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ХИМИЧЕСКИЙ СИНТЕЗ ВОЛЬФРАМОВЫХ 
БРОНЗ В СИСТЕМАХ LI2SO4 - NA2SO4 - PBWO4 И 
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Ирбагиева Аминат Казбековна 
Студент 
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Аннотация Показана возможность химического синтеза оксидных вольфрамовых бронз свинца и ще-
лочных металлов в эвтектических расплавах трехкомпонентных Li2SO4-Na2SO4-PbWO4,Li2SO4-К2SO4-
PbWO4 систем. В полученных образцах обнаружена смесь бронз различных составов.  
Ключевые слова: Фазовые диаграммы, трехкомпонентные системы, вольфраматы и сульфаты лития, 
натрия, калия и свинца, оксидные вольфрамовые бронзы.  
 
CHEMICAL SYNTHESIS OF TUNGSTEN BRONZESIN SYSTEMS Li2SO4 - Na2SO4 - PbWO4 AND Li2SO4 

- K2SO4 - PbWO4 
 

 Kochkarov Zhamal Akhmatovich, 
Baysangurova Aishat Alaudinovna, 

Bashirova Nadirat Romanovna 
 
Abstract The possibility of chemical synthesis of oxide tungsten bronzes of lead and alkali metals in eutectic 
melts of three-component Li2SO4-Na2SO4PbWO4, Li2SO4-К2SO4-PbWO4 systems is shown. A mixture of 
bronzes of various compositions was found in the obtained samples. 
Keywords: Phase diagrams, three-component systems, tungstates and sulfates of lithium, sodium, potassi-
um, and lead, oxide tungsten bronzes.  

 
Введение Практический и теоретический интерес представляют так называемые оксидные 

вольфрамовые бронзы свинца и щелочных металлов [1-3] как перспективные материалы для изготов-
ления анодов химических источников тока, катализаторов, высококачественных типографских красок.  

Целью работы является изучение возможности химического синтеза оксидных вольфрамовых 
бронз свинца и щелочных металлов в ионных расплавах.  

Экспериментальная часть  
Трехкомпонентные системы Li2SO4-Na2SO4-PbWO4 и Li2SO4-К2SO4-PbWO4 (рис. 1,2) изучены ра-

нее нами. В системе Li2SO4-Na2SO4-PbWO4 выявлены координаты тройной эвтектики (Е), тройной 
перитектики (Р) и точки выклинивания (R): Е: 500о, 35% Na2SO4; 7,5% PbWO4; 57,5% Li2SO4; Р: 530о, 
42% Na2SO4; 8,5% PbWO4; 49,5% Li2SO4; R: 550о, 45% Na2SO4; 5% PbWO4; 50% Li2SO4. Двойное инкон-
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груэнтное соединение Li2SO4
.2Na2SO4 распадается выше температуры 550о, о чем свидетельствует 

точка выклинивания (R) (рис.1).  
В системе Li2SO4-К2SO4-PbWO4 выявлены координаны тройных эвтектик: Е1: 670о, 53% К2SO4; 7% 

PbWO4; 40% Li2SO4; Е2: 515о, 16% К2SO4; 4% PbWO4; 80% Li2SO4. Двойное конгруэнтное соединение 
Li2SO4.К2SO4 устойчиво и не распадается(рис.2). (пунктирными линиями показаны изученные поли-
термические сечения)  

 

 
Рис. 1. Трехкомпонентная система PbWO4 - Na2SO4 - Li2SO4 

 

 
Рис. 2. Фазовая диаграмма трехкомпонентной системы Li2SO4 -К2SO4 -PbWO4 

(пунктирными линиями показаны изученные политермические сечения) 
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Химический синтез оксидных вольфрамовых бронз свинца  
 Для нас особый интерес представлял вопрос о возможности химического синтеза оксидных 

вольфрамовых бронз свинца в расплавах трехкомпонентных Li2SO4-Na2SO4PbWO4, Li2SO4-К2SO4-
PbWO4 систем.  

Химический синтез оксидных вольфрамовых бронз свинца в эвтектических расплавах трехком-
понентных Li2SO4-Na2SO4-PbWO4, Li2SO4-К2SO4-PbWO4 систем (рис.1,2) проводили следующим обра-
зом. В исходный образец эвтектического состава Е вводили порошки металлического вольфрама и ок-
сида вольфрама (VI) в расчете на процентное содержание вольфрамата в образце в соответствии с 
уравнениями реакции:  

3Li2WО4 + 2WО3 + W = 6LiWО3 , 3Na2WО4 + 2WО3 + W = 6NaWО3 .  
3К2WО4 + 2WО3 + W = 6КWО3 , 3PbWО4 + 2WО3 + W = 6Pb0.5WО3 .  
 

 
Рис. 3. Рентгенофазовый анализ образца, полученного в системе Li2SO4-Na2SO4-PbWO4 

 

 
Рис. 4. Рентгенофазовый анализ образца, полученного в системе Li2SO4-K2SO4-PbWO4 

 
Полученную смесь тщательно перемешивали в ступке, затем высушивали при температуре 150-

200 °С. Далее шихту переносили в тигель, опускали в шахтную печь и нагревали до температуры плав-
ления. Расплав выдерживали при данной температуре до 30-45 мин. Затем расплав выливали в кювету 
из нержавеющей стали, а после охлаждения тщательно перетирали в ступке и переносили в кипящую 
дистиллированную воду для отмывания бронзы от солей. После отделения от фильтрата бронзы вы-
сушивали при 100 °С, взвешивали и определяли выход продукта. В полученных образцах определены 
оксидные вольфрамовые бронзы следующих составов: Li0.52WО3, Li0.4WО3, Li0.6WО3, Na0.45WО3, 
Na0.5WО3, К0.58WО3, К0.63WО3 Pb0.5WО3, Pb0.45WО3, Pb0.4WО3, Pb0.35WО3, Pb0.3WО3, 
Pb0.25WО3 фиолетового цвета (рис. 3, 4).  
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Заключение  
Показана возможность химического синтеза оксидных вольфрамовых бронз свинца и щелочных 

металлов в эвтектических расплавах трехкомпонентных Li2SO4-Na2SO4PbWO4, Li2SO4-К2SO4-PbWO4 
систем. В полученных образцах обнаружена смесь бронз различных составов.  
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Аннотация: перед администраторами часто встаёт задача получения информации о пользователях 
домена. В качестве пакета средств для доступа к информации о пользователях обычно используют 
встроенную в ОС Windows службу каталогов Active Directory. Для более простого взаимодействия с Ac-
tive Directory целесообразно разработать специальное программное обеспечивание. 
Ключевые слова: Active Directory, домен, пользователи домена, служба каталогов, программное обес-
печение, администрирование 
 

SOFTWARE DEVELOPMENT FOR OBTAINING INFORMATION ABOUT DOMAIN USERS 
 

Ananchenko Igor Viktorovich, 
Silantev Valeriy Vadimovich, 
Sorokina Victoria Sergeevna 

 
Abstract: Administrators are often faced with the task of obtaining information about domain users. The Active 
Directory service built into the Windows operating system is usually used as a toolkit for accessing user infor-
mation. For easier interaction with Active Directory, it is necessary to develop software. 
Key words: Active Directory, domain, domain users, directory service, software, administration. 

 
В настоящее время перед администраторами часто встаёт задача получения информации о поль-

зователях домена. В качестве пакета средств для доступа к информации о пользователях обычно ис-
пользуют стандартную для ОС Windows службу каталогов Active Directory. Однако для практической ра-
боты бывает затруднительно использовать AD, удобнее использовать специализированное программ-
ное обеспечение, которое позволяет подключаться к домену и получать сведения о пользователях. 

Перед началом разработки был проведен поиск программ - аналогов. Были найдены в сети ин-
тернет-форумы, где обсуждались решения похожих задач, участниками предлагались различные ре-
шения: с помощью получения логина пользователя Windows и отправления запроса в Active Directory 
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либо с помощью ввода логина и пароля пользователя, но программного обеспечения, позволяющего 
осуществить получение необходимых данных, не нашлось. Поэтому было принято решение разрабо-
тать собственное приложение. 

Алгоритм программы основан на получении сведений о пользователях домена из Active Directory 
с помощью имени домена, имени пользователя, пароля, использования LDAP запросов и интерфейсов 
служб Active Directory [1, 2] (Рис. 1). 

 

 
Рис. 1. Интерфейс входа 

 
Для взаимодействия с AD использована библиотека типов «activeds.tlb», предоставляющая не-

обходимые интерфейсы. Были использованы LDAP запросы для получения пользователей домена 
(Рис. 2) и их свойств [3]. 

 

 
Рис. 2. Получение списка пользователей домена 
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Рис. 3. Получение общих сведений 

 

 
Рис. 4. Получение сведений об учетной записи 
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В среде разработки RAD Studio 12 Architect разработана программа, позволяющая получать дан-
ные о пользователе из разделов Active Directory: общие, учетная запись, телефоны, организация и др. 
[4] (Рис. 3). Дополнительно программа выводит дату последнего входа пользователя, статус учетной 
записи, дату смены пароля, максимальное место, занимаемое на диске, максимальное количество 
входов, дату последнего неудачного входа, требование к уникальности пароля, минимальную длину 
пароля (Рис. 4). 

Выполненное тестирование разработанного программного приложения подтвердило его работо-
способность и требуемую функциональность.  
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Аннотация. В настоящей статье на основании изучения архивных материалов и специальной литера-
туры приведены данные об участии Воронежского церковного историко-археологического комитета 
(ВЦИАК)во Всероссийских археологических съездах (АС). Рассмотрены и проанализированы состав 
делегатов, тематика докладов, экспонирование находок с археологических раскопок. Выявляется воз-
действие представительства комитета на становление и развитие исторического краеведения. Новизна 
настоящего исследования заключается в изучении участия церковных обществ во АС съездах в целом 
и ВЦИАК в частности.  
Ключевые слова: археологические съезды, делегаты, историческое краеведение, церковное краеве-
дение, церковные историко-археологические комитеты. 
 

PARTICIPATION OF DELEGATES OF THE VORONEZH CHURCH HISTORICAL AND 
ARCHAEOLOGICAL COMMITTEE IN THE ALL-RUSSIAN ARCHAEOLOGICAL CONGRESSES 

 
Pripadchev Andrey Alexandrovich 

 
Abstract. This article, based on the study of archival materials and special literature, provides data on the par-
ticipation of the Voronezh Church Historical and Archaeological Committee (VTSIAC) in the All-Russian Ar-
chaeological Congresses (AC). The composition of the delegates, the topics of the reports, and the display of 
finds from archaeological excavations were reviewed and analyzed. The impact of the committee's representa-
tion on the formation and development of historical local history is revealed. The novelty of this study lies in the 
study of the participation of church societies in AC congresses in general and the All-Russian Central Asian 
Congress in particular. 
Key words: archaeological congresses, delegates, historical local history, church local history, church histor i-
cal and archaeological committees. 

 
Во второй половине девятнадцатого – начале двадцатого века в России существовало значимое 

научно-общественное явление в виде Всероссийских археологических съездов (АС). Следует отметить 
недостаточную степень изученности деятельности, которую осуществлял ВЦИАК – Воронежский цер-
ковный историко-археологический комитет, и участия ВЦИАК в АС. 

Тринадцатый АС был запланирован к проведению в Екатеринославле. Данный АС должен был 
проводиться в августе 1905 г. От ВЦИАК в проводившихся МПК – Московским Предварительным коми-
тетом – заседаниях должны были участвовать П.В. Никольский, С.Е. Зверев, представители ВЦИАК. 
Заседания проводились 4-5 января 1905 г. 
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С.Е. Зверев предложил рассмотреть на съезде масштабные темы, относящиеся к Воронежу и 
связанные с архивом древних актов Воронежского губернского музея, картой заселения Воронежского 
края, ризнице Благовещенского Митрофанова монастыря, этнографической картой Воронежской губер-
нии. В отношении первой из вышеуказанных тем была признана необходимость участия всех членов 
ВЦИАК в ее разработке [1, с. XVIII]. 

В Тринадцатом АС должны были участвовать В.Е. Нечаев, П.В. Никольский, С.Н. Введенский, 
Т.С. Рождественский, С.Е. Зверев. 

15 августа состоялось открытие съезда. Перед открытием съезда было проведено заседание 
Совета при участии С.Е. Зверева, Л.М. Савелова. С.Е. Зверев являлся представителем ВУАК – Воро-
нежской ученой архивной комиссии. Л.М. Савелов выступал в качестве представителя Московских ис-
торико-родословного и археологического обществ, а не ВЦИАК. Л.М. Савелов был избран, как и на 
предшествующем АС, в качестве председателя отделения археографии и архивоведения [3, с. 303].  

