вечества особенно острыми являются те, которые связаны с достижением в последние десятилетия 
критической величины антропогенного влияния на природную среду, уменьшение объемов и видов 
природных ресурсов, изменением их качественного состояния и значительным ухудшением экологиче-
ских условий проживания человека[1, с.5].  

Резкое ухудшение состояния окружающей среды и прогрессирование экологических проблем 
мирового масштаба привели к проведению Стокгольмской конференции по охране окружающей среды 
1972г.  

В 1992 году в Рио-де-Жанейро состоялась Конференция ООН, получившая название «Саммит 
Земли», которая закрепила в широком обороте термин «устойчивое развитие», который определяет 
новый вектор развития человечества. Устойчивое развитие предполагает удовлетворение потребно-
стей современного поколения без вреда будущим генерациям людей. Реализация целей устойчивого 
развития предполагает повышение уровня экологической сознательности населения, формирование 
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экологической культуры и мышления[2, с.76]. 
Согласно международным стандартам, экологическое образование – это образование об окру-

жающей среде, посредством окружающей среды и для окружающей среды [1, с.110]. Новая система 
экологических знаний должна помочь настоящим и будущим специалистам организовать человеческую 
деятельность в условиях достаточно жестких экологических ограничений, в которой будет преобладать 
приоритет сохранения окружающей природы. 

В Российской Федерации наряду с разработкой и усовершенствованием нормативно-правовой 
базы в сфере экологического права активно развивается закрепление экологического воспитания в 
нормативных актах, как одного из ведущих направлений воспитательной работы.  

Современное экологическое образование и воспитание выходит за рамки изучения предметов 
естественнонаучного цикла и трансформировалась в интегрированную область экологических компе-
тенций, которая призвана сформировать у обучающихся основ экологической культуры.  

Основополагающими принципами экологического образования и воспитания современности вос-
питания: 

-   приоритет социальных аспектов экологических проблем; 
- анализ естественной и измененной человеком окружающей среды; 
- междисциплинарность; 
- значение навыков, отношений, ценностей и желания участвовать в принятии решений, направ-

ленных на улучшение качества окружающей среды. 
Таким образом, эковоспитание становится новым смыслом и целью современного образователь-

ного процесса. 
Формирование экологического сознания предполагает следующие этапы: 
- формирование знаний о процессах, происходящих в окружающей среде; 
- формирование экологических отношений между обучающимися и природой через деятельност-

ный подход; 
- формирование подсистемы стратегий и технологий, направленные на умение решать экологи-

ческие проблемы. 
Острой проблемой экологического воспитания сегодня является трансформация  экологической 

культуры в достояние общественного сознания.  
Решение этой проблемы отображено в Федеральных образовательных стандартах образования 

начального общего образования, основного общего образования, среднего общего образования и Кон-
цепции экологического образования в системе общего образования[3, с.6; 4, с.3 ]. 

В содержании и механизмах реализации Концепции экологического образования в системе об-
щего образования делается акцент  на то, что формирование базовых основ экологической культуры 
возможно только во взаимосвязи экологического, патриотического, нравственного и гражданского вос-
питания обучающихся[4, с.7].  

Предметы естественно-научного и общественно-научных циклов и призваны сформировать со-
временные представления о окружающем мире и законах его гармоничного существования. Поэтому 
экологические воспитание  в большей мере реализуется при изучении физики, химии, биологии и гео-
графии. В Государственном общеобразовательном учреждении Луганской Народной Республики «Се-
веродонецкая средняя школа №12»  реализация экологического воспитания в урочной деятельности 
предполагает разноплановые методы и формы воспитательной деятельности на уроках. Общей осо-
бенностью применяемых образовательных и воспитательных  решений является одновременное при-
менение деятельностного подхода при решении практико-ориентированных заданий.  

Формы и методы применяемые для реализации экологического воспитания на уроках предметов 
естественнонаучного цикла включают: 

— привлечение внимания обучающихся к ценностному аспекту изучаемых на уроках явлений 
природоохранной деятельности, организация их работы с получаемой на уроке социально значимой 
экологической информацией — инициирование ее обсуждения, высказывания обучающимися своего 
мнения по ее поводу, выработки своего к ней отношения (рис1,2);  
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Рис.1. Кормление птиц в зимний 
 период 

 
         Рис. 2. Озеленение школьного двора 

 

 
— использование воспитательных возможностей содержания учебного предмета по экологиче-

скому воспитанию через демонстрацию обучающимся примеров ответственного, гражданского поведе-
ния, экоответственного поведения, через подбор соответствующих практико-ориентированных задач 
для решения, проблемных ситуаций для обсуждения в классе (рис.3);  

 

 
Рис. 3. Борьба с глобальным потепление доступна каждому! 

 
 — применение на уроке интерактивных форм работы с обучающимися: работа в малых группах 

и парах, проведение круглых столов, уроков-семинаров, уроков-экскурсий, уроков-конференций кото-
рые формируют у  обучающихся опыт командной работы и взаимодействие с другими обучающимися 
(рис.4); 

 

 
Рис. 4. Лучший результат – в команде! 
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— использование на уроке игровых технологий, помогающих поддержать мотивацию обучаю-
щихся к получению знаний, налаживанию позитивных межличностных отношений в классе, помогают 
установлению доброжелательной атмосферы во время урока(рис.5);  

 

 
Рис. 5. Учимся играючи! 

 
— использование информационно-коммуникационных технологий, обеспечивающих современ-

ные активности обучающихся (программы-тренажеры, тесты, зачеты в электронных приложениях, 
научно-популярные передачи, фильмы, обучающие сайты, онлайн конференции, он-лайн олимпиады  и 
др.);  

— инициирование и поддержка исследовательской деятельности обучающихся в рамках реали-
зации ими индивидуальных и групповых исследовательских проектов экологического направления. 

Наиболее используемые формы организации эковоспитания в урочной деятельности при изуче-
нии предметов естественно-научного цикла имеют широкий диапазон использования в педагогической 
практике и применимы на любом этапе изучения предмета.  

Естественным продолжением эковоспитания во время урочной деятельности является привле-
чение обучающихся к юннатскому движению во внеурочной деятельности. 

Экологическое воспитание, носящиее многоверкторный характер является обязательной частью 
современного образовательного процесса. Введение экологических практико-ориентированных 
заданий – верный путь к формированию члена общества, живущего в гармонии с окружающим миром. 
Поэтому, однозначно, экологическое воспитание на уроке должно реализовываться  системно и повсе-
местно.  
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Abstract: The purpose of children's literature is to be an artistic and informative reading for a child. This ap-
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these functions are the same for all literature as a kind of verbal art, but in children's literature they have a 
special meaning. 
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Детская литература представляет собой совокупность произведений, написанных специально с 

учётом особенностей психологии и физиологии детей. В повседневной жизни под детской литературой 
понимают все книги, которые читают дети. 

Основным назначением детской литературы является формирование морального сознания, вос-
питание и передача понимания о моральных ценностях. Сюжеты художественных произведений помо-
гают детям различать между хорошим и плохим, устанавливают границы между добром и злом, а также 
представляют модели поведения, которые стоит или не стоит имитировать. Детская литература спо-
собствует самопознанию, пониманию других людей, их проблем и чувств. 

К. Д. Ушинский считал, что «самое воспитание, если оно желает счастья человеку, должно воспи-
тывать его не для счастья, а приготовлять к труду жизни» [4, с.47], что ребенок, читая, должен усваи-
вать основные правила взрослой жизни и усмирять свои необузданные желания. А. Шопенгауэр утвер-
ждал, что счастливого человека воспитывают ограничения. 

Полифункциональность слова обусловлена его природой и способностью выполнять различные 
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функции в контексте коммуникации. Однако, в разные культурно-исторические периоды определённые 
функции слова могут приобретать приоритетное значение перед другими. Современная эпоха XXI века 
характеризуется тем, что литературное искусство оказывается в условиях жесткой конкуренции с силь-
ными информационными технологиями, такими как телевидение и компьютер, предлагающими нова-
торские средства для творчества и передачи информации. Литературе приходится адаптироваться к 
этим условиям, сочетая традиционные методы с новыми технологиями и формами выражения. [1]. 

Основное назначение литературы для детей заключается в том, чтобы помочь им развить навы-
ки художественного и познавательного чтения. Следующие важные функции, которые она призвана 
выполнять в обществе и определяют ее назначение: 

1. Коммуникативная функция детской литературы играет важную роль в развитии ребенка. Че-
рез книги дети учатся общаться, делиться своими мыслями и эмоциями, понимать себя и других лю-
дей. При чтении произведений они наблюдают за разнообразными персонажами, их поступками и вза-
имоотношениями, что помогает им расширить свой кругозор, научиться эмпатии и лучше понимать 
разнообразие человеческих чувств и реакций. Кроме того, коммуникативная функция также способ-
ствует развитию речи, логического мышления и социальных навыков у детей. В процесс коммуникации 
вовлечены двое: читатель и сама книга.   

2. Гедонистическая (развлекательная) функция. Подразумевает получение удовольствия во 
время занятий чтением. Получение удовольствия от чтения книг является ключевым моментом, кото-
рый делает процесс обучения, развития и воспитания более эффективным. Если ребенок не находит 
удовольствия от чтения, все остальные аспекты образовательного процесса могут быть существенно 
затруднены. Через приятные впечатления от литературы дети учатся ценить слово, наслаждаться 
творчеством авторов и развивают свою фантазию и воображение. Учёт гедонистической функции по-
могает избежать того, чтобы чтение стало для детей обязанностью, а не радостью, и позволяет им со-
хранить интерес к чтению на протяжении всей жизни [3].  

3. Эстетическая функция. Через эстетическое воздействие литературных произведений дети 
учатся различать прекрасное, развивать свое воображение и чувство художественного. Погружаясь в 
фантазийный мир сказок, ребенок испытывает радость, сочувствует героям, чувствует ритм и красоту 
стихов, наслаждается звучанием слов и игрой языка — в результате получая эстетическое удоволь-
ствие. Эффекты эстетического воздействия в детских произведениях оказываются значительными для 
развития ребенка, поскольку способствуют формированию его внутреннего мира, чувства гармонии и 
вкуса. Развитие эстетического чувства у ребенка важно, так как оно позволяет ему лучше понимать 
красоту и глубину искусства, что в свою очередь обогащает его духовный мир. Важно помнить, что в 
прошлом нередко эстетическая функция детской литературы подвергалась воздействию идеологии, 
что могло негативно сказываться на формировании вкуса у детей. Поэтому современным педагогам и 
родителям важно помогать детям развивать эстетическое чувство через изучение разнообразных ли-
тературных произведений без идеологической цензуры, чтобы у них сохранялся интерес и уважение к 
классической и современной литературе на долгие годы [2]. 

4. Воспитательная функция. Данная функция присуща всякой литературе. Детская литература 
же со времени своего зарождения воспитывала детей умственно, нравственно и эстетически. Например, 
все сказки имеют ярко выраженное противоборство между добром и злом, чем формируют определен-
ный стереотип поведения. Именно в книгах ребенок узнает «что такое хорошо» и «что такое плохо».  

5. Познавательная функция. Данная функция заключается в том, чтобы познакомить юного чи-
тателя с миром людей и явлений. Специальные жанры научно-просветительской и художественной 
прозы создаются для детей с целью представить им определенные знания в увлекательной и доступ-
ной форме. Примером таких жанров может служить естественно-историческая сказка из творчества В. 
Бианки. Даже те произведения детской литературы, которые не являются прямо научно-
познавательными, все равно могут способствовать расширению знаний ребенка о мире, природе и че-
ловеке. В процессе чтения дети учатся не только о типичных и общих вещах, но и встречаются с еди-
ничными, конкретными и фактически точными данными, что помогает им более глубоко понимать раз-
нообразные аспекты окружающего мира. Действительно, детская литература играет огромную роль в 
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формировании понимания мира у детей, особенно когда дело касается начального этапа их познания 
окружающей среды. Детские писатели и авторы уделяют особое внимание удовлетворению детского 
желания познать мир. Поэтому детская литература часто балансирует на грани художественного и ин-
формационно-познавательного повествования. Кроме того, детская литература выполняет важную 
функцию в отношении изучения родного языка. Понимание многозначности слов, их семантических и 
лексических возможностей часто представляется детям через увлекательные и интересные истории, 
созданные детскими писателями. Игра с языком и словами в детской литературе способствует не толь-
ко развитию лингвистических навыков у детей, но и углубляет их понимание и уверенность в использо-
вании родного языка [3]. 