На проводившемся в 1908 г. в Чернигове четырнадцатом АС ВЦИАК представляли С.Е. Зверев, 
П.В. Никольский, С.Н. Введенский. От ВУАК и ВГСК – Воронежского губернского статистического коми-
тета – в съезде участвовали В.С. Преображенский, Д.Г. Тюменев.  

Археологическая проблематика являлась основной в представленных воронежцами докладах. 
На выставке во время работы АС Воронежский губернский музей представил коллекцию церковных 
древностей в количестве 25 серебряных и медных крестиков-тельников XVI–XVIII вв. Возможно, это 
была часть коллекции ВЦИАК, впоследствии переданная в Воронежский губернский музей [4, с. 762]. 
Также экспонировались находки с археологических раскопок Хазарского (вблизи г. Воронежа) и Маяц-
кого (на р. Дон) городищ, случайные находки из разных мест. Экспонаты числились под номерами 585–
623. Находки у сел Русская Буйловка и Гороховка Острогожского уезда были частью коллекции архео-
логического музея ВЦИАК, сформированной в результате даров священников И. Суринова и Д. Попова 
[4, с. 762]. 

ВЦИАК в рамках проводившегося в 1911 г. в Новгороде пятнадцатого АС был представлен Т.М. 
Олейниковым и С.Н. Введенским. Члены комитета являлись представителями Московского дворцового 
архива (Л.М. Савелов), ВГСК (Т.Д. Тюменев), ВУАК (С.Е. Зверев) [2, с. 3–6].   

Первое собрание пятнадцатого АС с участием воронежской делегации было проведено 21 июля 
1912 г. В отличие от ВУАК и ВГСК делегация ВЦИАК участвовала в полном составе.  26 июля графиня 
П.С.Уварова зачитала приветственную телеграмму С.Е. Зверева, который не смог посетить данный АС 
[2, с. 61]. Отделением археографии и архивоведения вновь руководил Л.М. Савелов. 

Посвященный Иеромонаху Юрьева монастыря Платону и его рукописям доклад был озвучен Т.М. 
Олейниковым. Основу соответствующего доклада составили находящиеся в Новгородской духовной 
семинарии рукописи. По значительному числу докладов вновь, как и в рамках предшествующего съез-
да, оппонировал С.Н. Введенский. В частности, по докладу «Повесть о новгородском посаднике Щиле», 
автором которого являлась А.М. де Витт (г. Юрьев (соврем. Тарту (Эстония)). С.Н. Введенский отрицал 
разногласие между летописным свидетельствами и данными легенды; предполагал, что архимандрит 
Кирилл являлся сыном Щила, который вначале был ростовщиком, а потом принял схиму [2, с. 52]. По-
сле выступления профессора Г.А. Ильинского «Откуда происходит слово «обыденный»?» выступил с 
возражением, предположил этимологию слова из «обденный», которое представляет производное об-
разование «обнощеный» или «обнощевати» [2, с. 59]. 

Участвовал он и в дискуссии после доклада Х.М. Лопарева (Императорская Публичная библиоте-
ка) «Сказания о провалившихся городах». С.Н. Введенский уточнял и выяснял достоверность сведений 
о затоплении города Драча на Адриатическом побережье. Отстаивая точку зрения профессора Е.В. 
Петухова, он требовал у докладчика объяснения включения слова «бысть» в цитату из «Слова о мало-
верии» Серапиона Владимирского (? –1274) [2, с. 34]. 

Выступил оппонентом и по докладу И.В. Аничкова (Новгородское общество любителей древно-
сти) «Восстание волхвов в XI в.» [2, с. 48]. 

Т.М. Олейников на XV АС по поручению ВЦИАК вручил почетным делегатам Х выпуск «Воронеж-
ской старины» [5, с. 7]. 
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Таким образом, на проводившемся в Новгороде Пятнадцатом АС участие представителей 
ВЦИАК являлось весьма заметным. Участие воронежцев в МПК при подготовке нового АС являлось 
подтверждением высокого уровня проводившихся представителями Воронежа исследований.  

Состав МПК включал: от ВУАК – А.Д. Фаддеева, А.Н. Аверина, С.Е. Зверева, С.Н. Введенского, от 
ВГСК – Д.Г. Тюменева, от ВЦИАК – Т.М. Олейникова, Т.А. Крутикова, от ВЦИАК и ВГСК – П.В. Николь-
ского, от ВУАК, Московского Историко-родословного общества, Московского отделения Общего архива 
Министерства Императорского дома – Л.М. Савелова [6, с. 7–13].  

Наряду с вышеуказанными представителями ВЦИАК он включал А.Д. Фаддеева, С.Н. Введенско-
го, Д.Г. Тюменева, Л.М. Савелова, С.Е. Зверева. Соответственно, лишь А.Н. Аверин являлся предста-
вителем Воронежа в МПК и не участвовал в ВЦИАК. 

В рамках проводившегося 3 января 1912 г. первого заседания МПК состоялось утверждение пред-
ставляющей ВЦИАК делегации в составе Т.М. Олейникова, П.В. Никольского, Т.А. Крутикова [6, с. 19].  

Обсуждался, в том числе, вопрос о том, где будет проводиться следующий съезд. Были пред-
ставлены возможные варианты в виде Пскова, Оренбурга, Симферополя, Екатеринбурга, Ставрополя, 
Екатеринодара, Тифлиса. Баллотировка по соответствующему вопросу завершилась следующими ре-
зультатами – шестьдесят семь записок за Псков, тридцать одна – за Москву, две за Симферополь.  Со-
ответственно, Шестнадцатый съезд было намечено провести в Пскове. Данный выбор был связан с 
тем, что участники МПК предполагали продолжить изучение вопросов, которые остались нерешенными 
в рамках Пятнадцатого АС. Датой начала съезда было определено 22 июля 1914 г.[6, с. 20–21]. 

Графиня П.С.Уварова предложила заслушать в рамках второго заседания МПК подготовленный 
С.Е. Зверевым доклад, посвященный раскопкам ВУАК  в расположенном близ Воронежа урочище 
«Частые курганы, проводившимся в 1910-1911 гг. При чтении доклада были продемонстрированы 
фотографии, гипсовые слепки находок [6, с. 22]. 

Следует отметить, что воронежцы не приняли участие в обсуждении задач следующего АС. 
В связи с тем, что началась Первая мировая война, Шестнадцатый съезд проведен не был. К 

съезду была подготовлена выставка, однако, в ее помещении была размещена казарма [7, с. 87].  
С точки зрения развития отечественной исторической науки АС имели весьма существенное зна-

чение. Исходно они возникли в столице и были ориентированы на университетскую профессуру. Одна-
ко в дальнейшем их состав стал более представительным. Поскольку местами проведения АС стали 
провинциальные города, научно-исследовательская деятельность, связанная с историей, археографи-
ей, археологией всей страны и отдельных регионов приобрела более значительный масштаб. 

Следует отметить, что за счет участия воронежцев в АС состоялось закрепление научно-
творческого потенциала воронежского краеведения – церковного и исторического. Участие ВЦИАК в АС 
повлияло на активизацию деятельности историко-охранного, публикационного, исследовательского, 
выставочного характера. 

Таким образом, за счет участия в научных форумах ВЦИАК научный потенциал его участников 
увеличился, научные связи стали более широкими. Многие члены комитета участвовали от ВГСК или 
ВУАК, и данное обстоятельство свидетельствует, что представительство не ограничивалось лишь 
официальными делегациями. 
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В начале нашей эры Сицилию и Центральную Италию сотрясади рабские восстания. Они не 

увенчались успехом, зато повлекли массу социальных издержек - убитых, раненых и пленных. У древ-
них атворов эти события вызвали удивление, поскольку до сих пор не имели прецедентов. 

При изучении истории рабских восстаний в Италии и на Сицилии исследователи сталкиваются с 
проблемой недостатка источников. На самом деле, такая проблема актуальна, поскольку до нас хрони-
ка этих историй дошла в виде надписей, касающихся более поздних лет, либо в рамках случайных 
упоминаний в античной литературе. Мы сегодня пользуемся трудами тех античных историков, которых 
интересовали военные действия и внутренняя политика, а не социальные движения рабов и бедноты. 
Поэтому мы можем найти только упоминания о наиболее масштабных движениях. 

Наиболее обширные комментарии событий рабских восстаний дает Диодор Сицилийский (80-29 
гг до н.э.), который хоть и просходил из Сицилийского Агрия, но жил в Риме. Он в 40 книгах “Историче-
ской библиотеки” излагает мирувую историю от мифических времен до правления Юлия Цезаря. Его 
труд, в том числе, те книги, в которых говорится о Сицилийских восстаниях, не сохранился. 

Диодор считает, что главной причиной восстаний было не бесправие рабов, не их бедственное поло-
жение, не общее тяжелое положение, а жестокое обращение с ними рабовладельцев. Они были доведены до 
крайней степени ярости и отчаяния, и, по словам Диодора, “сговорились восстать и убить своих господ” [3]. 

В современной историографии прменение к изучаемым событиям термина “рабский” не дает 
возможности трактовать социально-экономическое положение всех мятежников и пытается уместить 
изучение социальных движений и восстаний в рабскую среду. 

Для современной историографии характерно также изучение рабскаих восстаний как изолиро-
ванных событий, оказавшихся вне контекста. 

Новое слово в исследовании рабских восстаний было сказано американским ученым Адамом До-
нальдсоном. В своей работе «Peasant and slave rebellious» [1] он отвечает на преобладающую акаде-
мическую парадигму следующими аргументами. 

Дональдсон обращается к истории сицилийских восстаний, а так же восстания Спартака, выходя 
за рамки критики марксистской парадигмы. Дональдсон предлагает новые трактовки событий, с учетом 
сложности определения используемых понятий, рассматривая рабство как самостоятельный социаль-
ный институт, с его изменчивостью и правилами, а не как класс или сословие.  Автор мало внимания 
уделяет описанию как социально-экономического развития, так и личностным характеристикам пред-
водителей восстания. С одной стороны мы видим обращение Дональдсона к истории рабства как к ис-
тории социального института, а с другой – попытки вписать восстания в исторический контекст, пре-
одолев изолированное рассмотрение сицилийских восстаний и восстания Спартака. 

Сицилийские восстания рабов, как и восстание Спартака, назыввли “рабскими войнами”, которые 
угрожали целостности Римской республики. 
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В работах Мозеса Финли [2] и К.Брэдли рабские восстания рассматриваются как аномальные со-
бытия в истории античности, и помещаются вне контекста римской истории. Авторы аргументируют 
такой подход к проблеме тем, что после восстания Спартака крупномасштабные рабские выступления 
больше не встречаются в истории, вплоть до восстания Туссена Лувертюра на Гаити в конце XVIII века. 
Такая точка зрения резко разграничивает рабские восстания и другие формы социальной борьбы, ко-
торые имели место в римском мире. Таким образом, крестьянские и рабские восстания  становятся 
проявлениями «маргинальности и сносками на полях римской истории»   [2,21].  Финли в «Ancient Slav-
ery and Modern Ideology» - это, скорее, «попытка дисрекдитировать марксистскую трактовку рабских 
восстаний как формы классовой борьбы, а рабства – как препятствия техническому прогрессу».   [2, 16] 

Во-первых, то, что принято считать “рабскими войнами”, на деле было вооруженным восстанием 
и не только рабов, но и сицилийских крестьян, которые были возмущены злоутпотреблением и прозво-
лом со стороны землевладельцев. Также среди участников сицилийских восстаний были и свободные 
люди, поэтому едва ли их можно назвать “рабскими”. Насилие, охватившие Сицилию во втором веке, 
Дональдсон характеризует как «симптоматические явления, сопровождающие социально-
экономические изменения на острове». [2,19] 

Дональдсон обращает внимание, что при исследовании восстаний нужно сосредоточиться не на 
уникальности каждого их них, а на их подобии: «восстание на Сицилии – это не изолированное собы-
тие, это событие, оказавшее влияние на более позднюю историю, в том числе и на гражданскую войну 
в Римской республики» [2, 20]. Дональдсон ставит своей целью доказать, что исследуемые события не 
были исключением, а были закономнрной частью обостряющейся нестабильности в сфере социальных 
отношений, которая достигла своего пика в правление Октавиана Августа к 31 году до нашей эры. 