6. Риторическая функция детской литературы заслуживает отдельного внимания, поскольку 
она связана с развитием языковых и творческих способностей у детей. При чтении литературных про-
изведений дети учатся не только наслаждаться красотой слова и текста, но и подсознательно включа-
ются в творческий процесс, становясь соавторами произведения. В истории литературы существует 
множество примеров того, как вдохновение, полученное от чтения в детстве, побудило будущих писа-
телей к развитию своего творческого потенциала. Многие великие писатели находили в детской лите-
ратуре первоначальное вдохновение для своих творческих свершений [2]. 

Каждая из функций детской литературы — коммуникативная, гедонистическая, эстетическая, 
воспитательная, познавательная и риторическая — играет важную роль в формировании детского чи-
тателя. Они взаимосвязаны и взаимообогащают друг друга, создавая уникальное окружение для раз-
вития детской литературной культуры. 

Через воспитание добрых чувств, нравственных принципов и этических ценностей дети учатся 
быть более ответственными и добрыми. Коммуникативная учит общаться и делиться своими мыслями. 
Гедонистическая функция позволяет юным читателям сохранить интерес к чтению. Познавательная 
функция помогает расширить и углубить знания ребенка. Эстетическая функция развивает вкус к пре-
красному и формирует эстетическое восприятие. Риторическая функция развивает творческое мышле-
ние и языковые способности [3]. 

Учителя детской литературы, в силу своей социальной роли, ставят на первое место образова-
тельные и познавательные функции. Современные педагоги при обучении детей чтению уделяют вни-
мание созданию комфортной обстановки, учитывая возрастные особенности детей, их психологические 
и физические возможности, уровень социальной готовности, индивидуальные склонности и предпочте-
ния. Это позволяет подходить к каждому ребенку индивидуально и создавать условия, способствующие 
эффективному усвоению информации и развитию читательских навыков. Важно отметить, что хотя кни-
га и сама по себе обучает и воспитывает, роль учителя в процессе чтения и обсуждения книги неоце-
нима. Учитель детской литературы через организацию чтения, диалога, анализа произведений создает 
среду, в которой дети могут активно участвовать, задавать вопросы, делиться мнениями и вдохнов-
ляться произведениями. 

Детская литература, будучи адресованной растущему человеку, должна учитывать его возраст-
ные особенности, психологию развития, интеллектуальные способности, интересы и потребности. Пе-
дагогические требования к детской литературе предполагают наличие в ней гармоничного сочетания 
воспитательных, познавательных и эстетических компонентов, учитывающих возрастной уровень це-
левой аудитории [1]. 

Адаптация произведений к возрасту и психологическим особенностям детей обеспечивает более 
эффективное воздействие литературы на их развитие. Понимание и учет всех функций позволяет при-
влечь внимание детей к чтению, помочь им полюбить книги и стать грамотными, эрудированными чита-
телями [1]. 

 
Список источников 

 
1. Арзамасцева И.Н. Детская литература: Учеб. для студ. высш. и сред. педагог. учеб. заведе-

ний/ И.Н. Арзамасцева, С.А. Николаева. – М., 2020. 



ЗА ВКЛАД В РАЗВИТИЕ СОВРЕМЕННОГО ОБРАЗОВАНИЯ И ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 81 

 

www.naukaip.ru 

2. Детская литература как феномен в синхроническом и диахроническом аспектах [Электрон-
ный ресурс]. – Режим доступа: URL: 
https://studme.org/297785/literatura/funktsii_detskoy_literatury_iskusstva_slova#489 (26.02.2024). 

3. Р.Ф. Мухаметшина. Детская литература: методическое пособие для студентов дневного и 
заочного отделений факультетов русской филологии, педагогики и методики дошкольного, начального 
образования и воспитания / сост.: Р.Ф. Мухаметшина, А.Ф. Галимуллина. - Казань: КГПУ, 2003. - 52 с. 

4. Ушинский К. Д. Человек как предмет воспитания. Опыт педагогической антропологии.М.: ИД 
Гранд, 2004. С. 532. 

  

https://studme.org/297785/literatura/funktsii_detskoy_literatury_iskusstva_slova#489


82 ЗА ВКЛАД В РАЗВИТИЕ СОВРЕМЕННОГО ОБРАЗОВАНИЯ И ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

V международный профессионально-исследовательский конкурс | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ» 

 
 
 

ТЕОРИЯ И МЕТОДИКА 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ 
  



ЗА ВКЛАД В РАЗВИТИЕ СОВРЕМЕННОГО ОБРАЗОВАНИЯ И ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 83 

 

www.naukaip.ru 

УДК 5.9.5.  

УСЛОВИЯ УСПЕШНОГО РАЗВИТИЯ УУД НА 
УРОКАХ РУССКОГО ЯЗЫКА 

Астафьева Ольга Александровна 
к.ф.н., доцент 

Колоскова Татьяна Александровна 
к.ф.н., доцент 

Башкирова Инна Александровна 
к.ф.н. 

Елисеев Юрий Васильевич 
к.ф.н., доцент 

ГОУ ВО МО «Государственный гуманитарно-технологический университет», Орехово-Зуево 
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В настоящее время целью средней общеобразовательной школы является выпуск учеников, не 

только усвоивших определенный набор знаний и умений, но и способных самостоятельно добыть и 
развить их. Реализация этой цели подразумевает под собой обладание определенными универсаль-
ными учебными действиями, или УУД.  

Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования рас-
крывает понятие УУД следующим образом: «Универсальные учебные действия – это действия, обес-
печивающие овладение ключевыми компетенциями, составляющими основу умения учиться». [1, с.2] 
Ключевые компетенции представляют собой навыки поиска, целераспределения, отбора и обработки 
информации, а также навыки самообразования, коммуникации и сотрудничества. Таким образом, поня-
тие «УУД» несёт в себе метапредметный характер, так как не относится ни к одному конкретному 
предмету. Обладая вышеперечисленными компетенциями, обучающийся может справиться с любыми 
целями и задачами на любом этапе обучения, осознавая всю необходимость и ценность полученных 
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знаний. 
Являясь основой «умения учиться», универсальные учебные действия выполняют определенные 

функции: 
- они обеспечивают обучающихся возможностью самостоятельно подходить к процессу учения и 

организовывать его, правильно ставить перед собой учебные цели и решать задачи на пути их дости-
жения, осознанно контролировать процесс своего обучения, оценивать результаты своей индивиду-
альной и групповой деятельности; 

- они создают условия для всестороннего и слаженного развития личности и её самореализации 
в процессе взросления на основе готовности к постоянному самосовершенствованию посредством са-
моанализа своих знаний и навыков; 

- они позволяют развить ключевые компетенции в любой предметной области, что не ограничи-
вает обучающегося в расширении своего кругозора и мировоззрения. 

Представление о функциях УУД характеризует учебно-воспитательный процесс, как целостную 
систему методов обучения и содержания образования. 

Универсальные учебные действия – это система, включающая в себя следующие четыре вида 
учебных действий: личностные, регулятивные, познавательные и коммуникативные. Каждое УУД в этой 
классификации имеет своё определение, значение и уникальную задачу: 

1) Личностные УУД – это действия, имеющие морально-нравственную направленность и цен-
ностно-смысловую ориентированность. Они позволяют обучающимся сформировать представление о 
мире и своём месте в нём, осознать свою роль в обществе и в реализации межличностных отношений.  

Личностные УУД выполняют задачу отбора информации. Это значит, что ученик должен овла-
деть критериями нравственного оценивания изучаемого материала, способностью осмыслить получен-
ную информацию и осознать мотив обучения. 

2) Регулятивные учебные действия – это действия, которые учат самоконтролю и регуляции сво-
его процесса обучения.  

Успешно осваивая навыки целеполагания, планирования и прогнозирования, на развитие кото-
рых направлен данный вид УУД, обучающийся достигает успехов в саморегуляции, в организации сво-
ей учебной деятельности и её коррекции. 

Данный вид УУД ставит перед собой задачу, в первую очередь, обеспечить обучающихся воз-
можностью успешно составить план своего учения и подобрать способы и методы, с помощью которых 
можно будет реализовать данный план полезно и выгодно для себя. Встретившись с трудностями, обу-
чающийся должен уметь их преодолеть, а в дальнейшем – предупредить. 

3) Познавательные УУД – действия, направленные на развитие логики и мышления. 
С помощью познавательных УУД обучающийся развивает способности правильного целеполага-

ния, поиска и структурирования найденной информации, определения и установки причинно-
следственных связей. Задавая себе вопросы, обучающийся приобретает мотивацию к поиску ответов и 
получению новых знаний. 

4) Коммуникативные УУД – это действия, связанные с социальной средой, в которую погружены 
обучающиеся. Они формируют компетенцию, которая помогает ученикам справиться с общественными 
взаимоотношениями, плавно интегрироваться в социальное пространство. 

Такие действия часто реализуются в процессе выполнения группового задания или проекта. 
Обучающиеся должны уметь работать в команде, а для этого они должны её создать. Коммуникатив-
ные УУД служат средством преодоления «барьера» в общении с одноклассниками во время разделе 

Универсальные учебные действия многокомпоненты. Каждый аспект данного понятия взаимо-
связан с другим – так выстраиваются зависимые связи, которые в итоге, как уже говорилось раннее, 
имеют одну общую и главную цель – «научить детей учиться». Успешное формирование и развитие 
этих действий позволяет воспитать обучающихся как активных и деятельных участников образова-
тельного процесса. Овладение УУД способствует ориентации детей в нескончаемом потоке поступаю-
щей информации и её усвоению.  

Современному учителю мало иметь представление об универсальных учебных действиях, важно 
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и нужно уметь правильно их проектировать и в дальнейшем развить у обучающихся на своих занятиях. 
Таким образом, только правильно организованный урок, продуманные методические задания, постоян-
ная работа над ошибками, разнообразие форм изложения нового материала и его отработки на практи-
ке способны помочь учителю успешно сформировать универсальные учебные действия, с дальнейшим 
их усвоением. 

Решению данной проблемы способствует целенаправленная и систематическая работа с обуча-
ющимися. Чтобы добиться отложенной и чёткой структуры уроков, требуется проработать следующие 
ключевые моменты, которые связаны не только с учебной деятельностью, но и с личностью учителя: 

1) Работа по целеполаганию и мотивации должна проводиться учителем осознанно и регулярно.  
На уроках русского языка первостепенной задачей актуализации является создание проблемной 

ситуации и мотива к поиску её решения. Дети должны испытывать интерес к языку, на котором они об-
щаются и с помощью которого взаимодействуют между собой. Проблемная постановка цели, которую 
обучающиеся должны достигнуть за урок, способствует активизации логического мышления. Осознавая 
необходимость этого процесса, учитель должен выстроить урок так, чтобы в начале ученики «захотели 
узнать», а в конце – «узнали». 

2) Сама структура и содержание урока должны быть связными, имеющими обоснованность в 
изучении.  

Учителю необходимо продумать порядок этапов получения нового знания: изучение лингвисти-
ческого материала, закрепление его и обобщение  строятся обоснованно, чтобы обучающиеся смогли 
логически понять взаимосвязь между формулировкой правила, условиями его использования и практи-
ческим применением.  Тип занятия отвечает поставленной цели, цель – задачам, решения задач – вы-
бранным приёмам. Такой связанный и предсказуемый порядок должен применяться на любых уроках 
русского языка, при объяснении любой темы. 

3) Урок должен быть дидактически наполненным.  
Учителю необходимо следить за форматом заданий и регулировать его в зависимости от темы и 

от результата, которого он предполагает достичь. Урок русского языка наиболее благоприятен для ре-
ализации разнообразия заданий, которые можно найти в учебнике (продуктивные, репродуктивные и 
рецептивные упражнения) и которые можно составить самому (от различных диктантов, сочинений, 
изложений до творческих, групповых или индивидуальных проектов). 

4) Контроль результатов обучения должен проводиться на каждом уроке. Это должен быть и кон-
троль учителем, и самоконтроль учеником.  

На уроке русского языка это может быть реализовано несколькими способами:  
- учитель может проверить знания обучающегося, вызвав его к доске. В таком случае важно сле-

дить за постоянным комментированием своих записей учеником;  
- учитель может устроить устный опрос. На выбор предоставляется фронтальный, индивидуаль-

ный или смешанный виды. В зависимости от цели опроса выбирается тот или иной вид; 
- ученики могут написать работу, затем поменяться своими записями с соседом и устроить взаи-

мопроверку; 
- ученики могут написать работу и под руководством учителя осуществить самопроверку, с по-

следующим разбором своих ошибок; 
- возможны совмещения нескольких способов сразу; 
Чёткий контроль на каждом уроке даёт учителю представление об успехах или «неуспехах» его 

методической работы с классом. Для учеников контроль важен в качестве мотивации и саморегуляции.  
5) Нужно иметь чёткое представление об уровне подготовки класса, о его результатах и возмож-

ностях.  
Не стоит также забывать о возрасте учащихся и сложности материала, и об их прямо пропорцио-

нальной зависимости одного от другого. На первый взгляд, это очевидные вещи, которые лежат в ос-
нове педагогики, но далеко не каждый учитель может за перемену перестроиться с класса на класс. 
Поэтому очень важно заранее продумывать уроки, учитывать все проблемные стороны класса, иметь 
под рукой разнообразие заданий; 
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6)  Сформированность УУД должна отслеживаться и контролироваться.  
На каждом уроке должен производиться не только контроль результатов усвоенности материала, 

но и степень усвоения универсальных учебных действий. Учитель должен замечать результаты всей 
своей деятельности, которые могут быть либо динамично подвижны «вверх», то есть обучающиеся по-
нимают и воспринимают информацию, хотят осознать её - у них возникает потребность в учёбё, 
наблюдаются улучшения в освоении УУД, их сформированность и развитие; либо динамично подвиж-
ны «вниз», и в этой динамике улучшений не наблюдается или прослеживается ухудшение ситуации: 
полная потеря интереса к предмету, потеря навыков, равнодушие к своим успехам. В таком случае, 
учителю требуется немедленно пересмотреть свой подход к преподаванию материала, подбору при-
меров и упражнений. 

Вышеперечисленные условия крепко взаимосвязаны между собой, они составляют единую си-
стему методического комплекса, которая предполагает успешное проектирование, усвоение и развитие 
универсальных учебных действий. 

Русский язык – динамичная система, и подходы в преподавании данного предмета будут менять-
ся без остановки. Таким образом, главным условием для реализации методического комплекса по раз-
витию УУД является самообучение, саморазвитие и самосовершенствование учителя как личности, 
первостепенная, важная роль которого состоит в обучении русскому языку школьников.  

Освоение современных образовательных технологий, профессиональное владение не только 
предметными, но и межпредметными знаниями, уверенность в своих компетенциях, в своих умениях и 
навыках – вот шаги к становлению успешного педагога, который может заинтересовать, обучить и про-
контролировать детей, может стать для них авторитетом и примером для подражания.    
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Аннотация: Рассматриваются и сравниваются колебания двух колебательных систем с разными приро-
дой и характером возвращающей силы. На примере маятника Максвелла показан пример системы, со-
вершающей ангармонические колебания, за счет того что в ней  возвращающая сила не изменяется по 
величине и направлению. 
Ключевые слова: ангармонические колебания, маятника Максвелла, возвращающая сила. 
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 Butusov Igor Yurievich, 

Egorushina Elena Alexandrovna, 
 Popov Sergey Viktorovich 

 
Abstract: The oscillations of two oscillatory systems with different nature and character of the returning force 
are considered and compared. Using the example of the Maxwell's pendulum, an example of a system 
performing harmonic oscillations is shown, due to the fact that the returning force in it does not change in 
magnitude and direction. 
Keywords: anharmonic oscillations, the Maxwell's pendulum, the returning force. 

 
В природе и технике существует огромное количество систем и процессов, периодически изме-

няющих своих параметры, то есть совершающих колебания. Системы и устройства, совершающие ко-
лебания, часто называют маятниками. 

В сознании учащихся, изучающих курс физики, приборы, в названии которых присутствует слово 
«маятник» ассоциируются с явлением гармонических колебаний. Однако существуют механические 
системы-«маятники»: Обербека и Максвелла, котрые могут совершать затухающие колебательные 
процессы, к которым приближенно не применимо описание законом гармонических колебаний. Одним 
из красивых физических опытов, производящих впечатление на обучающихся, является маятник Макс-
велла, рассмотренный ниже. 

Общее свойство систем и устройств, совершающих колебания, – положение равновесия и воз-
можность отклонения от положения равновесия [1]. Следует отметить существование вынужденных и 
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собственных колебаний. Вынужденные колебания – это периодическое изменение состояния системы 
под действием внешних обстоятельств, и, соответсвенно, практически любые системы способны к ним, 
например, годовые и суточные колебания температуры земной поверхности. Однако под колебатель-
ной системой, как правило, подразумевается система, имеющая возможность совершать собственные 
колебания. Таким образом, собственные колебания возникают в системах, их еще так и называют – 
колебательные системы, имеющих положение устойчивого равновесия и присутствие сил, стремящих-
ся возвратить систему в положение равновесия после кратковременного внешнего воздействия, кото-
рое выводит систему из положения равновесия. 

Природа сил, стремящихся вернуть систему в положение равновесия, или, по-другому, возвра-
щающих сил, может быть самая разнообразная, как-то гравитация, силы упругости, электродинамиче-
ские взаимодействия. 

Вначале рассмотрим уравнение и закон гармонических колебаний на примере горизонтального 
пружинного маятника (рис. 1) при отсутствии силы трения [2]. 

 

 
 

Рис. 1. Горизонтальный пружинный маятник 
 
При отклонении груза массой m из положения равновесия (x=0) возникает сила упругости пружи-

ны Fу, стремящаяся возвратить m в исходное состояние, при этом 
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где Δx – деформация, k – коэффициент упругости пружины. 
По второму закону Ньютона 
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Обратим особое внимание на то, что «возвращающая» сила Fу пропорциональна отклонению и 

ему противоположна 
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Из выражения (2) получаем дифференциальное уравнение гармонических колебаний 
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и его решение             ,cos0 txx   

x0 – амплитуда и не зависит от частоты колебаний. .2    

Маятник Максвелла совершает два вида движения: поступательное и вращательное, и сходен по 
этому с двумя вышеописанными маятниками. Однако природа и характер возвращающей силы тут со-
всем другие [3]. 

 



ЗА ВКЛАД В РАЗВИТИЕ СОВРЕМЕННОГО ОБРАЗОВАНИЯ И ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 89 

 

www.naukaip.ru 

Маятник Максвелла состоит из диска, жестко насаженного на ось общей массой m и радиуса R. 
На ось накручиваются две нити, крепящиеся к верхней опоре (рис. 2, а). При отпускании диск раскручи-
вается и совершает возвратно-поступательное движение по вертикали. 

 

         
 
       а) Общий вид маятника  б) Силы, действующие в системе 
 

Рис. 2. Маятник Максвелла 
 
Рассмотрим силы и моменты сил, действующие в системе (рис. 2, б). На диск действует сила тя-

жести mg и сила натяжения нити P, при этом он движется с ускорением a. Согласно второму закону 
Ньютона 

 
Pmgma  .      (4) 

 
Сила натяжения нитей создает момент сил M, раскручивающих диск, при этом 
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где J –момент инерции диска, ε – угловое ускорение вращения диска. Учтем связь линейного a и 

углового ε ускорений и линейного x и углового φ перемещений 
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Из выражений (4), (5), (6) получаем 
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Тогда до полного раскручивания нити длиной l из положения покоя в верхней точке колебаний 

маятник движется время 
 

lmgRJmalt  )(22 2

0 .    (8) 

 
После раскручивания нитей на полную длину диск, продолжая крутиться, накручивает нити на 

ось и, в идеальном случае, при отсутствии трения (потерь энергии) поднимается в исходную точку за то 
же время t0. 
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Таким образом, возникают колебания (в реальном случае – затухающие) с полным размахом ко-

лебаний l и периодом T=2t0, T~ l . 

Соответственно, выражение (7) может рассматриваться как уравнение колебаний, а закон коле-
баний будет иметь вид 
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На рис. 3 представлены для сравнения графики законов движения пружинного маятника (а) и ма-

ятника Максвелла (б). 
 

 
 

а) Пружинный маятник   б) Маятник Максвелла 
 

Рис. 3. Законы движения маятников 
 
Такое сравнительное изложение обучающимся описания колебаний двух механических систем 

позволяет, во-первых, показать единство природы колебательных процессов, а, во-вторых, выделить 
из множества колебательных процессов гармонические колебания. У ангармонических колебаний 
«возвращающая» сила не прямо пропорциональна отклонению от положения равновесия и период ко-
лебаний связан с размахом (амплитудой) колебаний. 

Таким образом, видно, что в системе «Маятник Максвелла» действуют две силы: сила тяжести 
mg и сила натяжения нити P 
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Обе силы постоянны – не зависят от времени и положения диска в маятнике Максвелла. А зна-

чит, «возвращающая» сила тоже постоянна. 
Следовательно, колебания маятника Максвелла являются ангармоническими, что обусловлено 

природой этой колебательной системы. 
Таким образом, в расчете показано сходство и отличие двух механических колебательных си-

стем, что показывает единство и различие физических процессов колебаний. 
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Киселица Елена Петровна 
д.э.н., профессор 

ФГАОУ ВО «Тюменский государственный университет» 
 

Аннотация: формирование конкурентоспособных траекторий обучения студентов невозможно без се-
рьезного использования инновационных образовательных технологий. Бессистемное их использование 
при отсутствии  учета специфических особенностей и условий конкретной сложившейся ситуации не 
только  существенно снижает их эффективность, но и практически никак не влияет на абсолютную 
успеваемость студентов. В этой связи представляется целесообразным формирование универсализи-
рованной STEM-траектории, которая позволила бы работать с  индивидуальными образовательными 
программами различных уровней, среди студентов различным уровнем  подготовки, обеспечивая фор-
мирование способности их самостоятельной подготовки.   
Ключевые слова: STEM-образование, STEM-системы, STEM-траектории, инструменты 
дистанционных технологий, образовательная технология, методы завершенных проектов. 
 
 

FORMATION OF STEM EDUCATION TRAJECTORIES USING DISTANCE TECHNOLOGIES 
 

Kiselitsa Elena Petrovna 
  

Annotation:The formation of competitive no effect on the absolute student learning trajectories is impossible 
academic performance without the serious of students. In this regard, use of innovative educational it seems 
appropriate to form technologies. Their unsystematic a universalized STEM trajectory use in the absence of 
taking that would allow working into account the with individual educational specific features and programs at 
various levels, conditions of a particular among students current situation with different levels not only 
significantly of training, ensuring reduces their effectiveness, the formation of the ability but also has practically 
of their independent preparation. 
Keywords: STEM education, STEM systems, STEM trajectories, distance technology tools, educational 
technology, methods of completed projects. 

 
Применение дистанционных образовательных технологий, обусловленных наложением внешне-

го для России негативного шока, вызванного распространением коронавирусной инфекции, предопре-
делило особую важность решения проблем повышения качества образования по STEM-траектории. 
Карантинный режим 2020 года обусловил необходимость тотального перехода российского образова-
ния на дистанционный режим обучения. 