В своей работе Дональдсон использует понятие феномена коллективного действия в рамках ин-
ститута рабства, накладывая на рабские восстания современные социологические подходы, а не про-
сто отрицая марксистский подход с его классовой борьбой и критикуя прошлых авторов за сведение 
описания рабских восстаний к рассказу об актах бандитизма несвободного населения, что отличает его 
точку зрения от предшественников.  

Дональдсон пишет, что для превращения разрозненных отдельных действй в единое целое 
необходимо соблюдение нескольких условий.  

Прежде всего, у акторов должен быть сходный образ жизни, и, если речь идет о таком коллек-
тивном действии, как восстание, то они должны выдвигать общие требования, ставить общие цели и 
понимать, какими средстами их можно достичь. 

И, наконец, самое главное – это своевременное выдвижение в рамках социального института ха-
ризматического лидера. Автор подчеркивает, что во всех исследованных им случаях фигуры лидеров 
стали главным фактором «сосредоточения гнева отдельных мятежников и групп мятежников и превра-
щения их в действие», [2, 37] и, в то время как мелкомасштабные протестные движения могли быть 
легко подавлены властями, с появлением лидеров коллективное действие могло становиться значи-
тельно большей угрозой целостности государства и устойчивости власти.    

Дональдсон сосредотачивается на том, что в оценке событий античной истории авторы должны 
избегать навешивания ярлыков.  

То, что древнегреческие авторы применяют обозначение “раб” ко всем учатсникам восстания, не 
должно, по мнению Дональдсона, давать повода историкам применять термин “рабский” ко всему со-
циальному движению. 

То, что среди участников были не только рабы, но и население, работавшее в сельском хозяй-
стве, должно заставить современных историков пересмотреть описываемые события, поместив их в 
единый контекст римской истории.  

Анализируя рабские восстания и крестьянсукие движения в контексте причин и движкщих сил, 
они перестанут выглядеть как аномалия римской истории. 

В действительности, каждая рабская война по времени совпадала с движением безземельных 
арендаторов и мелких фермеров «как института общества, и была продуктом общих социально-
экономических изменений».  [2, 152] 
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Дональдсон отмечает необходимость критического отношения к античным авторам, которые   
рассматривают движения рабов с точки зрения земельной аристократии и оценивают их как попытки 
мятежников ниспровергнуть устоявшийся общественный порядок и власть «хороших» свободных людей.  

Таким образом, Дональдсон выступает против дихотомии понятий «рабство» и «свобода», счи-
тая, что это создает упрощенное понимание социальных движений и социального действия. Он зада-
ется вопросом, не были ли Сицилийские войны в своей первопричине противоречием понятий о соци-
альной справедливости и социальном равновесии. Общественный строй Средиземноморья был 
иерархический и ассиметричный, а восстание стало результатом развития этой асимметрии, до такой 
степени, что она стала проявлением притеснения. 
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Аннотация. Статья представляет анализ эффективности стратегии цифровой трансформации между-
народной компании «STATE GRID» в контексте современных вызовов. Исследование включает анализ 
изменений ключевых финансовых и операционных показателей компании, таких как выручка, прибыль, 
операционная прибыль, операционный денежный поток, а также рентабельность активов и капитала. 
Кроме того, рассматриваются организационные изменения, произошедшие внутри компании, в резуль-
тате внедрения стратегии цифровой трансформации, включая реструктуризацию отделов, повышение 
квалификации сотрудников и внедрение гибких практик работы. В ходе анализа было выявлено, что 
стратегия цифровой трансформации компании «STATE GRID» оказалась успешной и эффективной. 
Ключевые слова: цифровая трансформация, эффективность стратегии, финансовые показатели, 
операционная эффективность, организационные изменения, компания STATE GRID. 
 

EVALUATION OF THE EFFECTIVENESS OF THE TRANSFORMATION STRATEGY OF THE 
INTERNATIONAL COMPANY «STATE GRID» IN THE CONTEXT OF DIGITALIZATION 

 
Zhu Hongzhen 

 
Abstract. The article presents an analysis of the effectiveness of the digital transformation strategy of the in-
ternational company «STATE GRID» in the context of modern challenges. The study includes an analysis of 
changes in key financial and operational indicators of the company, such as revenue, profit, operating profit, 
operating cash flow, as well as asset and capital profitability. Additionally, organizational changes that oc-
curred within the company as a result of the implementation of the digital transformation strategy are consid-
ered, including departmental restructuring, employee upskilling, and the implementation of flexible work prac-
tices. The analysis revealed that the digital transformation strategy of the company «STATE GRID» proved to 
be successful and effective. 
Keywords: digital transformation, strategy effectiveness, financial indicators, operational efficiency, organiza-
tional changes, «STATE GRID» company. 

 
Оценка эффективности стратегии цифровой трансформации – это процесс анализа и оценки ре-

зультатов и воздействия стратегии, направленной на применение цифровых технологий и методов в 
деятельности организации. Оценка эффективности включает в себя анализ финансовых и операцион-
ных показателей, анализ изменений в организационной структуре и культуре компании, а также спо-
собности компании адаптироваться к изменяющимся рыночным условиям и технологическим иннова-
циям. Оценка эффективности позволяет компании выявить свои сильные и слабые стороны, опреде-
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лить области для улучшения и принять меры для дальнейшего развития и оптимизации своей страте-
гии цифровой трансформации. 

У компании «STATE GRID» выручка увеличилась с 7 млрд долларов в 2020 году до 7,74 млрд 
долларов в 2023 году, что свидетельствует об устойчивом росте за этот период [1]. 

Чистая прибыль продемонстрировала тенденцию к росту, увеличившись с 0,6234 млрд долларов 
в 2020 году до 0,8246 млрд долларов в 2023 году, что отражает повышение прибыльности. 

Операционная прибыль продемонстрировала стабильный рост, достигнув 0,8716 млрд долларов 
в 2023 году с 0,5812 млрд долларов в 2020 году, что свидетельствует о повышении операционной эф-
фективности. 

Операционный денежный поток продемонстрировал положительный рост, увеличившись с 
0,5005 млрд долларов США в 2020 году до 0,9028 млрд долларов США в 2023 году, что отражает 
улучшение управления денежными средствами [2]. 

ROE оставался стабильным, в среднем около 14% в течение всего периода, что указывает на 
хорошую отдачу от акционерного капитала. 

ROA также продемонстрировал стабильность, колеблясь около 6% в течение многих лет, демон-
стрируя постоянную эффективность использования активов [3]. 

Текущие результаты сравнивались с результатами деятельности компании до реализации стра-
тегии трансформации. 

До реализации стратегии выручка составляла 7 млрд долларов, чистая прибыль — 0,6234 млрд 
долларов, операционная прибыль — 0,5812 млрд долларов, операционный денежный поток — 0,5005 
млрд долларов в 2020 году [4]. 

Сравнение указывает на значительный рост и улучшение по всем ключевым показателям после 
реализации стратегии трансформации, подчеркивая эффективность стратегических инициатив, пред-
принятых компанией. 

С реализацией стратегии цифровой трансформации внутри компании произошли значительные 
организационные изменения. Одним из заметных изменений является реструктуризация отделов и ко-
манд для согласования с новыми цифровыми инициативами. Межфункциональное сотрудничество 
стало более распространенным, и команды совместно работают в разных отделах, чтобы использо-
вать цифровые технологии и повысить операционную эффективность. Кроме того, был сделан замет-
ный акцент на приобретение «талантов» и повышение квалификации, чтобы гарантировать, что рабо-
чая сила оснащена необходимыми навыками и знаниями для эффективного использования цифровых 
инструментов и технологий. Внедрены обучающие программы и семинары для ознакомления сотруд-
ников с новыми цифровыми платформами и поощрения инноваций внутри организации. Кроме того, 
все более широкое распространение получило внедрение гибких методологий и практики гибкой рабо-
ты. Этот переход к гибким практикам позволил компании быстрее адаптироваться к меняющейся дина-
мике рынка и потребностям клиентов. Это также способствовало культуре экспериментов и постоянно-
го совершенствования, когда командам рекомендуется быстро пересматривать идеи и решения. 

В результате анализа эффективности стратегии цифровой трансформации компании «STATE 
GRID» можно сделать несколько ключевых выводов. Во-первых, внедрение стратегии цифровой 
трансформации привело к значительному росту ключевых финансовых показателей компании. Выручка 
увеличилась, чистая прибыль продемонстрировала тенденцию к росту, операционная прибыль и опе-
рационный денежный поток также увеличились. Эти положительные изменения свидетельствуют о 
успешной адаптации компании к цифровой эпохе и эффективном использовании цифровых технологий 
в своей деятельности. 

Во-вторых, организационные изменения, произошедшие внутри компании, играют важную роль в 
успехе стратегии цифровой трансформации. Реструктуризация отделов, увеличение квалификации 
сотрудников, стимулирование инноваций и гибких практик работы позволили компании эффективно 
использовать цифровые инструменты и технологии, что в свою очередь сказалось на финансовых по-
казателях и операционной эффективности. В-третьих, компания «STATE GRID» продемонстрировала 
стабильность и устойчивость в период внедрения стратегии цифровой трансформации. Показатели 
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рентабельности, такие как ROE и ROA, оставались на стабильном уровне, что говорит о способности 
компании эффективно использовать свои активы и капитал даже в условиях изменяющейся среды.  

Итак, на основе проведенного анализа можно сделать вывод о том, что стратегия цифровой 
трансформации компании «STATE GRID» оказалась успешной и эффективной. 
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Аннотация: в наше время экономика осуществляет быстрый переход в цифровой формат – мы заме-
чаем революционные изменения технологий, резкий прирост создаваемых нами данных, появление 
цифровых активов, изменение моделей ведения бизнеса. К тому же, мы все чаще осуществляем пере-
воды и платежи в электронном формате. В данной статье сравниваются особенности цифрового рубля 
и криптовалюты, рассматриваются преимущества и недостатки цифрового рубля, рассмотрена воз-
можность внедрения цифрового рубля в трансграничной торговле России и Белоруссии, а также даны 
некоторые рекомендации по обеспечению этой возможности.  
Ключевые слова: глобализация, криптовалюта, трансграничные платежи, трансграничная торговля, 
цифровая валюта, цифровой рубль, товарооборот.  
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Abstract: Nowadays, the economy is making a rapid transition to the digital format – we notice revolutionary 
changes in technology, a sharp increase in the data we create, the emergence of digital assets, and changing 
business models. In addition, we are increasingly making transfers and payments in electronic format. This 
article compares the features of the digital ruble and cryptocurrencies, examines the advantages and disad-
vantages of the digital ruble, considers the possibility of introducing the digital ruble in cross-border trade be-
tween Russia and Belarus, and provides some recommendations on how to ensure this opportunity. 
Keywords: globalization, cryptocurrency, cross-border payments, cross-border trade, digital currency, digital 
ruble, trade turnover. 

 
Проблема и её связь с научными и практическими задачами. В наше время проведения транс-

граничных расчетов в валюте является невыгодным для России и ряда других стран, подвергшимся 
санкционному давлению. Благодаря развитию технологий и переходу экономики в цифровой формат 
появляются альтернативные форму платежей, позволяющие не терять экономической выгоды от пере-
вода денежных средств в национальную валюту. Возникает лишь вопрос о возможности их внедрения.  
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Постановка задачи. Цель данной статьи – обосновать возможность и целесообразность перехо-
да с традиционных форм осуществления расчетов на цифровой рубль в экономических отношениях 
России и Белоруссии. Для этого выделяются следующие задачи: 

 проанализировать юридическое положение криптовалюты в Российской Федерации; 

 рассмотреть преимущества цифрового рубля; 

 проанализировать различия между криптовалютой и цифровым рублем; 

 изучить опыт применения цифровой валюты в разных странах; 

 показать динамику торговых отношений Российской Федерации с Республикой Беларусь и 
особенности расчетов; 

 изучить правовое положение цифрового рубля в Белоруссии; 

 сделать вывод о возможности или невозможности осуществления платежей в цифровой ва-
люте между Россией и Белоруссией. 

Изложение материала. С ростом глобализации постоянно изменяются и усложняются цифро-
вые технологии, использующиеся в торгово-экономических отношениях, появляется все больше новых 
способов проведения операций по расчетам и платежам, которые призваны значительно упростить 
нашу жизнь. В связи с этими процессами в 2009 году начал активно использоваться термин «криптова-
люта», обозначающий разновидность цифровых денег [1]. Это связано с рядом ее значительных пре-
имуществ. Например, увеличение скорости осуществления платежей, снижения затрат по ним и обес-
печение максимальной анонимности и надежности.  

Однако ее положение в Российской Федерации весьма неоднозначно. С одной стороны, в 2024 
году Государственная Дума уже начала рассматривать возможность использования данного формата 
осуществления платежей в международных расчетах, но, с другой стороны, отношения, связанные с 
криптовалютой, регулируются в нашей стране только одним законом - Федеральный закон № 258 "Об 
экспериментальных правовых режимах в сфере цифровых инноваций в Российской Федерации" от 
31.07.2020, и предложения по внесению дополнений, связанных с криптовалютой,  в данный норматив-
но-правовой акт встречают большое количество критики, что объясняется недостатками такой формы 
расчетов [2]. Альтернативой криптовалюты в стране выступает цифровой рубль, характерными черта-
ми которого являются:  

 стабильность курса;  

 беспечение золотовалютными резервами государства;  

 его размещение в цифровых кошельках пользователей на платформе Банка России;  

 освобождение от НДС при осуществлении операций, связанных с открытием и ведением счета, 
а также осуществлением переводов денежных средств с использованием платформы цифрового рубля; 

 снижением теневого сектора экономики;  

 снижением зависимости от сетевых провайдеров данной сферы.  
Различия между криптовалютой и цифровым рублем перечислены в таблице 1.   

 
Таблица 1 

Отличия цифрового рубля и криптовалюты [3, стр.93] 
Цифровой рубль Криптовалюта 

Использование в любое время, в т.ч. при отсутствии 
интернета  

Используется только при наличии возможности вы-
хода в интернет  

Контроль со стороны  органа-эмитента  Контроль отсутствует, так как эмитентами являются 
сами пользователи  

Объем эмиссии ограничивается решением эмитента  Объем не ограничивается, решение по нему прини-
маются пользователями, из-за чего в криптовалюте 
может возникнуть инфляция  

Обеспечен золотовалютными резервами и привязан 
к стоимости национальной валюты  

Ее стоимость зависит от спроса на нее  
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Из данной таблицы видно, что цифровая валюта, а именно рубль, обладает значительными пре-
имуществами перед криптовалютой. Важно также отметить и то, что на необходимость введения циф-
рового рубля оказали сильное влияние антироссийские санкции [4], угроза которых выражается в том, 
что из-за санкций организации могут отказаться работать с кошельками российских пользователей: от-
каз обеспечивать осуществление переводов и замораживание счетов россиян, что вызывает большие 
трудности у последних и влияет на цифровой суверенитет страны.  

В настоящее время цифровая валюта быстрыми темпами внедряется в ряде стран. Согласно ис-
следованию ТАСС, национальные цифровые валюты уже внедрили Багамские Острова и Ямайка в 
2020 и 2022 годах соответственно. Также данный формат валюты находится на стадии тестирование в 
большом количестве стран. «Так, в апреле 2020 года был запущен пилотный проект по использованию 
такой валюты в Китае. Первоначально цифровой юань (e-CNY) был предназначен для розничных при-
ложений. В эксперимент были включены четыре города, в том числе Шэньчжэнь с населением 17,5 млн 
(в провинции Гуандун на юге страны), являющийся одним из наиболее динамично развивающихся го-
родов Китая. Их жители получили возможность обменять юани на их цифровую версию через банков-
ские приложения и выиграть некоторую сумму e-CNY в лотереях. Постепенно правительство включило 
в эксперимент еще порядка 20 городов и расширило сферу использования e-CNY на межбанковские 
операции и международные расчеты» [5]. Постепенно в цифровых юанях начали получать заработную 
плату сотрудники крупных китайских компаний и государственные служащие. «Восточно-Карибский 
центральный банк, в который входят восемь стран Карибского бассейна (Антигуа и Барбуда, Гренада, 
Доминика, СентВинсент и Гренадины, Сент-Китс и Невис, Сент-Люсия, Ангилья и Монтсеррат), запу-
стил пилотную версию цифровой валюты DCash в марте 2021 года. Ей можно оплачивать покупки, 
коммунальные услуги и налоги во всех восьми государствах» [5]. В том же году Нигерия предоставила 
для своих граждан доступ к национальной цифровой валюте. В 2022 и 2023 годах тестирование циф-
ровых валют запустили власти Индии, Ганы, Канады, ОАЭ, Саудовской Аравии, Уругвая, Франции, 
Ирана и России [5].  

Однако в трансграничной торговле цифровые валюты используются пока только в тестовом ре-
жиме и только в нескольких странах Карибского бассейна: Антигуа и Барбуда, Гренада, Доминика, 
Сент-Винсент и Гренадины, Сент-Китс и Невис, Сент-Люсилья, Ангилья, Монсеррат. Все восемь стран 
являются членами одного банка – Восточно-Карибского центрального банка. Также возможности внед-
рения цифрового рубля в осуществлении трансграничных расчетов в настоящих условиях активно рас-
сматривает и Китай [6]. Это связано в большей степени с тремя причинами: во-первых, с желание госу-
дарств обеспечить и ускорить процесс перехода на безналичные формы расчетов, во-вторых, предпо-
сылкой считается «низкий уровень доступности банковских услуг на отдаленных островах» [7], в каче-
стве третьей причины выделяют снижение санкционного воздействия со стороны недружествен-
ных стран.   

По словам представителей Центрального Банка Российской Федерации, платформа цифрового 
рубля с самого начала содержит в себе возможность «использовать цифровой рубль в трансграничных 
расчетах при взаимодействии с цифровыми валютами центробанков других стран» [7].  

Проблемы и потенциал осуществления трансграничных платежей в цифровой валюте подробно 
рассмотрела Г. В. Семеко, пришедшая к выводу о целесообразности использования такой системы 
проведения платежей при осуществлении международных операций [8]. Однако работ, посвященных 
изучению международных расчетов России с другими странами, в том числе с Республикой Беларусь, 
в формате цифрового рубля небольшое число, что свидетельствует о недостаточном уровне изучении 
данного вопроса.  

Интерес к исследованию возможности проведения трансграничной торговли между Российской 
Федерацией и Республикой Беларусь вызывает динамика изменения уровня импорта и экспорта между 
этими странами. Динамика изменения за 2005-2021 годы представлена на рисунке 1.  
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Рис. 1. Внешняя торговля Российской Федерации с Республикой Беларусь (миллионов долла-

ров США; в ценах 2022 года) [9, стр. 147] 
 
Таким образом, темп роста экспорта в 2021 году к уровню 2018 года составил 104,92%, а темп 

роста импорта – 125,39%. Мы видим, что в 2021 году по отношению к 2018 году темпы роста экспорта и 
импорта в отношениях России с Белоруссией выросли.   

По данным Министерства иностранных дел Республики Беларусь «на долю России в 2021 году 
пришлось 49,0 процента стоимостного объема внешней торговли товарами, 41,1 процента – экспорта, 
56,6 процента – импорта» [10], что свидетельствует о том, что Российская Федерация является основ-
ным торговым партнером Республики Беларусь.   

В 2023 году министром экономического развития Российской Федерации Максимом Решетнико-
вым в ходе совместного заседания коллегий Минэкономразвития России и Минэкономики Белоруссии 
было объявлено, что взаимный товарооборот между Россией и Белоруссией вырос на 14%, а именно 
на 3 триллиона российских рублей, что стало историческим максимумом на тот момент. «Россия стала 
для Белоруссии ключевым поставщиком мяса, рыбы, какао, черных металлов, алюминиевой проволо-
ки, труб, подшипников, машин и ж/д локомотивов. Около 85% всего экспорта белорусской молочной 
продукции приходится на Россию. Кроме того, из Белоруссии в Россию поставляется готовая продукция 
с высокой добавленной стоимостью: изделия из черных металлов, шины, машиностроительное обору-
дование и сельхозтехника» [11].  

Расчет между РФ и РБ производиться в российских и белорусских рублях, а также в долларах 
США, что связано с тем, что Республика Беларусь является членом Евразийского экономического сою-
за (ЕАЭС), благодаря чему отсутствуют таможенные пошлины, тарифное регулирование и деклариро-
вание [12]. Это сильно упрощает процедуру проведения расчетов между двумя странами, однако, в со-
временных условиях курс валюты нестабилен, из-за чего возникает риск потери части денежных 
средств. Это заставляет дружественные страны задуматься о переходе на цифровые национальные 
валюты.  

Республика Беларусь проводит свой проект по внедрению цифрового белорусского рубля. Наци-
ональный Банк Республики Беларусь одной из главных целей внедрения цифрового белорусского руб-
ля ставит «создание потенциала для использования цифровой валюты центрального банка в трансгра-
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ничных платежах» [13], а также он выделяет преимущества для его использования для разных катего-
рий населения своей страны (смотреть таблицу 2).  

 
Таблица 2 

Преимущества использования белорусского цифрового рубля [13] 

Пользователь Преимущества 

Население  1. Высокая сохранность денежных средств;  

2. Отсутствие привязки к одному банку;  

3. Прозрачная тарифная политика;  

4. Адресность социальной поддержки;  
5. Повышение доступности услуг за счет возможности оплаты в режиме 

офлайн.  

Бизнес, банки и другие фи-
нансовые организации  

1. Снижение порога для входа на рынок; 
2. Расширение возможностей для ведения бизнеса благодаря использо-
ванию смарт-контрактов; 
3. Снижение потребности во внутридневной ликвидности; 
4. Снижение стоимости трансграничных платежей.  

Государство  1. Расширение возможностей интеграции национальной платежной си-
стемы с платежными системами стран-партнеров;  

2. Удешевление администрирования  бюджетных платежей;  

3. Расширение возможностей для централизованного мониторинга осу-
ществления платежей;  

4. Повышение эффективности контроля за целевым расходованием бюд-
жетных денег;  

5. Упрощение процедуры обеспечения социальной поддержки;  

6. Упрощение проведения трансграничных платежей.  

   
В сентябре 2021 года Национальный Банк РБ начал реализацию проекта «Определение возмож-

ности и целесообразности внедрения цифрового белорусского рубля», в рамках которого он определил 
направления деятельности на среднесрочный период по разработке и внедрению цифрового белорус-
ского рубля, которые уже одобрил Совет по финансовой стабильности Республики Беларусь. В каче-
стве моделей данной формы проведения расчетов была выбрана гибридная, при которой участвовать 
в осуществлении операций могут как физические, так и юридические лица. Национальный Банк плани-
рует, что платформа цифровой валюты будет функционировать на основе технологии распределенно-
го реестра, то есть данные будут распределяться среди множества устройств, чтобы обеспечить воз-
можность взаимодействия с системами стран-партнеров. Банк также планирует обеспечивать возмож-
ность проведения смартконтрактов, офлайн-платежей и анонимных транзакций на платформе цифро-
вого белорусского рубля. Данный проект должен быть реализован в 2024-2026 годах [13].  

Выводы. Таким образом можно сделать предположение, что товарооборот между Россией и 
Белоруссией будет только расти. На это также значительно влияют антироссийские и антибелорусские 
санкции. Из-за чего у России и Белоруссии появляется веская причина рассматривать возможность 
перехода осуществления трансграничных платежей с долларов на национальную цифровую валюту. В 
Республике Беларусь для этого уже ведется разработка платформы для цифрового белорусского руб-
ля. В свою очередь Российская Федерация проводит второй этап тестирования данной технологии 
проведения расчетов [14].  