В России исследования подобного рода проводились экспертами НИУ ВШЭ в 2019 году. Ими был 
оценен эффект от применения цифровой платформы «Яндекс-Учебник». Полученные результаты 
сложно  нтерпретировать однозначно: у «троечников» улучшились оценки по математике, а у «хороши-
стов» и «отличников» - остались без изменения. На знаниях по русскому языку использование плат-
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формы также не отразилось [3]. 
Существенный объем  научных исследований в данной области посвящен описанию критериев 

выбора инструментальной среды, с использованием которой реализуется дистанционное обучение, ее 
наполнению контентом и передовыми средствами обучения, что позволит сформировать необходимые 
компетенции в процессе обучения  в дистанционном режиме [4].  

Авторы склонны, с высокой степенью вероятности полагать, что противоречивость результатов 
вызвана тем, что масштабное внедрение инструментов дистанционного образования при формирова-
нии STEM-траектории образования происходит достаточно бессистемно. Такая ситуация обусловлена 
двумя факторами. Во-первых,  наблюдается дефицит теоретических исследований, обобщающих опыт 
в данной сфере.  В-вторых, использование дистанционных технологий, применяемых в ВУЗах, СУЗах и 
т.д.  нуждается в формировании и практическом применении специфических  методических подходов, 
реализующих объективные требования к знаниям и умениям преподавателей и студентов в каждом 
конкретном учебном заведении. 

Концепцией настоящего исследования, с целью дальнейшего развития механизма, обеспечива-
ющего ориентацию процесса обучения на формирования устойчивых профессиональных компетенций, 
востребованных рынком труда, созданных в соответствии с потребительскими ожиданиями и потенци-
альными возможностями личности обучающегося, предусматривалось использование классических 
методов исследования: анализа, синтеза, классификаций, аналогий, эмпирических методов.  

На применении эмпирических методов исследования основана оценка: 

 восприятия значимости для преподавателей и студентов составных компонентов образова-
тельного процесса, формирующих качество образования, уровень и устойчивость сформированных у 
выпускника компетенций. Респонденты – студенты последнего курса обучения и профессорско-
преподавательский состав ВУЗа. Метод исследования – анкетирование в период дипломной практики. 
Объем выборки студентов составил 47% студентов от общего их количества на последнем курсе; 

 принятая методология исследования позволила обеспечить корректность выводов по адек-
ватности реакции вуза на потребительские ожидания и репрезентативность результатов, что было под-
тверждено итогами практической реализации сформированных теоретических выводов. 

Система STEM-траектории образования существенно отличается от  традиционных систем обра-
зования. Данная система является  смешанной по своей структуре и наполнению. Она основана на 
традиционной системе, но активно использует прикладной и междисциплинарный подход. С точки зре-
ния инструментального обеспечения система STEM-траектории предполагает серьезное использова-
ние технологий и инструментов дистанционного обучения.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 1. Абсолютная успеваемость студентов при традиционной  
и дистанционной формах обучения 

Источник: составлено автором. 
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Анализ накопленного нами опыта использования инструментов дистанционных технологий при 
реализации попытки построения STEM-траектории в реальной деятельности позволил выявить следу-
ющие проблемы. 

Во-первых, это бесконтрольное, хаотичное применение дистанционных технологий  и инструмен-
тов  в условиях недооценки важности учета специфических особенностей и условий для каждой от-
дельной  учебной организации, что предопределяет низкий уровень эффективности от их применения  
[2], что видно из анализа абсолютной успеваемости студентов (Рис.1).  

Традиционная форма обучения предполагает колебания абсолютной успеваемости в пределах 
от 96,08 до 98,01 %. В условиях дистанционной формы обучения мы можем наблюдать ее несуще-
ственное повышение (на 0,49-1,68%), а диапазон меняется на 97,04 до 98,7 %. 

Анализ качественной успеваемости выявил противоположную картину: при использовании ди-
станционных технологий обучения происходит ее прирост на 8-9 %, а в отдельных случаях на 10-15 %  

Данная ситуация объясняется  снижением уровня неудовлетворительных оценок в процессе ито-
говой аттестации в 2 раза, удовлетворительных  - на 6,55-12 %,  «хорошо» - на 6,68-20 %, «отлично» - 
на 1,58 %.  

По мнению автора при интерпретации данных результатов следует исходить из существенно от-
личающегося уровня информационной грамотности сотрудников учебных организаций и обучающихся. 
К сожалению, отсутствие достаточного опыта и серьезных навыков работы с информационными тех-
нологиями среди преподавателей приводят к нелигитимному и порой антизаконному использованию 
возможностей информационных технологий среди обучающихся. Повышение уровня знаний при ис-
пользование в учебном процессе инструментов информационных технологий обусловлено помощью 
одногруппников (с использованием тех же технологий – 60,29%): применение гаджетов, расширивших 
доступ к информационным базам (55,39%) и нелегальный доступ к ответам на контрольные вопросы 
(18,63 %).  

Во-вторых, невысокий уровень адаптированности компонентов образовательного процесса к по-
требительским ожиданиям. Разное восприятие «качество образовательного процесса» стороной, ока-
зывающей образовательные услуги, стороной, получающей образовательные услуги, и стороной, заин-
тересованной в качестве образования (работодателей). Разная степень удовлетворенности «ожида-
ния»- «исполнение». Качество образовательных услуг вуза оценивалось комплексными показателями, 
представленными на рисунке 2. 

 
Рис. 2. Взаимопонимание студентов и преподавателей  

в оценке параметров образовательного процесса 
Источник: [Шилова] 
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Комплексные показатели формировались по итогам оценки единичных  по следующим направ-
лениям: 

˗ практики: сроки прохождения, документация, качество баз практик, содержание отчетов и т.д.; 
˗ структурное наполнение учебного плана и процесса обучения: формы обучения, перечень 

дисциплин, входящих в образовательную программу, структура учебного плана по зачетным единицам и 
формами проведения занятий, контент лекций, практических занятий, уровень использования активных 
методов обучения, дополнительные занятия по дисциплинам, формы контроля знаний студентов и пр.  

По результатам анкетирования преподавателей и студентов выявлено:  
˗ студенты ожидают более интересного содержательного наполнения учебного плана, более 

высокого уровня технической оснащенности, около 20% студентов не удовлетворены организацией 
практик. По всем этим компонентам оценочные показатели преподавателей превышают их собствен-
ные ожидания. Такой диссонанс, к сожалению, являться индикатором не совсем адекватного восприя-
тия потребительских ожиданий профессорско-преподавательским составом (ППС) университета.   

˗ у высшего учебного заведения есть проблемы с восприятием преподавателями качества сво-
его труда и его значимостью для формирования необходимых компетенций. Основные проблемы за-
ключаются в том, что преподаватели высоко оценивают качество собственного преподавания (четверть 
выше студентов), умаляют собственную значимость и значимость всех оцениваемых в процессе ис-
следования компонентов образовательной услуги, большую часть ответственности за качество образо-
вания преподаватели перекладывают на студентов..  

3. Нередко мы наблюдаем картину массового, поголовного использования дистанционных техно-
логий обучения в образовательном процессе. Следует отметить, что такое бессистемное и бескон-
трольное их внедрение в образовательный процесс гарантирует набор отрицательных эффектов от 
разочарования в среде преподавателей до ярко выраженного негативного противодействия в студен-
ческой среде.  

 Более того, по мере перехода от категории студентов, получивших оценку «неудовлетворитель-
но» к категории – «отлично» степень удовлетворения от использования дистанционной формы образо-
вания снижается с 42,86 до 6,9 %. Это обусловлено сложившимися моральными принципами и требо-
ваниями реализации принципа справедливости в оценивании. Но даже среди студентов, обучающихся 
на «неудовлетворительно» и «удовлетворительно», имеющих шанс незаслуженно получить более вы-
сокие оценки, степень неудовлетворенных такой системой достаточно велика – от 33,87 до 42,86 %. 
Это так же связано с требованием реализации принципа справедливости, а так же тем, что 94,2 % сту-
дентов отмечают снижение качества их знаний при переходе к дистанционным формам образования. 

Представляется достаточно важным и актуальным решить проблему формирования эффектив-
ной STEM-траектории. Однако в условиях современного постиндустриального общества не представ-
ляется возможным решение этой задачи без использования набора дистанционных инструментов.  

Автору представляется важным реализация способности каждого учебного заведения формиро-
вать собственную STEM-траектории с учетом специфических особенностей учебных планов, профес-
сиональных требований, предъявляемых к обучаемым, особенностей контингента, уровнем его подго-
товки, технических и технологических возможностей населенного пункта, в котором оно расположено и 
т.д. Однако, данная траектория должна обеспечить возможность реализации индивидуализированного 
подхода к обучающимся разных уровней подготовленностей за счет обеспечения возможности вырав-
нивания и преумножения навыков на основе самостоятельной подготовки во всех уровнях обучения. 

1. Бакалавриат (специалитет) – 1-2 курсы – наиболее предпочтительным в плане целеполага-
ния является формирование мотивационной составляющей у студентов. В качестве интегрального ре-
зультата обучения  можно предложить достижение  базовых прогнозируемых результатов. Объем за-
нятий, проводимых с использованием дистанционных технологий, в аудиторном фонде  не должна 
быть более 5 %, а во внеаудиторном – 10 %. 

2. Бакалавриат (специалитет) - 3-4(-5) курсы – достижение запланированных результатов 
предыдущего уровня является существенной предпосылкой для перехода к следующему логическому 
уровню. В качестве интегрального результата обучения  можно предложить углубление мотивации 
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процесса обучения и формированию первичных исследовательских навыков. . Объем занятий, прово-
димых с использованием дистанционных технологий, в аудиторном фонде  не должна быть более 10 
%, во внеаудиторном – 15 %. 

3. Магистратура – предполагает  стимулирование научно-исследовательской составляющей 
магистрантов. Объем занятий, проводимых с использованием дистанционных технологий, в аудитор-
ном фонде  не должна быть более 15 %, во внеаудиторном – 20 %. 

4. Аспирантура не является массовой формой  обучения, поэтому ввиду немногочисленного 
контингента, с одной стороны, но и возросших требований в плане формирования научно-
исследовательской составляющей – представляет собой третью, завершающую, ступень вузовского 
образования. Ее выбирает немногочисленное число обучающихся, и массовой она не является, поэто-
му объем занятий, проводимых с использованием дистанционных технологий, в аудиторном фонде  не 
должна быть более 15 %, во внеаудиторном – 20 %.  

По мнению автора, построение  STEM-траектории  должно быть многоэтапным. Изначально 
необходимо достаточно аккуратное использование дистанционных технологий, которое на данном 
уровне  позволит обеспечить реализацию качественного образования для всех этапов обучения. Такой 
подход обеспечит учет индивидуальных возможностей и способностей каждого обучающегося и спе-
цифика конкретной образовательной организации. В дальнейшем роль дистанционных технологий в 
процессе формирования  STEM-траекторий будет только возрастать. Они позволят компенсировать 
дефицит времени в процессе обучения  и повысят ее доступность для людей различных кластеров, но 
особенно для серьезно занятых людей.  
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ОУ «Белорусская государственная академия музыки» 
 

Аннотация: Статья посвящена проблеме повышения эффективности музыкально-образовательного 
процесса посредством реализации технологии развивающего обучения в классе общего фортепиано. 
Материалы работы включают в себя анализ специфики обучения игре на фортепиано учащихся разных 
специальностей и результаты многолетнего наблюдения за процессом освоения ими игры на данном 
инструменте. Выявляются наиболее характерные проблемы, связанные с «переносом» привычных для 
учащихся движений и навыков, применяемых при игре на «родном» инструменте на взаимодействие с 
фортепиано, определяются обусловленные данным фактом исполнительские трудности и предлагают-
ся методические рекомендации их преодоления, апробированные в условиях педагогической практики.  
Ключевые слова: музыкально-образовательный процесс, специфика общего фортепиано,технология 
развивающего обучения, качество звукоизвлечения, исполнительские навыки, основной и дополни-
тельный инструменты, игровой аппарат, профессиональные компетенции.  