«Хотя в каждой из стран своя позиция относительно криптовалют и цифровых валют центральных 
банков, но в рамках взаимодействия на уровне международных объединений государств необходимо 
иметь общий подход к процессу взаиморасчетов» [15]. В настоящее время у государств возникают слож-
ности по переводу действующей формы расчетов на платформу цифровой валюты, что также связано 
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как с уровнем развития технологий, так и с необходимостью выработки привычки среди населения стран. 
В качестве рекомендаций стоит выделить необходимость более детальной разработки норма-

тивно-правовых актов, а также удовлетворение потребности государства в обеспечении необходимой 
инфраструктурой для того, чтобы можно было уверенно говорить о внедрении цифрового рубля в про-
ведение трансграничных операций. 
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ПРЕВРАЩЕНИЕ РЕАКЦИОННОГО ЛОЗУНГА В 
ЛОЗУНГ РЕВОЛЮЦИОННЫЙ: ДИАЛЕКТИКА 
ЖИЗНИ  

Некрасов Станислав Николаевич 
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главный научный сотрудник 

ФГБОУ ВО «Уральский государственный аграрный университет» 
 

Аннотация: Н.К. Крупская в 1922 г. обращает внимание на причины слабости работы Союза молодежи. 
Эта работа не учитывает ни специфической психологии переходного возраста, ни психологии рабочего 
подростка. Она не призывает к заигрыванию с молодежью, как это делал Л.Д. Троцкий. Выдвигая аргу-
менты против позиции троцкистов, И.В. Сталин задает вопрос о неверности противопоставления ста-
риков и молодежи в партии. В момент победы революции меньшевики хлынули в партию, так же как 
массы молодежи хлынули в Союз молодежи. После революционного праздника настали революцион-
ные будни и надо было всю жизнь перестроить заново, а массы поставить в условия самоперевоспита-
ния на пути малых дел. Эти малые дела в новых условиях приобрели иной смысл, на что обратил вни-
мание также В.И. Ленин. Н.К. Крупская пишет о судьбе народнической теории «малых дел»: после со-
циальной революции малые дела начинают работать на построение социализма и преобразование 
самих широких масс. Лозунг малых дел из реакционного стал революционным. Но такое возможно не в 
ходе мирного эволюционного процесса коммунитарного движения, а только в ходе социальной рево-
люции, когда самые реакционные лозунги получают революционное звучание. Это и есть диалектика 
жизни, когда нечто превращается в свою противоположность в условиях прогрессивного развития. 
Ключевые слова: Союз молодежи, переходный возраст, рабочий подросток, молодежь, меньшевики, 
революционные будни, массы, самоперевоспитание, малые дела, народническая теория, построение 
социализма, реакционный лозунг, коммунитарное движение, диалектика жизни. 
 
THE TRANSFORMATION OF A REACTIONARY SLOGAN INTO THE SLOGAN IS REVOLUTIONARY: THE 

DIALECTIC OF LIFE 
 

Nekrasov Stanislav Nikolayevich 
 

Abstract. N.K. Krupskaya in 1922 drew attention to the reasons for the weakness of the work of the Youth 
Union. This work does not take into account either the specific psychology of the transition age or the psychol-
ogy of the working teenager. She does not call for flirting with young people, as L.D. Trotsky did. Putting for-
ward arguments against the position of the Trotskyists, I.V. Stalin asks the question of the unfaithfulness of the 
opposition of the old and the young in the party. At the moment of the victory of the revolution, the Mensheviks 
poured into the party, just as the masses of young people poured into the Youth Union. After the revolutionary 
holiday, revolutionary everyday life came, and it was necessary to rebuild all life anew and put the masses in 
conditions of self-education on the path of small deeds. These small affairs in the new conditions acquired a 
different meaning, which was also noticed by V.I. Lenin. N.K. Krupskaya writes about the fate of the narodnik 
theory of "small affairs": after the social revolution, small affairs begin to work to build socialism and transform 
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the broad masses themselves. The slogan of small affairs has gone from reactionary to revolutionary. But this 
is not possible during the peaceful evolutionary process of the communitarian movement, but only during the 
social revolution, when the most reactionary slogans receive a revolutionary sound. This is the dialectic of life, 
when something turns into its opposite in conditions of progressive development. 
Keywords: Youth Union, transitional age, working teenager, youth, Mensheviks, revolutionary everyday life, 
masses, self-education, small deeds, narodnik theory, building socialism, reactionary slogan, communitarian 
movement, dialectic of life. 

 
Н.К. Крупская в установочной брошюре 1922 г. «РКСМ и бойскаутизм» в самом начале обсужде-

ния вопроса о задачах РКСМ в сравнении с бойскаутским движением обращает внимание на социаль-
но-психологические и исторические причины слабости работы Союза молодежи. Она пишет: «Работа 
союза не учитывает ни специфической психологии переходного возраста (12— 18 лет), ни специфиче-
ской психологии рабочего подростка, а потому и влияние РКСМ во сто раз слабее, чем оно могло бы 
быть» [1, с. 29]. 

Глубокий педагог и организатор нового в истории советского образования показывает особенно-
сти психологии рабочего подростка следующим образом: «Специфическая особенность психологии 
переходного возраста заключается в том, что это психология полуребенка, полувзрослого. Подросток 
еще, как ребенок, жадно впитывает в себя все впечатления, растет и физически и духовно, ощущает 
рост этот, в нем черпает силу и отвагу, но не знает еще меры своих сил, должен еще их попробовать. 
Активность — потребность свободного применения этих сил, хотя бы в игре,— остро ощущаемая по-
требность этого возраста. Но в то же время подросток уже не ребенок. У него уже имеется довольно 
большой жизненный опыт. Иногда опыт довольно суровый. Он не может уже жить теми иллюзиями, 
которыми живет ребенок, у него совершенно иные интересы, интересы взрослого человека. Он не 
прочь играть, но только игра должна быть для него осмысленна, должна служить чему-то другому. Мо-
лодежь в этом возрасте способна на беззаветное увлечение, на самый горячий энтузиазм. Только это 
увлечение, этот энтузиазм быстро гаснут, если они не могут вылиться в какое-либо действие, претво-
риться в живую, захватывающую подростка деятельность, и не только деятельность умственную, ду-
ховную, но и деятельность чисто физическую. Методы работы комсомолов не дают исхода этой бью-
щей через край энергии молодежи» [1, с. 29-30]. Она не призывает к заигрыванию с молодежью, как это 
делал Л.Д. Троцкий. 

Последний начал с формулы о молодежи как барометре партии партийную дискуссию 1924 г. 
И.В. Сталин так описывает ее начало: «Упомянув о бюрократизме партийного аппарата и опасности 
перерождения старой гвардии, т.е. ленинцев, основного ядра нашей партии, Троцкий пишет: “Перерож-
дение “старой гвардии” наблюдалось в истории не раз. Возьмем наиболее свежий и яркий историче-
ский пример: вожди и партии II Интернационала. Мы ведь знаем, что Вильгельм Либкнехт, Бебель, Зин-
гер, Виктор Адлер, Каутский, Бернштейн, Лафарг, Гед и другие были прямыми и непосредственными 
учениками Маркса и Энгельса. Мы знаем, однако, что все эти вожди, – одни отчасти, другие целиком, – 
переродились в сторону оппортунизма”... “Мы должны сказать, – именно мы, “старики”, – что наше по-
коление, естественно играющее руководящую роль в партии, не заключает в себе, однако, никакой са-
модовлеющей гарантии против постепенного и незаметного ослабления пролетарского и революцион-
ного духа, если допустить, что партия потерпела бы дальнейший рост и упрочение аппаратно-
бюрократических методов политики, превращающих молодое поколение в пассивный материал для 
воспитания и поселяющих неизбежно отчужденность между аппаратом и массой, между стариками и 
молодыми”... “Молодежь – вернейший барометр партии – резче всего реагирует на партийный бюро-
кратизм”... “Нужно, чтобы молодежь брала революционные формулы с боем...” [2, с. 384]. 

Выдвигая аргументы против позиции троцкистов, И.В. Сталин задает вопрос о неверности проти-
вопоставления стариков и молодежи в партии. Три возражения свидетельствуют, что сам Л.Д. Троцкий 
не может быть причислен к старой гвардии большевиков и потому «не может и не должен нести ответ-
ственность за возможное перерождение основных кадров старой большевистской гвардии», и нельзя 
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«ставить на одну доску таких оппортунистов и меньшевиков, как Бернштейн, Адлер, Каутский, Гед и др., 
и старую гвардию большевиков». Опасны были те новые меньшевики, которые влились в партию и 
именно о них в 1921 г. В.И. Ленин в статье для «Правды» «О чистке партии» писал: «Всякий оппорту-
нист отличается приспособляемостью (но не всякая приспособляемость есть оппортунизм), и меньше-
вики, как оппортунисты, приспособляются, так сказать, «из принципа» к господствующему среди рабо-
чих течению, перекрашиваются в защитный цвет, как заяц становится белым зимой. Эту особенность 
меньшевиков надо знать и надо ее учесть. А учесть ее — это значит очистить партию примерно до де-
вяноста девяти сотых всего числа меньшевиков, примкнувших к РКП после 1918 года, т. е. тогда, когда 
победа большевиков стала становиться сначала вероятной, потом несомненной. 

Очистить партию надо от мазуриков, от обюрократившихся, от нечестных, от нетвердых комму-
нистов и от меньшевиков, перекрасивших «фасад», но оставшихся в душе меньшевиками» [3, с. 124].  

После выдвижения этих трех возражений у И.В. Сталина в статье 1923 г. «О дискуссии, о Рафаи-
ле, о статьях Преображенского и Сапронова и о письме Троцкого» возникло четвертое: «В-четвертых, 
откуда взялось у Троцкого это противопоставление “стариков”, которые могут переродиться, “молоде-
жи”, являющейся “вернейшим барометром” партии, и “старой гвардии”, которая может бюрократизиро-
ваться, “молодой гвардии”, которая должна “брать революционные формулы с боем”? Откуда взялось 
это противопоставление, для чего оно понадобилось? Разве молодежь и старая гвардия не шли все-
гда единым фронтом против врагов внутренних и врагов внешних? Разве единство “стариков” и “моло-
дых” не представляет основной силы нашей революции? Откуда взялась эта попытка развенчать ста-
рую гвардию и демагогически пощекотать молодежь для того, чтобы открыть и расширить щелочку меж-
ду этими основными отрядами нашей партии? Кому все это нужно, если иметь в виду интересы партии, 
ее единство, ее сплоченность, а не попытку поколебать это единство в угоду оппозиции?» [2, с. 386-387]. 

Ключевой момент тут – меньшевики хлынули в партию. Но точно так же массы молодежи хлыну-
ли в Союз молодежи. Н.К. Крупская писала: «В момент революции толпы рабочей молодежи хлынули в 
Союз молодежи. В одном Питере организованной в Союз рабочей молодежи было свыше 50 000 чело-
век. Она кипела, бурлила, устраивала демонстрации, выступала элементарно, но горячо, страстно, у 
себя на фабриках и заводах шла в ногу с революцией. Потом она умирала на фронтах.  

Теперь страна перешла на мирное строительство. После революционного праздника настали ре-
волюционные будни. Надо всю жизнь перестроить заново, изменить все свои привычки, перестроить весь 
быт, подняться на совершенно иную культурную ступень, научиться видеть, научиться учиться, научиться 
работать, организовывать труд, научиться по-человечески жить, по-братски, коллективно чувствовать и в 
коллективе черпать всё новые и новые силы. Для всего этого нужна железная выдержка, суровая учеба, 
неослабная воля. Это трудно, скучно, буднично. Но без этого задаром окажутся все принесенные на ал-
тарь революции жертвы, без этого нет победы пролетариата, без этого — гибель» [1, с. 30].  

Если вождь Октября предлагал провести чистки партии от примазавшихся к победившей партии, 
то с молодежью этот метод не проходил: массы следовало поставить условия и возможности самопере-
воспитания. И супруга вождя предлагает блестящий вариант – малые дела. Эти малые дела в новых 
условиях приобрели иной смысл, на что обратил внимание также В.И. Ленин в ряде своих выступлений.  

Н.К. Крупская пишет о судьбе теории «малых дел»: «Когда-то давно, в 80-х годах, Тургенев в 
своем романе «Новь» изобразил революционеров чуждыми народу, беспочвенными фанатиками, не 
очень умными и бесполезными, и устами своего «положительного типа» Соломина встал на точку зре-
ния «малых дел». Вычесать голову обовшивевшему ребенку, научить бабу лучше доить корову — вот 
настоящее живое дело. Проповедь «малых дел» на фоне мрачных 80-х годов была величайшей пош-
лостью. Дела, мол, нам нет до того, что помещики гнут в бараний рог мужика, что фабрикант высасы-
вает соки из рабочего, что вешают революционеров; будем сидеть в сени под елью и вычесывать го-
лову Ванятке — полезное дело. Но времена меняются. Рабочие и крестьяне взяли в свои руки власть, 
теперь они должны ее использовать. Изменилась историческая обстановка — и лозунг реакционный 
превратился в лозунг революционный...» [1, с. 30-31]. 

Историк И.А. Гордеева в статье «Малые дела» в российском коммунитарном движении» пишет о 
коммунитарном движении, где эта теория получала реализацию: «Специфика общественного идеала 
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участников коммунитарного движения заключалась в том, что они рассматривали его как альтернативу 
и насильственной революции, и либеральной программе прогресса путем изменения «внешних» соци-
альных учреждений. А.Н. Энгельгардт, Н.Н. Неплюев и многие другие их единомышленники имели соб-
ственные представления о методах улучшения общества — они представляли их непременно мирны-
ми, связанными с повседневной преобразовательной деятельностью на локальном уровне, связанны-
ми с общинными традициями русского народа, но в то же время радикальными, направленными 
на коренное переустройство общества и самого духа отношений между людьми и социальными груп-
пами. В рамках данного направления, которое в последней четверти XIX века было сосредоточено 
на «малых делах», в истории России впервые возникает идея, согласно которой «малые дела» 
и на первый взгляд незначительные изменения в исторической перспективе могут повлечь за собой 
большие социальные и культурные последствия поистине революционного характера. В следующем, 
XX веке этот подход будет воспринят массовыми социальными движениями пацифистского толка, вли-
яние которых в мире ощутимо до сих пор» [4, с. 101].  

В другой статье тот же автор определяет специфику коммунитарного движения на фоне иных 
способов преобразования общества. Она пишет: «Коммунитарное движение — один из четырех спосо-
бов проведения в жизнь социальных преобразований (наряду с буржуазным индивидуализмом, рево-
люционным способом изменения общества и реформизмом, стремящимся к постепенному введению 
социальных новшеств). Он представляет собой общественное движение, участников которого объеди-
няет цель изменения общества путем внутреннего духовного перерождения каждого отдельного чело-
века в условиях небольшой общины» [5, с. 38].  

А у И.С. Тургенева в романе «Новь» социальная структура общества выражена в диалоге героев: 
«промышленные заведения — не дворянское дело. 

— Вы считаете эти занятия унизительными для дворянства? — вмешался Калломейцев. 
Соломин улыбнулся своей широкой улыбкой. 
— О нет! Помилуйте! Что тут унизительного? Да если б и было что подобное — дворянство ведь 

этим не брезгает. 
— Как-с? Что такое-с? 
— Я хочу только сказать, — спокойно продолжал Соломин, — что дворяне не привыкли к этого 

рода деятельности. Тут нужен коммерческий расчет; тут все надо поставить на другую ногу; выдержка 
нужна. Дворяне этого не соображают. Мы и видим сплошь да рядом, что они затевают суконные, бу-
мажные и другие фабрики, а в конце концов — кому все эти фабрики попадают в руки? Купцам. Жаль; 
потому купец — та же пиявка; а только делать нечего» [6]. 

В условиях такого понимания социальной структуры, где дворяне – те же чиновники, остаются 
образованным людям лишь малые дела: «Соломин сел опять на стул. — Да позвольте, Марианна… 
Как же вы себе это представляете: начать? Не баррикады же строить со знаменем наверху — да: ура! 
за республику! Это же и не женское дело. А вот вы сегодня какую-нибудь Лукерью чему-нибудь добро-
му научите; и трудно вам это будет, потому что не легко понимает Лукерья и вас чуждается, да еще 
воображает, что ей совсем не нужно то, чему вы ее учить собираетесь; а недели через две или три вы 
с другой Лукерьей помучитесь; а пока — ребеночка вы помоете или азбуку ему покажете, или больному 
лекарство дадите… вот вам и начало. — Да ведь это сестры милосердия делают, Василий Федотыч! 
Для чего ж мне тогда… все это? — Марианна указала на себя и вокруг себя неопределенным движени-
ем руки. — Я о другом мечтала. — Вам хотелось собой пожертвовать? 

Глаза у Марианны заблистали. 
— Да… да… да!» [6].   
Далее мы видим усиление позиции автора, когда идет детализация: «Соломин пристально по-

смотрел на Марианну. — Знаете что, Марианна… Вы извините неприличность выражения… но, по-
моему, шелудивому мальчику волосы расчесать — жертва, и большая жертва, на которую не многие 
способны. — Да я и от этого не отказываюсь, Василий Федотыч. — Я знаю, что не отказываетесь! Да, 
вы на это способны. И вы будете — пока — делать это; а потом, пожалуй, — и другое. — Но для этого 
надо поучиться у Татьяны! — И прекрасно… учитесь. Вы будете чумичкой горшки мыть, щипать кур… А 
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там, кто знает, может быть, спасете отечество! — Вы смеетесь надо мною, Василий Федотыч. 
Соломин медленно потряс головою. — О моя милая Марианна, поверьте: не смеюсь я над вами, 

и в моих словах — простая правда. Вы уже теперь, все вы, русские женщины, дельнее и выше нас, 
мужчин» [6]. 

После социальной революции малые дела начинают работать на построение социализма и пре-
образование самих широких масс. Лозунг малых дел из реакционного стал революционным. Но такое 
возможно не в ходе мирного эволюционного процесса коммунитарного движения, а только в ходе соци-
альной революции, когда самые реакционные лозунги получают революционное звучание. Это и есть 
диалектика жизни, когда нечто превращается в свою противоположность в условиях прогрессивного 
развития. 
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Аннотация: Поскольку реакционная при царизме народническая теория «малых дел» в условиях по-
строения социализма стала революционной, то возникло представление, что революционные будни 
малых дел масс приведут к их самовоспитанию. Н.К. Крупская, понимая новые условия социалистиче-
ского строительства, показала, что все сказанное о малых делах имеет прямое отношение к молодеж-
ному и детскому движению. В.И. Ленин в речи на III Всероссийском съезде РКСМ говорил, что моло-
дежь каждый день практически будет решать ту или иную задачу общего труда. Получается, что при 
методе, рекомендуемом вождем как методе активной самодеятельности, все эти рабочие и крестьян-
ские подростки сразу бы нашли себя. И в деле самоотверженного труда они сразу бы продвинулись на 
первые места и росли, формировались в коммунистов. Однако после смерти В.И. Ленина коммунисти-
ческое воспитание стало пониматься как педагогическая деятельность с детьми и дело свелось к рабо-
те с сознанием, а не с практической деятельностью молодежи. В результате была утрачена идея само-
перевоспитания масс и воспитание было редуцировано до уровня идеологической политико-массовой 
пропаганды и агитации. 
Ключевые слова: царизм, народническая теория, малые дела, революционные будни, молодежь, об-
щий труд, метод, активная самодеятельность, коммунистическое воспитание, педагогическая деятель-
ность, идея самоперевоспитания, массы. 
 

SETTING THE TASK OF SELF-EDUCATION OF THE MASSES AND SOLVING IT WITH SMALL DEEDS: 
THE CONCEPT OF N.K. KRUPSKAYA 

 
Nekrasov Stanislav Nikolayevich 

 
Abstract. Since the reactionary narodnik theory of "small affairs" under tsarism became revolutionary in the 
conditions of building socialism, the idea arose that the revolutionary everyday life of small affairs of the mass-
es would lead to their self-education. N.K. Krupskaya, understanding the new conditions of socialist construc-
tion, showed that everything said about small affairs is directly related to the youth and children's movement 
V.I. Lenin, in a speech at the III All-Russian Congress of the RKSM, said that young people would practically 
solve one or another task of common labor every day. It turns out that with the method recommended by the 
leader as a method of active amateur activity, all these workers and peasant teenagers would immediately find 
themselves. And in the matter of selfless work, they would immediately move to the top places and grow, 
formed into communists. However, after the death of V.I. Lenin, communist education began to be understood 
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as pedagogical activity with children and it came down to working with consciousness, and not with the practi-
cal activities of young people. As a result, the idea of self-education of the masses was lost and education was 
reduced to the level of ideological political and mass propaganda and agitation. 
Keywords: tsarism, narodnik theory, small affairs, revolutionary everyday life, youth, common labor, method, 
active amateur activity, communist education, pedagogical activity, the idea of self-education, the masses. 

 
Поскольку реакционная при царизме и старом режиме народническая теория «малых дел» в 

условиях построения социализма стала революционной, то возникло представление, что именно рево-
люционный порыв масс, отдающихся со всем энтузиазмом мелочам преобразования общества, приве-
дет к самовоспитанию масс. Н.К. Крупская, прекрасно понимая новые условия социалистического стро-
ительства, показывала, что все сказанное о малых делах имеет прямое отношение к молодежному и 
детскому движению. Она писала: «...Призыв к самоперевоспитанию масс, который раздается из уст 
вождей, относится всецело и к РКСМ. Еще в 1920 г., на III Всероссийском съезде РКСМ, т. Ленин в сво-
ей речи говорил об этом» [1, с. 31].  

Действительно, в этой богатой новыми смыслами речи, можно увидеть прямую поддержку малых 
дел. «Перед вами задача строительства, и вы ее можете решить,— говорил он,— только овладев всем 
современным знанием, умея превратить коммунизм из готовых заученных формул, советов, рецептов, 
предписаний, программ в то живое, что объединяет вашу непосредственную работу, превратить ком-
мунизм в руководство для вашей практической работы. 

Вот задача ваша, которой вы должны руководствоваться в деле образования, воспитания, подъ-
ема всего молодого поколения. Вы должны быть первыми строителями коммунистического общества 
среди миллионов строителей, которыми должны быть всякий молодой человек, всякая молодая девуш-
ка. Без привлечения всей массы рабочей и крестьянской молодежи к этому строительству коммунизма 
вы коммунистического общества не построите» [2, с. 308]. 

В речи дано новаторское понимание коммунистического воспитания как становления настоящего 
коммуниста в работе на общее дело: «Быть членами Союза молодежи, значит вести дело так, чтобы от-
давать свою работу, свои силы на общее дело. Вот в этом состоит коммунистическое воспитание. Только 
в такой работе превращается молодой человек или девушка в настоящего коммуниста. Только в том слу-
чае, если они этой работой сумеют достигнуть практических успехов, они становятся коммунистами» [2, с. 
315-316]. Дано новое понимание богатства в его связи с трудом и воспитанием: «Мы хотим Россию из 
страны нищей и убогой превратить в страну богатую. И нужно, чтобы Коммунистический союз молодежи 
свое образование, свое учение и свое воспитание соединил с трудом рабочих и крестьян, чтобы он не 
запирался в свои школы и не ограничивался лишь чтением коммунистических книг и брошюр. Только в 
труде вместе с рабочими и крестьянами можно стать настоящими коммунистами» [2, с. 316-317]. 

В итоге ставятся задачи перед коммунистическим союзом молодежи: «Надо, чтобы Коммунистиче-
ский союз молодежи воспитывал всех с молодых лет в сознательном и дисциплинированном труде. Вот 
каким образом мы можем рассчитывать, что те задачи, которые теперь поставлены, будут разрешены. 
Нам следует рассчитывать, что нужно не меньше 10 лет для электрификации страны, чтобы наша обни-
щавшая земля могла быть обслужена по последним достижениям техники. И вот, поколение, которому 
теперь 15 лет и которое через 10-20 лет будет жить в коммунистическом обществе, должно все задачи 
своего учения ставить так, чтобы каждый день в любой деревне, в любом городе молодежь решала прак-
тически ту или иную задачу общего труда, пускай самую маленькую, пускай самую простую» [2, с. 318].  

И В.И. Ленин приводит ряд конкретных примеров для обоснования своей теоретической позиции: 
«На нескольких примерах, взятых из опыта работы той или другой организации молодежи, я покажу 
вам наглядно, как это воспитание коммунизма должно идти. Все говорят о ликвидации безграмотности. 
Вы знаете, что в стране безграмотной построить коммунистическое общество нельзя. Недостаточно 
того, чтобы Советская власть приказала, или чтобы партия дала определенный лозунг, или чтобы бро-
сить известную часть лучших работников на это дело. Для этого нужно, чтобы само молодое поколение 
взялось за это дело. Коммунизм состоит в том, чтобы та молодежь, те юноши и девушки, которые со-



44 ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ НАУКИ И ОБРАЗОВАНИЯ 

 

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

стоят в Союзе молодежи, сказали бы: это наше дело, мы объединимся и пойдем в деревни, чтобы лик-
видировать безграмотность, чтобы наше подрастающее поколение не имело безграмотных. Мы стре-
мимся к тому, чтобы самодеятельность подрастающей молодежи была посвящена на это дело. Вы 
знаете, что скоро превратить Россию из темной безграмотной страны в грамотную нельзя; но, если за 
это дело возьмется Союз молодежи, если вся молодежь будет работать на пользу всех, тогда этот со-
юз, объединяющий 400 000 юношей и девушек, имеет право называться Коммунистическим союзом 
молодежи» [2, с. 315].   