 
THE QUALITY OF SOUND PRODUCTION AS AN ASPECT OF THE IMPLEMENTATION OF THE 

TECHNOLOGY OF DEVELOPMENTAL LEARNING IN THE GENERAL PIANO CLASS 
 

Khamitskaya Elena Leonidovna 
 

Annotation: The article is devoted to the problem of increasing the effectiveness of the musical and educa-
tional process through the implementation of the technology of developmental learning in the general piano 
classroom. The materials of the work include an analysis of the specifics of teaching piano to students of dif-
ferent specialties and the results of many years of observation of the process of mastering the playing of this 
instrument. The most characteristic problems associated with the "transfer" of movements and skills familiar to 
students used when playing their "native" instrument to interaction with the piano are identified, performing 
difficulties caused by this fact are determined and methodological recommendations for overcoming them are 
proposed, tested in pedagogical practice. 
Key words: musical and educational process, the specifics of the general piano, the technology of develop-
mental learning, the quality of sound production, performing skills, basic and additional instruments, gaming 
apparatus, professional competencies. 

 
Общее фортепиано представляет собой уникальное направление для реализации творческих 

способностей каждого учащегося. Освоение данного инструмента, богатого по тембровой, динамиче-
ской и штриховой палитре, раскрывает целый спектр исполнительских возможностей. Педагогические 
наблюдения показывают, что отсутствие развитых навыков игры на фортепиано вызывает у учащихся 
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затруднения по таким учебным предметам как «Чтение хоровых партитур», «Чтение оркестровых пар-
титур», «Гармония» (при игре гармонических модуляций и секвенций), «Основы композиции», «Анализ 
музыкальных произведений» и т. д. Именно поэтому в музыкальных колледжах Республики Беларусь 
изучение дополнительного инструмента (фортепиано) входит в перечень обязательных предметов на 
протяжении всего периода обучения. 

С целью дополнения методических знаний преподавателей общего фортепиано, считаем необ-
ходимым обратить внимание на технологию развивающего обучения, которая в настоящее время ори-
ентирует музыкальную педагогику на социально значимый результат – расширение профессиональных 
компетенций и повышение конкурентоспособности выпускников.  

Технологией развивающего обучения называют способ организации учебно-воспитательной де-
ятельности, направленный на раскрытие потенциальных возможностей учащегося (технология была 
разработана в 70-е гг. XX века, авторы Л.В. Занков, Д.Б. Эльконин, В.В. Давыдов) [1; 5]. Педагогическая 
целесообразность применения данной технологии в сфере музыкальной педагогики обоснована ее 
ключевыми характеристиками: 

• позицией учащегося как активного субъекта образовательного процесса; 
• опорой на деятельностный подход (развитие происходит в условиях практики);  
• ориентацией на «зону ближайшего развития»; 
• обучением через положительный аспект восприятия учебной ситуации (когда переживание 

чувства успеха приводит к повышению познавательной мотивации); 
• комплексным воздействие на психологические и интеллектуальные процессы учащегося, 

влияющие на качественные преобразования его личностных и профессиональных качеств [6; 7].  
В контексте уже имеющегося педагогического опыта выявлено несколько актуальных направле-

ний реализации технологии развивающего при обучении игре на фортепиано. В рамках данной статьи 
остановимся на одном из важнейших – формировании навыка качественного звукоизвлечения, необхо-
димого для успешного освоения требований учебного предмета «Дополнительный инструмент (форте-
пиано)» (Рисунки 1 – 2). 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Рис. 1. Игровой аппарат на фортепиано                             Рис. 2. Клавиатура 
 
Педагогические наблюдения показали, что у учащихся «не пианистов» навыки качественного зву-

коизвлечения на фортепиано являются действительно проблемой, т. к. ребята сталкиваются с целым 
комплексом слуховых задач и двигательных ощущений, не востребованных при игре на «родном» ин-
струменте. 

Играя с детства на своих профильных инструментах, они привыкают распределять вес рук в со-
ответствии с требованиями каждого конкретного инструмента. При игре на фортепиано ощущение ве-
совой игры становится новым и непривычным. Например, учащиеся специальности «Инструменты 
народного оркестра», играющие на баяне или аккордеоне, распределяют вес игрового аппарата «гори-
зонтально», в то время как при игре на фортепиано нужна «вертикальная» подача веса, которая кон-
центрируется на кончике пальца (Рисунки 3 – 4). 
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    Рис. 3. Игровой аппарат на аккордеоне           Рис. 4. Игровой аппарат на баяне 
 
Учащиеся специальности «Оркестровые духовые и ударные инструменты», обучающиеся игре 

на флейте, саксофоне, кларнете, гобое и т. д. склонны играть на фортепиано легким и поверхностным 
звуком, «без опоры». Такая особенность связана с тем, что нажатие клапанов на их «родном» инстру-
менте не требует тонкостей ощущения самого нажатия, а качество звучания духового инструмента 
определятся, прежде всего, техникой дыхания исполнителя (Рисунки 5 – 6.). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
           Рис. 5. Игровой аппарат на флейте                         Рис. 6. Игровой аппарат на трубе 
 
У ударников и цимбалистов также есть профессиональная особенность: часто они отождествля-

ют взятие звука на фортепиано со взятием звука на ударном инструменте («замах кисти – удар моло-
точка/палочки – появление звука». Происходит как бы неосознанный перенос такого механизма звуко-
извлечения на фортепиано (Рисунки 7 – 9).  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Рис. 7. Игровой аппарат на ударных                        Рис. 8. Игровой аппарат на цимбалах 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 9. Игровой аппарат на ударных 
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В результате, исполнитель использует «лишние» для фортепиано (но привычные для его ин-
струмента) движения-замахи, которые отрицательно сказываются на качестве звукоизвлечения и на 
возможности игры кантилены, т. к. происходит «точечное» воспроизведение мелодии с нарушением 
цельности фразировки.  

Формирование навыков качественного звукоизвлечения происходит изначально на основе глав-
ных штриховых приёмов – staccato, legato, non legato. Наибольшую сложность у «не пианистов» пред-
ставляет достижение связного, певучего звукоизвлечения. Техника приёма «legato», например, на 
ударных инструментах, реализуется обычно за счёт естественного звукового «шлейфа» (особенно на 
маримбе, вибрафоне). У цимбалистов соединение звуков происходит посредством «заполнения» каж-
дого звука приёмом «тремоло». На фортепиано «легатный» звук приходится достигать более «ювелир-
ным» способом: плавно проводить смену пальцев, находить определенное «туше» и использовать спе-
циально подобранную аппликатуру. 

Фортепиано отличается богатством штриховых приёмов и тембровых красок. В связи с этим, уже 
на первых уроках учащийся должен понять, какой звук является тембрально окрашенный, «красивый», 
«с опорой», а какой – «пустой» [4; 8].  

В процессе работы над формированием качественного звукоизвлечения учащиеся учатся анали-
зировать мышечные ощущения своего игрового аппарата и развивают его реакцию на звучание того 
или иного штриха. Часто ситуация  усложняется чередованием или одновременным сочетанием раз-
ных штрихов в партиях обеих рук, что требует большей мобильности игрового аппарата и устойчивости 
внимания исполнителя при контроле звука. 

Рекомендации. Эффективным шагом в решении проблемы качества звукоизвлечения может 
стать использование таких  методов как педагогический показ, сравнения и сопоставления, проблем-
ный, метод ассоциаций и рефлексии. Учащемуся необходимо слышать образец звучания, который 
становится для него своего рода ориентиром, а педагог, обращаясь, например, к методам педагогиче-
ского показа, сравнения и сопоставления, к проблемному методу, мотивирует учащегося к анализу соб-
ственного исполнения и учит сопоставлять его с желаемым образцом звучания. 

Достаточно действенным шагом является применение метода ассоциаций, когда педагог через 
удачно подобранный образ находит словесное описание характеристики звука. Метод рефлексии хо-
рошо активизирует слуховой контроль исполнителя и развивает умение слышать недостатки собствен-
ной игры как бы «со стороны», осознавая при этом, что получилось при исполнении, а что требует кор-
ректировки. 

Важную роль в решении задачи формирования исполнительских навыков играет и грамотно по-
добранный репертуар. Он должен включать в себя разнохарактерные, разностилевые и разножанро-
вые произведения, требующих разнообразных граней звукоизвлечения [2; 3, ].  

Таким образом, технология развивающего обучения в классе общего фортепиано имеет свою 
особенную специфику реализации. В данной статье был рассмотрен тот аспект, который, на наш 
взгляд, является первостепенным и с которым напрямую связано достижение главной цели учебного 
предмета «Дополнительный инструмент (фортепиано)» – содействие формированию грамотного, раз-
носторонне развитого и конкурентоспособного музыканта. Технология развивающего обучения методи-
чески обоснована и содержит в себе серьезный педагогический потенциал. Она позволяет повысить 
эффективность образовательного процесса за счет формирования важнейших исполнительских навы-
ков, наличие которых положительно влияет на самооценку учащихся и позволяют им воспринимать 
себя как разносторонне развитых исполнителей. Анализ реализации технологии развивающего обуче-
ния в рамках собственного педагогического опыта показал, что у учащихся: 

♦ активизируется познавательная активность; 
♦ развивается осмысленность восприятия целей обучения; 
♦ увеличивается объем внимания и уровень развития музыкального мышления и памяти; 
♦ формируется оригинальность, гибкость и креативность творческого мышления; 
♦ повышается учебная мотивация (успех результатов освоения игры на дополнительном инстру-

менте (фортепиано) заметно сказывается на уверенности в себе и по специальности). 
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Технология базируется на общедидактических принципах, имеет историческую и научно-
практическую значимость, полностью отвечает требованиям гуманизации образовательного процесса и 
носит универсальный характер. Все это позволяет говорить об актуальности применения данной техно-
логии в области музыкальной педагогики, что и подтверждается материалами представленной статьи.  
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Аннотация: На современном этапе у дошкольников с речевой патологией наблюдается стойкое 
инфантильное отношение к качеству собственной речи. Только осознанное стремление ребёнка к 
постраению грамотной речи позволит ему быть успешным и понятным в современном обществе.  
Ключевые слова: речевая патология, учебная мотивация, дошкольники, обучение, семантика.  
 

ARTISTIC WORD AS A COMPONENT OF FORMATION OF SPEECH SELF-CHECK 
AMONGST PRESCHOOLERS WITH GENERAL UNDERDEVELOPMENT OF SPEECH 

 
Olga Steshenko 

  
Abstract: At the present stage preschoolers with speech pathologies have a persistent infantile approach to 
the quality of their own speech. Only a child's conscious endeavour to build a competent speech will allow 
him  to be successful and comprehensible in modern society. 
Keywords: speech disorder, learning motivation, preschoolers, education, semantics. 

 
Ребёнок развивается в процессе взаимодействия с объектами и явлениями его окружения, через 

коммуникацию с другими людьми. Выготский Л. С. определил речевую активность ребёнка инструментари-
ем установления контакта с окружающим миром. Если родители косноязычны, то нарушенное звукопроиз-
ношение чаще всего будет наблюдаться и у их детей.  

Своевременная коррекция речевого недоразвития ребёнка дошкольного возраста зависит не только 
от профессиональной компетенции учителя-логопеда, но и от осуществления индивидуального подхода к 
нему.  

Речевая недостаточность у дошкольников с ОНР представлена как полным отсутствием общеупо-
требительной речи, так и наличием развёрнутой фразовой, но аграмматичной речью.  

Для детей с общим недоразвитием речи характерен низкий уровень развития основных свойств 
внимания. У некоторых из них отмечается недостаточная устойчивость внимания, ограниченные воз-
можности его распределения. [1, с. 15]. У дошкольников с ОНР наблюдается ригидность мышления.  