Приводится пример с работой на общественных огородах. Это не частные сады, которых опека-
ла впоследствии гайдаровская команда Тимура. В.И. Ленин пишет: «Для примера возьмите работу на 
подгородных огородах. Разве это не дело? Это одна из задач Коммунистического союза молодежи. 
Народ голодает, на фабриках и заводах голод. Для того, чтобы спастись от голода, надо развить ого-
роды, но земледелие ведется по-старому. И вот нужно, чтобы более сознательные элементы взялись 
за дело, и вы тогда увидите, что огороды увеличатся, площадь их расширится, результаты улучшатся. 
В этом деле Коммунистический союз молодежи должен принимать активное участие. Каждый союз или 
каждая ячейка Союза должны считать это дело своим делом. 

Союз коммунистической молодежи должен быть ударной группой, которая во всякой работе ока-
зывает свою помощь, проявляет свою инициативу, свой почин. Союз должен быть таким, чтобы любой 
рабочий видел бы в нем людей, учение которых, возможно, ему непонятно, учению которых он сразу, 
может быть, и не поверит, но на живой работе которых, на их деятельности он видел бы, что это дей-
ствительно те люди, которые показывают ему верный путь» [2, с. 316]. Ключевые слова здесь: «во вся-
кой работе»! 

Заметим, что речь постоянно идет о коллективном труде как совместном и всеобщем. Мы сего-
дня все чаще в условиях катастроф, потопов и войн встречаемся с необходимостью такого труда. А в 
1920 г. вождь говорил: «Задача Коммунистического союза молодежи в том, чтобы организовать в де-
ревне или в своем квартале помощь в таком деле,— беру маленький пример — как обеспечение чисто-
ты или распределение пищи. Как это делалось в капиталистическом старом обществе? Каждый рабо-
тал только для себя, и никто не смотрел, есть ли тут старые или больные, или все хозяйство падает на 
плечи женщины, которая поэтому находится в состоянии подавленном и порабощенном. Кто против 
этого должен бороться? Союзы молодежи, которые должны сказать: мы это переделаем, мы организу-
ем отряды молодых людей, которые будут помогать обеспечению чистоты или распределению пищи, 
систематически обходя дома, которые будут действовать организованно на пользу всего общества, 
правильно распределяя силы и показывая, что труд должен быть организованным трудом» [2, с. 317].  

Комментируя его речь, Н.К. Крупская дополняет: «Тов. Ленин в этой своей речи на III Всероссий-
ском съезде комсомолов ни разу не упомянул слово «метод», однако он говорил о методе работы ком-
сомолов. Чтобы стать коммунистическим, Союз молодежи должен помочь своим «темным» товарищам 
выбраться из темноты безграмотности, должен помочь голодным стать сытыми, помочь старикам и 
детям, помочь обремененной трудом женщине. Как помочь? Своим личным трудом. Каждый день раз-
решать какую-либо трудовую задачу. И учиться для того, чтобы быть сильнее в борьбе с угнетением, 
лучше разрешать трудовые задачи. Такой ли метод работы сейчас в РКСМ? В их изданиях мы видим, 
что этот метод они применяют весьма частично. Свои интересы, интересы РКСМ они часто склонны 
противополагать интересам целого, склонны ограничивать свою работу исключительно всякими пред-
ставительствами и выступлениями. 

Выступают, пишут резолюции, представительствуют обычно юноши и девушки из интеллигенции, 
которые к этому больше привычны и которые учатся многому в процессе этих выступлений и поэтому 
чувствуют себя удовлетворенными. Рабочие и крестьянские подростки на три четверти в своей массе 
не могут угнаться за интеллигенцией. Они привыкли, как вся трудовая масса, мыслить не столько логи-
ческими рассуждениями, сколько образами, и к резолюциям и всяким формулировкам относятся обыч-
но довольно равнодушно. И эта масса остается пассивным грузом союза. При практикуемом методе, в 
котором не только ложка, а добрых полбочки дегтя в медовой бочке союзной работы, они не уходят из 
союза только потому, что им некуда идти» [1, с. 33-34]. 
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 Выше всего оценивается ленинский метод активной самодеятельности: «При методе, рекомен-
дуемом т. Лениным, методе активной самодеятельности, все эти рабочие и крестьянские подростки 
сразу бы нашли себя. В деле самоотверженного труда, трудовой дисциплины, трудовой инициативы и 
организованности они сразу бы продвинулись на первые места и росли, формировались в тех комму-
нистов, убежденных и умелых, какие так теперь нужны. При такой постановке союзной работы в союз 
хлынули бы эти молодые трудовые массы, и тогда не пришлось бы жаловаться на то, что рабочие-
подростки где-то затерялись. И тогда союз выполнил бы свою задачу коммунистического воспитания 
подрастающего поколения» [1, с. 34]. 

Однако очень скоро после смерти В.И. Ленина коммунистическое воспитание стало пониматься 
как педагогическая деятельность с детьми. Дело свелось к работе с сознанием, а не с практической 
деятельностью молодежи. Г.Ф. Карпова в статье «О становлении отечественной педагогики на марк-
систской основе» показывает характеристики такого сдвига: «В практическом плане была поставлена 
задача преодоления пережитков капитализма в сознании советских людей и превращения их в идейно-
убежденных строителей социализма. Актом претворения в жизнь этих общих партийных установок 
явились политико-идеологические партийные решения 30-х гг. о школе и педагогике: постановления ЦК 
ВКП(б) «О начальной и средней школе « (25 авг. 1931 г.); «Об учебных программах и режиме в началь-
ной и средней школе» (25 авг. 1932 г.); «Об учебниках для начальной и средней школы» (12 фев. 1933 
г.); «О структуре начальной и средней школы в СССР», «О преподавании гражданской истории», «О 
преподавании географии в начальной и средней школе СССР» (15 мая 1934 г.); «Об организации учеб-
ной работы и внутреннем распорядке в начальной, неполной средней и средней школе» (3 сент. 1935 
г.); «О педологических извращениях в системе Наркомпросов» (4 июля 1936 г.) и др. Этими постанов-
лениями педагогика и система просвещения актуализировались в значении фронта борьбы» [3, с. 87].  

Вместо практической воспитательной педагогики большевиков советская теоретическая «педаго-
гика сделалась ареной классовых битв на идеологической, методологической и теоретической осно-
вах». Автор уточняет: «Под знаком борьбы за внедрение марксизма в педагогику поднимался вопрос 
об основных педагогических понятиях. Решение его было осуществлено на основе дополнения и пере-
работки понятий буржуазной педагогики; уточнения их формулировок на основе черт марксистской 
диалектики; введения новых понятий, иных по существу и по форме, использования для нахождения 
нужных формулировок указания ЦК ВКП(б) о школе и ленинскую формулировку элементов диалектики. 
Ссылками на Маркса, Энгельса, Ленина, Сталина было углублено понимание классового характера 
педагогики и образования» [3, с. 88].  

Автор печалится об утрате педагогикой педоцентрического характера: «Если теоретическим 
обоснованием педагогики 20-х гг. была, пусть несовершенная, но все-таки наука о детях – педология, 
то новая педагогика своим обоснованием сделала марксистско-ленинскую диалектику, которая к детям 
имела самое отдаленное отношение и всякий раз показывала педагогике опасность педоцентризма. 
Здесь произошла трансформация педагогики в сторону от ребенка, педагогика утратила человекоори-
ентированную направленность и человекосообразные основания» [3, с. 90].  

А надо переживать из-за того, что воспитание ушло из области практической жизни в сферу вна-
чале педологической лженауки, а затем и в педагогику. Печалиться следует в историческом контексте 
об утрате социоцентрической установки большевиков старой гвардии В.И. Ленина и Н.К. Крупской. Это 
значит, что нашими коммунистическими отцами была утрачена идея самоперевоспитания масс и вос-
питание было редуцировано до уровня идеологической политико-массовой пропаганды и агитации. 
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Аннотация: нарратив как многослойное повествование, созданное на социально-значимую тему и рас-
сказанное для нового социального субъекта, активно использовался супругой В.И. Ленина еще столе-
тие назад. Обратимся к ее статье-нарративу «Пионерам о библиотеке». Стиль статьи новаторский – 
небольшие разделы, которые завершаются выводами-призывами к пионерам. Утверждается, что цар-
ская власть, защищавшая интересы помещиков и капиталистов, старалась держать рабочих и крестьян 
в темноте и заградить им доступ к книге, к знанию. Царские чиновники старались подсунуть вредные 
книжки, а полезные книги запрещали. Ставился вопрос об очистке библиотек, что вызывало ужас у 
проживавшего за границей пролетарского писателя М. Горького и либеральной интеллигенции. Совет-
ской властью были приняты инструкции по пересмотру книжного состава библиотек. Именно после это-
го и возникло письмо М. Горького Р. Роллану 15 января 1924 г., а затем нарратив Н.К. Крупской, в кото-
ром великому М. Горькому смысл социалистических преобразований простейшим образом разъяснял-
ся как всей пионерской массе страны Советов. 
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Abstract. The narrative as a multi-layered narrative created on a socially significant topic and told for a new 
social subject was actively used by V.I. Lenin's wife a century ago. Let's turn to her narrative article "Pioneers 
about the Library". The style of the article is innovative – small sections that end with conclusions-appeals to 
the pioneers. It is claimed that the tsarist government, which defended the interests of landlords and capital-
ists, tried to keep workers and peasants in the dark and block their access to books and knowledge. Tsarist 
officials tried to slip harmful books but banned useful books. The issue of cleaning libraries was raised, which 
caused horror among the proletarian writer M. Gorky, who lived abroad, and the liberal intelligentsia. The So-
viet government adopted instructions on the revision of the book composition of libraries. It was after this that 
M. Gorky's letter to R. Rolland appeared on January 15, 1924, and then the narrative of N.K. Krupskaya, in 
which the great M. Gorky explained the meaning of socialist transformations in the simplest way as to the en-
tire pioneer mass of the Soviet country. 
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Термин «нарратив», как замена слов повествование и рассказ, стал активно использоваться 
только в начале нынешнего столетия. Тем не менее, нарратив как многослойное повествование, со-
зданное на социально-значимую тему и рассказанное для нового социального субъекта, активно ис-
пользовался супругой В.И. Ленина еще столетие назад. Многие работы и выступления Н.К. Крупской 
имеют характер и социальные характеристики нарратива. В феврале 2024 г. исполнилось 155 лет со 
дня ее рождения и 85 лет ее смерти. В обществоведческой культуре России это событие прошло неза-
метно – за исключением скромной публикации на сайте МГК КПРФ [1]. Годовщину отметила сетевая 
«Учительская газета» [2].  

Обратимся к ее статье-нарративу «Пионерам о библиотеке». Стиль ее совершенно новаторский 
– небольшие крохотки-разделы, которые завершаются выводами-призывами. Посмотрим на стиль. Вот 
раздел «О книгах»: «Многие пионеры (к сожалению, не все) любят читать, они знают, как много инте-
ресного можно узнать из книг. Можно узнать из книг о том, что делается на всем земном шаре, на дне 
морском, что делается в жарких странах и в странах, где лежит вечный лед; можно узнать о жизни рас-
тений и животных, о том, как борется человек с природой, как все больше покоряет ее себе. Можно 
узнать из книг о труде человека на Земле, о всем прошлом и настоящем человечества, о том, как ме-
нялась жизнь людей, как организовывалась эта жизнь. Можно узнать, как боролись люди за лучшую 
жизнь, узнать про горе и радости человека, про думы и дела отдельных людей. Трудно перечислить 
все то, что можно узнать из книг. Книги помогают лучше работать, лучше понимать окружающую жизнь, 
лучше организовываться, лучше налаживать всю жизнь. Книги дают знания, а знания — большая сила.  

Вот почему царская власть, защищавшая интересы помещиков и капиталистов, старалась дер-
жать рабочих и крестьян в темноте, старалась заградить им доступ к книге, к знанию. Спокойнее было, 
когда народ оставался безграмотным. Тем же из рабочих и крестьян, которые выучивались читать, 
царские чиновники старались подсунуть такие книжки, которые засоряли бы им головы всяким мусо-
ром, а полезные книги, которые открывали бы им глаза на их положение, запрещали» [3, с. 345].  

Далее мы видим то, что вызвало первоначально отторжение даже в среде социал-демократов: 
«Студенты духовной академии — так назывался вуз, готовивший попов для высших духовных должно-
стей,— распространяли разные изуверские книги вроде «Хождения богородицы по мукам» или описа-
ния жизни разных святых и т. п.» [3, с. 345]. 