Развитием мотивационной сферы как фундаментальной проблемой в подготовке детей к предстоя-
щему обучению в школе занимались Л. И. Божович, Л. А. Венгер,  Д. Б. Эльконин. Исследователи опреде-
лили игру как ведущий вид деятельности в период дошкольного детства. Педагоги учитывают данный ас-
пект при формировании мотивационной сферы ребёнка-дошкольника.  

Современные игровые формы работы с детьми по формированию мотивации к успешной учебно-
познавательной и коррекционной деятельности носят недостаточно осветительный характер. В процессе 
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коррекционного взаимодействия учитель-логопед обращает внимание логопата на его несовершенную 
речь. Для ряда детей это является толчком к усердным, целеустремлённым действиям. К сожалению, та-
ких детей мало: 3 ребёнка из 17 детей. 

В арсенале учителя-логопеда большое разнообразие дидактических игр Н. В. Нищевой, О. С. Жуко-
вой, Е. Е. Хомяковой, Ж. А. Травкиной и других современных авторов. Авторские пособия направлены не 
только на решение коррекционных задач, но и на сохранение, удержание интереса, внимания ребёнка с 
ОНР. Слабая мотивация или её полное отсутствие у логопата формирует «кабинетную речь». О недоста-
точности контрольной функции у дошкольников говорили Эльконин Д. Б., Венгер Л. А. "...Гораздо менее 
изучен другой аспект развития контрольной функции: включение освоенных средств и способов кон-
троля в арсенал личностных, свободных форм поведения ребенка — переход от действий контроля, 
побуждаемых извне (взрослым), к полностью самостоятельному использованию контрольных  средств 
для регуляции собственного поведения. ..." [2, с. 101].  

Как избежать формирования побочного стереотипного поведения у ребёнка с недоразвитием речи? 
Можно прочитать или прослушать аудио произведение Михаила Пляцковского «Непонятливый львёнок», а 
также рассказ Виктора Драгунского «Заколдованная буква». Дефицит детской литературы, побуждающей 
маленьких читателей стремиться к красивой, грамотной речи, носит выраженный характер. Учитель-
логопед самостоятельно составляет рассказы аналогичного содержания. Главными героями рассказов 
становятся дети, имеющие несовершенство собственной речи. Конечно же они попадают в казусные ситу-
ации. В конце истории есть обязательное прямое обращение к слушателям, побуждающее их к самостоя-
тельному размышлению, поиску ответа на заданный вопрос, проведению параллели между вымышлен-
ными героями и маленькими слушателями.   

 
 

История №1. 
Непонятливая бабушка. 

Миша живёт в большой квартире. И семья у Миши тоже большая: мама, папа, бабушка Наташа, 
сестра Лена, два кота. Мама любит для Миши печь блины. Папа любит с Мишей играть в шахматы. 
Сестра Лена с удовольствием катается с братом на роликах, самокатах и велосипедах. А вот бабушка 
Наташа каждый вечер читает Мише сказки, потом они долго разговаривают и вместе смеются. 

Однажды вечером бабушка Наташа поинтересовалась у Миши, откуда на спортивных костюмах 
ребят появились синие полоски. Миша первым стал объяснять бабушке. 

- Бабуля, я и Лена сегодня катились на самокатах!  Мы очень устали и сели отдохнуть на скамей-
ку. У Лены был хлеб, и мы его с удовольствием съели.   

- К нам на дорогу прилетели воробьи, – начала свой рассказ Лена. - Я дала Мише хлебные крош-
ки из кармана.  

- А я эти кошки посыпал птичкам, - весело сообщил Миша бабушке Наташе. - Кошки были вкус-
ные, птички их бысто склевали. 

Бабушка Наташа очень удивилась. 
- Как? Как могли маленькие воробушки склевать больших кошек? 
- Да не кошек, а кошки! – возмутился Миша. 
Бабушка Наташа как всегда весело улыбнулась и обняла Мишу.   
- Ребята, так почему же у вас одежда то в полоску стала? - второй раз задала свой вопрос ба-

бушка. 
- Сели мы на скамейку, - Миша вперёд Лены начал свой рассказ. - Сели-посидели, да и пилипли. 

Кто-то на скамейку полил синюю каску! Вот мы и покасились! 
- Откуда? - бабушка Наташа снова удивилась. - Откуда взялась на скамейке каска? Кто её забыл: 

военный или строитель? 
- Бабуля, какая же ты непонятливая! – сказал Миша и крепко обнял бабушку. 
- Да не военная каска, а синяя каска! Этой каской скамейку покасили! 
Вся семья долго смеялась над такой забавной историей. А вам смешно? 
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История №2. 
Подарок Деда Мороза. 

Папа принёс домой настоящую, зелёную, колючую ёлочку. Мама достала из шкафа коробку с 
ёлочными игрушками. Родители попросили Машу и Витю украсить вместе с ними лесную красавицу. 
Игрушки были такие красивые, такие блестящие и все разные. Вдруг зазвонил телефон, папа долго с 
кем-то разговаривал, а потом сообщил ребятам новость. 

- Маша, Витя, нам звонил дед Мороз! Завтра он будет у нас с подарками, но он подарит их только 
тому, кто расскажет стихотворение! Маша сама выучила стихотворение, а Вите помогала мама.  

Дед Мороз пришёл со Снегурочкой. Он принёс большой, красный мешок. Витя первый рассказал 
свой стишок: «Горит на солнышке флажок, 

                                                       Как будто я огонь зажёг!». 
Все хлопали в ладоши. Мама хлопала, папа хлопал, Снегурочка хлопала и даже Дед Мороз по-

хвалил Витю. Маша оттолкнула Витю в сторону и стала торопливо читать своё стихотворение: «Идёт 
бысёк, касяеся, 

                                                         Зихая на ходу. 
                                                         Ох, доська касяеся, 
                                                         Сесясь я упаду!». 
Машенька так старалась, даже поклонилась всем зрителям, как настоящая артистка. Все вокруг 

аплодировали и улыбались. Маша и Витя показали Дедушке Морозу свои рисунки. Дед Мороз был 
очень добрый, спросил Витю, какой подарок он хотел бы получить. Мальчик очень любил играть с ро-
ботами. Он попросил у Деда Мороза конструктор, из которого можно собрать большого робота.  

Снегурочка спросила Машу, какой подарок ждёт девочка от Деда Мороза?  
-  Я осень, осень хосю колеська! – заволновалась Машенька.  
Дед Мороз попросил ребят закрыть глаза и сосчитать до десяти. Брат с сестрой умели считать, 

но они не спешили, боялись сделать ошибку. Витя и Маша открыли глаза, а Дед Мороз и Снегурочка, 
как по волшебству, пропали. Смотрят ребята, а под ёлочкой лежат подарки: большой конструктор и но-
вая розовая коляска. 

Машенька очень хотела получить колечко. Она немного расстроилась, но решила… Как вы дума-
ете, что решила сделать Маша?  

(Скажу вам по секрету, что девочка попросила маму отвести её к логопеду, с которым занимался 
братик Витя! Вот какая умная Маша!) 

Кроме художественного слова к мотивирующему материалу относятся различные по форме и 
наполняемости «листы-достигаторы». Педагоги группы вместе с ребятами предварительно обязатель-
но оговаривают и уточняют условия заполнения «достигаторов». В кульминационный момент подклю-
чаются родители воспитанников, чей «мотивационный лист» полностью заполнен. Именно приобщение 
родителей к общей цели участников коррекционно-педагогического процесса (дети – родители – учи-
тель-логопед) многократно увеличивает шанс ребёнка к самоконтролю собственного звукопроизноше-
ния. «Достигаторы» и другие аналогичные приёмы мотивируют и детей, и их родителей. 

Педагогический опыт использования указанных приёмов показывает возрастание уровня учебно-
познавательной мотивации у детей дошкольного возраста с общим недоразвитием речи.    
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Аннотация: статья посвящена авторской методологии в области интеллектометрии и психометрии, тех 
дисциплин, которые тесно связаны с измерением и анализом умственных способностей и характери-
стик человека. В данной статье мы исследуем оригинальный подход к оценке интеллекта и психомет-
рических показателей с использованием логических игровых разработок. Задача исследования заклю-
чается в выявлении возможностей для создания эффективных методов оценки когнитивных способно-
стей с помощью игрового подхода. Истоки уходят в веб-академию, широко представленную с 2009 го-
да. 
Ключевые слова: интеллект, интеллектуальные методы, тесты IQ, игровая диагностика, технологич-
ная психология, имитация разума, эксперименты, веб. 
 

INTELLECTOMETRY AND PSYCHOMETRY BASED ON LOGICAL GAME DEVELOPMENTS 
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Abstract: the article is devoted to the author's methodology in the field of intelligence and psychometry, those 
disciplines that are closely related to the measurement and analysis of human mental abilities and characteris-
tics. In this article we explore an original approach to assessing intelligence and psychometric indicators using 
logical game developments. The objective of the study is to identify opportunities for creating effective meth-
ods for assessing cognitive abilities using a game approach. The origins go back to the web academy, widely 
represented since 2009. 
Key words: intelligence, intellectual methods, IQ tests, game diagnostics, technological psychology, imitation 
of the mind, experiments, web. 

 
Интеллектометрия и психометрия являются важными областями в психологии, направленными 

на изучение и измерение человеческого интеллекта. Это области, которые изучают уровень мысли-
тельных способностей и психологические особенности. Они включают в себя различные методы и тех-
ники, направленные на определение интеллектуального уровня и когнитивных способностей человека 
[1]. 

В последние годы все большее внимание уделяется использованию логических игр как инстру-
мента для измерения интеллектуальных способностей. Логические игры представляют собой специ-
ально разработанные задания, направленные на проверку логического мышления, абстрактного мыш-
ления, памяти, внимания и других когнитивных процессов. Интерес к ним усиливается из-за их связи с 
другим перспективным направлением — искусственным интеллектом и машинным обучением [2]. Это 
оказывает влияние на структуру и организацию образовательного процесса, делая его все более ин-
теллектуальным в обозримом будущем [3]. 

Интеллектометрия – это область психометрики, которая занимается изучением интеллектуаль-
ных способностей человека, их измерением и оценкой. Использование логических игровых разработок 
в интеллектометрии позволяет более точно определить уровень интеллекта участников, их когнитив-
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ные способности, логическое мышление и способности к анализу. 
Психометрия – это наука об измерении и оценке психических качеств и характеристик человека. 

С использованием логических игровых разработок в психометрии исследователи могут изучить разные 
аспекты психического состояния человека, его реакции, способности к абстрактному мышлению, фор-
мированию гипотез и выводов. 

Интеллектометрия и психометрия позволяют проводить различные исследования, направленные 
на выявление связей между интеллектом и другими психологическими характеристиками, такими как 
личностные особенности, эмоциональный интеллект, творческие способности и др. Также эти методы 
могут использоваться для диагностики различных психологических расстройств и помогать в развитии 
и совершенствовании когнитивных навыков. Изучение и измерение интеллекта затрагивает множество 
его аспектов. Один из них связан с социальным успехом [4]. Это касается и профессиональной дея-
тельности [5]. В контексте информационных технологий и оценки их качества подобные измерения 
начинают играть ключевую роль [6]. 

Современные логические игры представляют собой уникальную возможность для проведения 
исследований в данной области. Подход на основе логических игровых разработок имеет потенциал 
для создания интерактивных и точных методов измерения интеллекта. Логические игры, такие как го-
ловоломки, кроссворды, шахматы и другие, позволяют измерить не только способности человека к аб-
страктному мышлению, но и его концентрацию, внимание, память и другие когнитивные навыки. По-
этому они являются эффективным инструментом для изучения и оценки различных аспектов челове-
ческого интеллекта. Помимо социального отмечают эмоциональный аспект мышления [7]. Сами изме-
рения служат способом интеграции различных составляющих [8]. К ним, в свою очередь, относятся 
пространственные модели [9]. Отмечают и политическое направление развития соответствующих тех-
нологий [10]. 

Использование логических игровых разработок для измерения интеллекта показало многообе-
щающие результаты. Полученные данные позволяют более точно оценить уровень когнитивных спо-
собностей и психометрических характеристик участников. Логические игры представляют собой важ-
ный и перспективный инструмент для исследований в области интеллектометрии и психометрии. Их 
использование открывает новые возможности для развития эффективных и точных методов измерения 
и анализа когнитивных способностей человека. 

Предлагаемые автором клеточные варианты логических игр находят соответствие с популярны-
ми матрицами Равена. Поиск закономерностей на клеточном поле и определение правил, которые вы-
ражены неявным образом, относятся к сложным интеллектуальным и интуитивным заданиям. Игровой 
характер добавляет вариативности и динамизма, актуализирует множество сценариев в процессе 
оценки и измерения способностей. 

Таким образом, интеллектометрия и психометрия на основе логических игровых разработок от-
носятся к важным инструментам для изучения человеческого интеллекта и психологических особенно-
стей. Их применение позволяет не только проводить исследования в области психологии и психомет-
рии, но и помогает людям развивать свои когнитивные навыки и повышать свой интеллектуальный 
уровень. Использование логических игр в интеллектометрии и психометрии представляет собой эф-
фективный и объективный способ измерения интеллектуальных способностей человека. Эти игры поз-
воляют оценить такие важные когнитивные процессы, как логическое и абстрактное мышление, а также 
внимание, что помогает более точно определить индивидуальный уровень интеллекта. 
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Модернизация семьи как социального института сегодня затронула все сферы брачных отноше-

ний и семейного поведения в молодежной среде, повлияв на супружеские, репродуктивные и роди-
тельские, социальные нормы и установки. Трансформация брачно-семейных отношений приводит к 
формированию новых социальных структур, норм, установок, статусов и ролей в брачно-семейной 
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сфере. Один из таких вариантов - гостевой брак, достаточно новая форма института семьи, когда 
супруги не живут под одной крышей.  

Цель исследования - исследование особенностей межличностных взаимоотношений между муж-
чиной и женщиной в условиях трансформации брачно-семейных отношений в современном обществе. 

Объект исследования – межличностные взаимоотношения. 
Предмет исследования – межличностные взаимоотношения между мужчиной и женщиной в 

условиях трансформации брачно-семейных отношений в современном обществе. 
Гипотеза исследования заключается в предположении о том, что существуют различия в 

уровне межличностного взаимоотношения между мужчиной и женщиной, проживающих в официальном 
и гостевом браке. 

Были использованы следующие методики: 
– опросник «Характер взаимодействия супругов в конфликтных ситуациях» (  Ю.Е. Алешина и 

Л.Я. Гозман); 
– опросник «Установки к сексу» (Г. Айзенк); 
– методика «Шкала любви и симпатии» (З. Рубин, модификация Л.Я.Гозмана и Ю.Е. Алешиной); 
– тест-опросник удовлетворенности браком (В.В. Столин, Г.П. Бутенко, Т.Л. Романова). 
Совокупная выборка исследования составила 26 семейных пар (26 женщин и 26 мужчин) в воз-

расте 28–45 лет: 13 семейных пар проживает в узаконенном браке и 13 семейных пар проживает в гос-
тевом браке. 

Результаты исследования по опроснику «Характер взаимодействия супругов в конфликтных 
ситуациях» показывают, что большинство женщин и мужчин, находящихся в официальном браке, вы-
ражают негативную реакцию в конфликтных ситуациях. Примечательно то, что женщины занимают по-
зицию активного выражения несогласия, а мужчины не согласное нейтральное отношение. Это может 
объясняться тем, что женщины по своей природе более эмоциональны и требовательны. Более того, в 
большинстве случаев они предпочитают решать проблемы, а не уходить от них. Мужчины, напротив, 
полагают, что разговор может лишь усугубить ситуацию. 

Результаты исследования по методике «Установки к сексу» показывают, что большинство ис-
пытуемых, состоящих в официальном браке, имеют сложности в сексуальной жизни. Как правило, 
женщины, особенно те, кто прожил в брак 5 и более лет, не испытывают сексуального влечения к парт-
неру, т.к. воспринимают мужчину, как своего родственника. Однако сами мужчины хотели бы вступать в 
половой акт со своей женой гораздо чаще. 

Результаты исследования по методике «Шкала любви и симпатии» показывают, что в боль-
шинстве семей мужчины и женщины имеют средний уровень эмоциональных отношений. Они испыты-
вают чувства благодарности к партнеру, привязаны к ним психологически. Однако многие из них счи-
тают, что это не любовь, а привычка. В семьях, которые живут в официальном браке это выражено в 
большей степени, в отличие от семей, которые живут в гостевом браке. Так, последние испытывают 
больше симпатии по отношению к своему партнеру. Безусловно, это можно объяснить тем, что они ре-
же его видят и лишь с положительной стороны, т.к. хорошо узнать человека, особенно с негативной 
стороны, возможно лишь при постоянном совместном проживании. Кроме того, в семьях, проживающих 
в гостевом браке, гораздо больше романтических моментов, но ниже уровень привязанности. Они от-
зываются о своем партнере, как о парне/девушке, но не как о муже/жене. 

Результаты исследования по тест-опроснику удовлетворенности браком показывают, что 
большинство женщин, находящихся в официальном браке не удовлетворены своей семейной жизнью. 
Они отмечают сложности в отношении с партнером, возникающие разногласия, приводящие к конфлик-
ту, отсутствие романтики и взаимопомощи. Мужчины, напротив, испытывают неудовлетворенность в 
гораздо меньшей степени и поэтому не видят смысла что-то менять в своей семейной жизни. В госте-
вом браке ситуация противоположная.  Им было бы некомфортно, если бы их партнер проживал с ними 
на одной территории на постоянной основе. 

С помощью интегрированной системы STATISTICA, которая является универсальным программ-
ным продуктом, была проведена статистическая обработка данных. С этой целью был использован 
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непараметрический критерий различий U-критерия Манна-Уитни. Данные представлены в таблице 1. 
 

Таблица 1  
Различия в уровне межличностного взаимоотношения между мужчиной и женщиной,  

проживающих в официальном и гостевом браке 
Показатель Значение 

критерия 
(Uэмп) 

Статистические данные: критические значения 
(Uкр), уровень значимости (р) Официальный брак Гостевой брак 

 

Опросник «Характер взаимодействия супругов 
в конфликтных ситуациях» (Ю.Е. Алешина и 
Л.Я. Гозман) 

20 Uкр для 20 ≤ 127 
 p < 0,05  

Методика «Шкала любви и симпатии» (З. Ру-
бин, модификация Л.Я. Гозмана и Ю.Е. Але-
шиной) 

18,5 Uкр для 18,5 ≤ 127 
 p < 0,05 

Тест-опросник удовлетворенности браком 
(В.В. Столин, Г.П. Бутенко, Т.Л. Романова) 

26,5 Uкр для 26,5 ≤ 127 
 p < 0,05 

 
Как видно из таблицы 1, имеются статистически значимые различия в уровне межличностного 

взаимоотношения между мужчиной и женщиной, проживающих в официальном и гостевом браке. 
В таблице 2 рассмотрим различия в уровне сексуальной удовлетворенности между мужчиной и 

женщиной, проживающих в официальном и гостевом браке. 
 

Таблица 2  
Различия в уровне сексуальной удовлетворенности между мужчиной и женщиной, проживаю-

щих в официальном и гостевом браке 
Характеристики Коэффициент Манна-Уитни (U) 

1. Терпимость 1,5* 

2. Удовлетворенность 16,5* 

3. Невротический секс 9,5* 

4. Безличный секс 18,3* 

5. Порнография 6,5* 

6. Сексуальная застенчивость 11,5 

7. Стыдливость 2,5* 

8. Сексуальное отвращение 10,0 

9. Сексуальное возбуждение 1,5* 

10. Физический секс 13,5* 

11. Агрессивный секс 8,5 

Примечание: * –p (значимость) ˂ 0,01. 
 
В таблице 2 показано, что сравнение в уровне сексуальной удовлетворенности между мужчиной 

и женщиной, проживающих в официальном и гостевом браке, обнаружило статистически достоверные 
различия по таким шкалам, как терпимость, удовлетворенность, невротический секс, безличный секс, 
порнография, стыдливость, сексуальное возбуждение и физический секс. 

Таким образом, гипотеза исследования о том, что существуют различия в уровне межличностно-
го взаимоотношения между мужчиной и женщиной, проживающих в официальном и гостевом браке: 

– у пар, проживающих в гостевом браке, выше уровень сексуальной удовлетворенности; 
– у пар, проживающих в гостевом браке, возникает меньшее количество конфликтных ситуаций; 
– пары, проживающие в гостевом браке, больше симпатизируют друг другу; 
– у пар, проживающих в гостевом браке, выше уровень удовлетворенности семейной жизнью, 

нашла свое подтверждение. 
На основании полученных результатов исследования можно сделать вывод о том, что у мужчин и 
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женщин, проживающих в официальном браке, уровень межличностного взаимоотношения ниже, чем у 
тех, кто проживает в гостевом браке. Между тем, именно официальный брак наиболее важен для раз-
вития общества, т.к. благодаря нему сохраняются установленные духовно-нравственные ценности, а у 
детей формируется верное мировоззрение на отношения, которые должны быть между мужчиной и 
женщиной.  

Исходя из этого, были разработаны рекомендации для работы психолога-консультанта. Данные 
рекомендации направлены на решение следующих задач: 

1. Создание информационного поля для получения знаний о видах, динамике и способах разре-
шения конфликтов. 

2. Формирование коммуникативных умений (умения видеть и определять защитные механизмы, 
определять природу породившего их конфликта); 

3. Рефлексия и осознание собственных стратегий поведения в конфликте. 
4. Выработка собственных конструктивных семейных установок. 
5. Осознание личностной значимости полученных изменений. 
Согласно теоретическим представлениям о коррекции семейных отношений, есть основания по-

лагать, что эффективной формой проведения подобного рода психологической работы является пси-
хологический тренинг. 

Кроме того, психологу при работе с семейной парой рекомендуется использовать определенные 
техники, которые направлены на повышение уровня межличностного взаимоотношения: 

1. Техника «Три положительных ответа». 
2. Техника «Три истины». 
3. «Техника общения руками». 
4. Техника прояснения коммуникаций. 
5. Техника инсценировки. 
6. Аналитический метод Юрга Уилли. 
7. Прием «Сравнение ценностей». 
8. Техника «Вечеринка частей». 
9. Метафоры. 
10. «Супружеская хореография». 
11. Конструктивный спор. 
В заключении следует отметить, что коррекционная работа, проводимая психологом, может поспо-

собствовать приобретению навыков, которые помогут разрешать различные конфликтные ситуации, свя-
занные с неудовлетворенностью имеющихся у супругов потребностей и ожиданий: потребности в ценности 
и значимости собственного «Я»; сексуально-эротических потребностей супругов; потребности одного или 
обоих супругов в положительных эмоциях; потребности в распределении бюджета, содержании семьи, 
вклада каждого из партнеров в материальное обеспечение; потребности во взаимопомощи, взаимопод-
держке, в сотрудничестве по вопросам разделения труда в семье, ведения домашнего хозяйства, и т.д. 
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Abstract: the article considers the stress resistance of athletes as a factor in improving the results of their sports 
activities. The internal mechanisms of stress resistance development, its connection with the psychological resili-
ence of the personality are analyzed. The article reveals the essence of the mechanisms of cognitive assessment, 
emotional regulation and coping strategies, self-efficacy and goal setting, as well as the role of social support for an 
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Аннотация: в статье рассматривается стрессоустойчивость спортсменов как как фактор повышения ре-
зультатов их спортивной деятельности. Анализируются внутренние механизмы развития стрессоустойчиво-
сти, ее связь с психологической устойчивостью личности. В статье раскрывается сущность механизмов ко-
гнитивной оценки, эмоциональной регуляции и стратегий совладания, самоэффективности и постановки 
целей, а также роль социальной поддержки спортсмена в состоянии стресса. 
Ключевые слова: стрессоустойчивость, психологическая устойчивость, спорт, копинг-стратегии. 

 
The study of the internal mechanisms of the development of stress resistance of athletes is an urgent prob-

lem for modern sports psychology. It is known that athletes with a high level of stress resistance can better cope 
with negative emotions and adapt to stressful situations, maintaining a high level of performance and reducing the 
risk of injury to the athlete due to reduced concentration and coordination of movements in such conditions. The 
development of stress resistance helps to improve the mental health of athletes, increase their self-confidence and 
helps them effectively adapt to the demands of a sports career. Stress resistance helps athletes achieve more sta-
ble and successful results in their sports activities, as well as reduces the risk of negative effects of stress on their 
health and productivity. 

Stress resistance, a concept extensively explored within psychological literature, embodies an individual's 
capacity to successfully confront, adapt to, and emerge stronger from adversity and stress. This capacity is espe-
cially critical in high-stakes environments like competitive sports, where the ability to maintain composure and per-
form under pressure can distinguish between success and failure. The psychological dimensions of stress re-
sistance, including emotional regulation, cognitive appraisal, and coping mechanisms, serve as foundational ele-
ments that enable individuals to navigate through and thrive amidst life's challenges. 

The psychological underpinnings of stress resistance are supported by several core theories, with the Stress 
Theory and Psychological Resilience Theory being particularly influential. Stress Theory, as articulated by Hans 
Selye, proposes that stress encompasses a non-specific response of the body to any demand for change. This the-
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ory lays the groundwork for understanding how individuals recognize and react to stressors, differentiating between 
eustress, which can positively influence motivation and performance, and distress, which may lead to negative 
health and performance outcomes [1]. 

Parallelly, Psychological Resilience Theory focuses on the attributes that enable individuals to withstand ad-
versity. This resilience is not merely about enduring stress but involves adaptive coping strategies that facilitate per-
sonal growth and well-being. Psychological resilience is often characterized by optimism, flexibility, and the capacity 
to see beyond immediate setbacks, fostering a positive adaptation to stressful conditions. The interplay between 
psychological resilience and stress resilience is intricate and multifaceted. Psychological resilience acts as a sub-
strate, enhancing an individual’s ability to develop effective stress resilience strategies. Athletes, for instance, with a 
strong foundation in psychological resilience, are more adept at employing adaptive coping strategies, viewing chal-
lenges as opportunities for growth, and maintaining a positive mental state under pressure [2]. 

Incorporating the findings from Liu Xiaolin, Diao Jiaxi, Liu Yang, Huang Rui and Wang Qian, which examine 
the factors influencing the resilience of youth and strategies for its cultivation, further enriches the discussion on 
stress resistance [3]. The study highlights the importance of factors such as social support, self-efficacy, and posi-
tive psychological capital in bolstering resilience. These elements are crucial for athletes, as they navigate the pres-
sures inherent in competitive sports. Social support, for instance, can mitigate the impact of stress and enhance 
resilience by providing emotional, informational, and tangible support. Self-efficacy, or the belief in one's capabilities, 
influences how athletes perceive stress and challenges, potentially leading to more effective stress management 
and performance under pressure [3]. Furthermore, the relationship between psychological resilience and stress re-
sistance underscores the role of positive psychological capital, including hope, optimism, and resilience itself, as 
critical for overcoming adversity. 

In summary, the psychological theories of stress and resilience offer a nuanced understanding of the mecha-
nisms underpinning stress resistance. The symbiosis between psychological resilience and stress resistance is cru-
cial, with the former providing the necessary foundation for the latter.  For athletes, cultivating these psychological 
strengths is paramount to achieving and sustaining peak performance in the face of adversity. The exploration of 
the inner mechanisms of stress resilience provides a comprehensive understanding of how athletes manage and 
respond to pressure, a crucial aspect influencing their performance and psychological well-being. This investigation 
encompasses cognitive appraisal mechanisms, emotional regulation and coping strategies, self-efficacy and goal 
setting, and the role of social support, each contributing to an athlete's ability to withstand stress. 

The cognitive appraisal mechanism is a pivotal process through which athletes evaluate stress situations and 
their capacities to manage those stressors. This evaluation significantly influences their stress response and subse-
quent performance. Athletes engage in a primary appraisal to assess the significance of an event as a threat, chal-
lenge, or harm/loss, followed by a secondary appraisal of their resources to cope with the event. The perception of a 
situation as a challenge rather than a threat can lead to more positive outcomes, including heightened focus and 
improved performance, illustrating the power of mindset in stress resistance. 

Athletes utilize a variety of emotional regulation techniques and coping strategies to manage stress effective-
ly. These strategies include cognitive restructuring, mindfulness, relaxation techniques, and positive self-talk. By 
regulating their emotions, athletes can maintain composure, focus on the task at hand, and perform to the best of 
their abilities even under high pressure. The choice of coping strategies – problem-focused (addressing the problem 
causing the stress) versus emotion-focused (managing the emotional response to the problem) – is crucial. Adap-
tive coping strategies that address both the source of stress and the athlete's emotional response to it are linked to 
better performance outcomes [4]. 

Self-efficacy, or the belief in one's ability to succeed in specific situations, plays a critical role in stress re-
sistance. Athletes with high self-efficacy are more likely to set challenging goals and remain committed to them, 
viewing stressful situations as opportunities to excel. Goal setting, a related process, involves establishing specific, 
measurable, achievable, relevant, and time-bound (SMART) goals, providing athletes with direction and motivation. 
The process of setting and striving for goals can enhance an athlete's sense of control over their environment, con-
tributing to their stress resistance. 

Social support from coaches, teammates, family, and friends acts as a buffer against the negative effects of 
stress. It provides athletes with emotional comfort, practical assistance, and informational guidance, enhancing their 
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ability to cope with stress. The presence of a supportive social network can bolster an athlete's confidence in their 
ability to manage challenges and can be a source of encouragement and motivation. 

Referencing Gu Yuan, Chen Jian, Zhang Quanjun, Yang Chuanyong, the study's findings illuminate the im-
pact of stress resistance on psychological crisis intervention, with psychological resilience playing a mediating role 
[5]. The structural equation modeling results indicate a good fit (RMSEA=0.057, TLI=0.9, GFI=0.83, CFI=0.91, 
AGFI=0.81), demonstrating significant path coefficients from stress resistance to psychological intervention out-
comes (0.68, P<0.01) and from stress resilience to psychological resilience (0.82, P<0.01). Moreover, psychological 
resilience significantly affects psychological intervention outcomes (0.35, P<0.01). These findings underscore the 
positive impact of stress resistance on managing psychological crises, with psychological resilience serving as a 
partial mediator between stress resilience and psychological crisis intervention [5]. 

The intricate interplay between cognitive appraisal, emotional regulation, self-efficacy, goal setting, and social 
support forms the backbone of an athlete's stress resistance. The study by Gu Yuan, Chen Jian, Zhang Quanjun, 
Yang Chuanyong further highlights the pivotal role of psychological resilience in enhancing the effectiveness of in-
terventions aimed at mitigating psychological crises. Understanding and harnessing these mechanisms can em-
power athletes to optimize their performance by turning the inevitable presence of stress into an opportunity for 
growth and achievement [5]. The influence of stress resistance on athlete performance is pivotal, manifesting in 
both advantageous and disadvantageous outcomes. An athlete's capacity to manage stress effectively determines 
the extent to which they can leverage this resilience for performance enhancement or succumb to its pressures, 
leading to decreased productivity. 

Athletes with robust stress resistance experience enhanced psychological states, enabling them to perceive 
stressful scenarios as opportunities rather than threats. This perception significantly boosts their focus, allowing for 
undivided attention to performance tasks and strategies, even under immense pressure. Moreover, high stress re-
sistance underpins sustained performance. It equips athletes with the perseverance needed to endure the rigors of 
competition and training, facilitating recovery from setbacks and maintaining effort across extended periods. Such 
resilience is a cornerstone of long-term success in sports, where the capacity to bounce back and persist is invalua-
ble [6]. On the flip side, athletes lacking in stress resistance might face increased anxiety levels, which can severely 
impact their concentration and ability to perform when it matters most. Anxiety not only diverts focus from perfor-
mance tasks but also induces a fear of failure, which can further exacerbate stress, creating a cycle that under-
mines performance [6]. Inadequate stress resistance often leads to performance inconsistency; athletes might per-
form well under low-pressure situations but falter when faced with significant stress, a discrepancy that can have 
detrimental effects on an athlete's career. Being able to perform under pressure is a defining characteristic of excep-
tional athletes. 

A compelling illustration of how stress resistance can affect an athlete's performance is provided by LeBron 
James' journey with the Cleveland Cavaliers, especially during the 2016 NBA Finals. James and his team faced a 
daunting 3-1 series deficit against the Golden State Warriors, a team that had broken the regular-season win rec-
ord. In the face of this adversity, James' stress resistance was put to the test. His response was nothing short of 
extraordinary: James elevated his play, showcasing unparalleled focus, determination, and an unwavering belief in 
his and his team's ability to overcome the odds. His leadership and performance under pressure were instrumental 
in orchestrating one of the most memorable comebacks in NBA history, securing the championship for the Cava-
liers. This moment in sports history vividly demonstrates the power of stress resistance in transforming the pres-
sures of high-stakes competition into a catalyst for achieving peak performance and remarkable success. In es-
sence, stress resistance is a critical determinant of athlete performance, influencing their psychological state, focus, 
and the consistency of their performance. While high levels of resilience can propel athletes to overcome challenges 
and excel, a deficiency in this area can lead to increased anxiety and inconsistent performances. The narrative of 
LeBron James during the 2016 NBA Finals serves as a testament to the significant impact stress resistance can 
have on an athlete's ability to perform at their best when it counts the most. 

To bolster stress resistance, athletes can engage in psychological skills training, incorporating relaxation 
techniques, mindfulness meditation, and positive self-dialogue. These practices aid in managing stress by enhanc-
ing focus and fostering a calm, composed state of mind, crucial for peak performance. For instance, mindfulness 
meditation can help athletes stay present and reduce anxiety, while positive self-talk encourages a constructive 
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mindset during competition. 
Physiological aspects and lifestyle choices also play a significant role in strengthening resilience. Proper 

physical training, balanced nutrition, sufficient sleep, and effective recovery are fundamental for optimal perfor-
mance and stress management. The support of the coach and the team further amplify resilience by creating a 
supportive environment that emphasizes open communication and collective growth. This collaborative approach 
not only enhances the athlete's ability to cope with stress but also builds a strong, cohesive unit poised to tackle 
challenges together. 

Thus, the exploration of stress resistance's inner mechanisms has underscored its critical impact on athletes' 
performance, highlighting the complex interplay between cognitive appraisal, emotional regulation, self-efficacy, and 
social support systems. These components collectively influence how athletes perceive, react to, and recover from 
stress, ultimately affecting their ability to perform under pressure. The importance of stress resistance extends be-
yond immediate performance outcomes, influencing athletes' long-term development, mental health, and career 
longevity. Understanding and enhancing stress resistance is paramount for athletes seeking to achieve and main-
tain peak performance levels. 

The necessity for ongoing research into the inner mechanisms of stress resistance is evident, aiming to de-
vise more effective training programs and intervention strategies. Future research should focus on innovative psy-
chological interventions that can be tailored to individual athletes' needs, exploring the efficacy of emerging technol-
ogies like virtual reality and biofeedback in stress management. Additionally, investigating the role of genetic and 
environmental factors in stress resistance could provide a more comprehensive understanding of how to support 
athletes effectively. Emphasizing personalized approaches and technological advancements, future studies have 
the potential to significantly advance the field of sports psychology, offering athletes the tools they need to harness 
stress as a catalyst for growth and achievement. 
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