Известно письмо М. Горького Ромену Роллану 15 января 1924 г. на тему изъятия книг: «Дело в 
том, что жена Ленина, человек по природе неумный, страдающий базедовой болезнью и, значит, едва 
ли нормальный психически, составила индекс контрреволюционных книг и приказала изъять их из биб-
лиотек. Старуха считает такими книгами труды Платона, Декарта, Канта, Шопенгауэра, Спенсера, Ма-
ха, Евангелие, Талмуд, Коран, книги Ипполита Тэна, В. Джемса, Гефдинга, Карлейля, Метерлинка, 
Нитчше, О. Мирбо, Л. Толстого и еще несколько десятков таких же “контрреволюционных”  сочинений. 
Лично для меня, человека, который всем лучшим своим обязан книгам и который любит их едва ли не 
больше, чем людей, для меня - это хуже всего, что я испытал в жизни, и позорнее всего, испытанного 
когда-либо Россией. Несколько дней я прожил в состоянии человека, готового верить тем, кто утвер-
ждает, что мы возвращаемся к мрачнейшим годам средневековья. У меня возникло желание отказать-
ся от русского подданства, заявив Москве, что я не могу быть гражданином страны, где законодатель-
ствуют сумасшедшие бабы. Вероятно, это было бы встречено смехом и, конечно, ничего не поправило 
бы» [4, с. 286].   

Это письмо приводит в статье И. Друзь в статье от 24 февраля 2024 г. с тенденциозным назва-
нием «Как Крупская хотела запретить Льва Толстого и преподавание русского» [5]. 

Автор статьи - украинский патриот и ненавистник либерального курса, который взяла Россия и 
страны СНГ после краха СССР. Однако антикоммунизм автора и восхваление прошлого в виде цариз-
ма и буржуазно-помещичьего режима дает ложную картину усилий большевиков в области культуры. И. 
Друзь пишет: «Запрещенные ленинской вдовой книги массово выбрасывались из библиотек и уничто-
жались, или, в лучшем случае, помещались в советские "спецхраны", куда почти никому не было до-
ступа. Между прочим, при "страшном царском режиме" цензурой было запрещено меньше 100 книг за 
весь XIX век» [5].  
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Оценивая юбилей, он полагает: «…образ Крупской можно оценивать по-разному, в зависимости 
от взглядов спорщиков. Понятно, что неокоммунистам она нравится за свою революционность, и  это 
закономерно. Она действительно была ярой революционеркой, готовой перевернуть все устои России. 
Но вот когда леваки, пытаясь подстроится под нынешние патриотические тренды, начинают навязы-
вать обществу мысль о том, что Крупская была еще и великим педагогом, просветителем и русским 
патриотом, то получается полный абсурд» [5]. «Подстроится» - написано именно так автором, словечки 
и антисоветский стиль его в этих фразах нами сохранен полностью. 

Заметим, что приведенному нами пассажу в письме М. Горького предшествует другой, свиде-
тельствующий, что писатель и прежде жаловался другому великому писателю. Но то письмо он не от-
сылал: «Недавно я написал Вам длиннейшее письмо, полное жалоб и ругательств по адресу чудовищ-
ной родины моей. Я не послал это письмо, не желая вводить Вас в хаос возмущения моего. Хорошо и 
законно делиться с любимым человеком радостью, но нет смысла одарять его горем твоим. Ведь каж-
дый из нас обладает неисчислимыми сокровищами страданий. Вы, автор “Жан Кристофа” и “Клерам-
бо”, прекрасно знаете это. Письмо было вызвано одной из трагических пошлостей, творимых в России, 
- трагической пошлостью я именую то, - что Ян Гус назвал “sancta simplicitas” [4, с. 286].  

Однако серьезные историки-исследователи и культурологи по-иному оценивают саму идею и ак-
цию по изъятию книг – они видят ее в более широком смысловом цивилизационно-образовательном кон-
тексте. Так, И. Шевцов в заметке «Реплика о Горьком и изъятии книг» пишет в качестве уточнения: «Речь 
у Крупской шла об изъятии книг не из научных и университетских библиотек, а из массовых, общедоступ-
ных. В Гражданскую резко пооткрывали много библиотек, комплектовали их конфискованными и нацио-
нализированным из помещичьих и буржуазных библиотек книгами, бессистемно и хаотично. В результате 
в начале 20-х в библиотеках полки ломились от евангелий, талмудов, кантов и ницше, и совсем было ма-
ло или не было вообще марксистских работ или хотя бы просто прогрессивных писателей» [6].  

И сама Н.К. Крупская именно этим обстоятельством национализации книжных сокровищ в стране 
мотивирует свое предложение в письме, адресованном, заметим, пионерам (!): «Такие же книжки, как 
Некрасова, как Дарвина, как Чернышевского, старались разными способами не допускать в народные 
библиотеки. Книжки же о рабочем движении, о том, как бороться с капиталистами, с царским прави-
тельством, книги против религии строго запрещалось печатать. Такие книжки приходилось печатать 
тайком, в тайных типографиях. Если про такую типографию узнавала полиция, типографию и работав-
ших в ней людей арестовывали. Людей держали в тюрьме, посылали потом в ссылку. Печатавшиеся в 
тайных типографиях книжки назывались «нелегальными». Вот теперь книжки, написанные Лениным, 
печатаются в сотнях, тысячах экземпляров, а тогда такие книжки Ленина, как, например, «К деревен-
ской бедноте» или «Что делать?», могли печататься и распространяться только тайно» [3, с. 345-346].  

И. Шевцов разъясняет обстановку, сложившуюся для чтения в библиотеках Советской России: 
«В этой ситуации, учитывая, что ликбез делал грамотными миллионы, которым надо было реализовы-
вать тягу к знаниям, и которые, не имея образования, читали всё подряд, библиотеки превращались в 
орудие мракобесия, методологического запутывания масс. Что вынесет рабочий, прочитав Канта без 
соответствующей образовательной базы? Что мир непознаваем. Что узнает крестьянин из аллегории о 
пещере Платона? Да он в ней увидит аналогию с загробным миром. Придет девушка в библиотеку, а 
там кроме как Четьи-Миней нет ничего ей по уровню почитать. Или вот возьмет рабочий, только из кре-
стьян вышедший, Ницше, что он из него выцепит, с опытом недавней Гражданской? Только то, что раз-
бой - это неплохо, если ты сильная личность. Это просвещение? Нет, это то же самое, что урок закона 
божьего, только под соусом того, что это и есть "настоящие знания". С этим Крупская и боролась. Если 
почитать, какая была чехарда в мозгах студентов комвузов, которых от станка за парту сажали, то вы-
вод однозначен - НЕ ВСЕ КНИГИ ОДИНАКОВО ПОЛЕЗНЫ» [6]. 

Но возникает вопрос, а что же «буревестник революции», которого, судя по письмам Н.К. Круп-
ской, любил В.И. Ленин? Согласимся с мнением автора о шатаниях великого пролетарского писателя: 
«Добавлю про Горького. Горький, несмотря на большой авторитет и в партии, и в художественной сре-
де, несмотря на личную дружбу с Лениным и многими видными большевиками (впрочем, и меньшеви-
ками. и эсерами, и бундовцами, кадетствующие тоже у него в круг близких знакомых входили), посто-
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янно и систематически шатался в различные стороны. Как в художественном, так и в теоретическом 
плане. Только к 30-м он начал относительно твердо проводить политику, так как фактически был вклю-
чен в партийно-административный механизм СССР, и закономерно транслировал вполне выдержанную 
партийную линию. Горький достаточно долго учился на своих ошибках - он, например, увлекался бого-
строительством, и в оных пребывал достаточно долго, и даже "Материализм и эмпириокритицизм" до 
его сознания дошла только через три года после выхода при активном разъяснении автора основных 
положений» [6].  

И совершенно верна оценка таких путаных писем: «Такие вот письма - это отрыжка его путанных 
воззрений на пути формирования культуры». И причина здесь проста: «…будучи выходцем из низов и 
не получивши систематического образования, он преклонялся перед образованными людьми. Подвер-
гаясь в молодые годы унижениям и страданиям, он был очень отзывчив на страдания и унижения, а 
когда это касалось образованных слоев, то тут у него отказывала порой логика даже при общении с 
Лениным» [6]. 

На другой странице того же письма мы видим нестандартную и малоизвестную оценку самого 
В.И. Ленина и понимаем, какая путаница была в голове пролетарского писателя даже не по вопросу о 
нужных и ненужных книгах.  

В письме от 15 января 1924 г., то есть за неделю до кончины Ильича, речь идет ни больше, ни 
меньше, но о нужности самого Ленина России и истории. Вопрос ставится так широко как мог бы его 
поставить и поставил затем лучший поэт советской эпохи В.В. Маяковский. Итак, М. Горький пишет: «В 
начале 18-го года я понял, что никакая иная власть в России невозможна и что Ленин - единственный 
человек, свободный остановить процесс развития стихийной анархии в массах крестьян и солдат. Од-
нако это не значит, что я вполне солидаризировался с Лениным; в течение четырех лет я спорил с ним, 
указывая, что его борьба против русского анархизма принимает, приняла характер борьбы против 
культуры. Указывал, что истребляя русскую интеллигенцию, он лишает русский народ мозга. 

 И, несмотря на то, что я люблю этого человека, а он меня, кажется, тоже любил, моментами 
наши столкновения будили взаимную ненависть. Основной недостаток Ленина - это его русская, му-
жицкая вера в необходимость “упростить” жизнь. Он думал, что этого можно достигнуть механизацией 
труда и отношений между людьми. Нет сил, нет средств убедить его в том, что “упрощение” неизбежно 
грозит вызвать в утомленной массе русского мужика не развитие энергии и трудоспособности, а, 
наоборот, стремление к покою, к психической энтропии, к мертвому равновесию и культурному застою. 
Ленин - государственник.  

Вы, написавший “Клерамбо”, книгу жуткую и печальную, хорошо знаете, что последовательный 
государственник - двадцать раз “Великий Инквизитор”. Но - все-таки Ленин был человеком, совершенно 
необходимым России в ее положении после войны. Только он, изменив свою политику, к чему уже об-
наруживал склонность, мог поднять народ на ноги и заставить его работать» [4, с. 287]. 

А у самой Н.К. Крупской в статье пионерам раздел «О книгах» завершается простыми однознач-
ными выводами, выделенными курсивом. В них нет шатаний и путаницы: «Пионерам надо много чи-
тать потому, что им надо много знать. Пионерам надо заботиться о том, чтобы рабочие, батра-
ки, бедняки получили возможность читать, чтобы те знания, которые были им недоступны рань-
ше, они могли теперь получить через книги. Пионер, читай и помогай другим доставать книги для 
чтения!» [3, с. 346].  

И тут старое слово «пионер» вырастает до смысла первопроходец, первооткрыватель. В другой 
статье «Пионер – в библиотеку» говорится: «Пионер» — слово не русское; так называли тех, которые в 
непроходимых лесах первые тропы прокладывали, первые дороги прокладывали. «Пионер» — значит 
«зачинатель новых, полезных дел». Наши пионеры также ведь должны быть зачинателями новых, по-
лезных дел. Им надо проложить дорогу себе и всем другим ребятам в библиотеку» [3, с. 526]. 

Результатом первой фазы идейной борьбы и первого шага в культурной революции стала некая 
Инструкция [7]. Рассмотрим ее восприятие в эпохе. М.А. Ариас-Вихиль в статье «Критерии оценки ино-
странных писателей в Советской России: советский индекс (по материалам переписки А.М. Горького и 
Р. Роллана)» сообщает: «Инструкций было несколько: "Инструкция по пересмотру книжного состава 
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библиотек" (Красный библиотекарь. 1921, № 1(4)); «О пересмотре книжного состава библиотек к изъя-
тию контрреволюционной и антихудожественной литературы» (1923). Исследователи отмечают: «Ин-
струкция 1923 г. предписывала оставлять в книжных фондах только издания, напечатанные по новой 
орфографии, в результате чего было изъято и уничтожено огромное количество дореволюционных из-
даний русской классики. Подверглись остракизму и другие книги, выпущенные уже в советское время и 
безупречные по части орфографии, — из-за помещения в них произведений «архискверного» (В.И. Ле-
нин) Ф.М. Достоевского, религиозно-нравственных рассказов Л.Н. Толстого и даже романов И.А. Гонча-
рова, «не имеющих ничего общего с нашей рабоче-крестьянской массой». В массовых библиотеках не 
нужны были, по мнению Главполитпросвета, Гомер, Данте, И.-В. Гёте; собрания сочинений классиков 
(достаточно представить их небольшими, «тщательно подобранными» и снабженными «марксистскими 
предисловиями» сборниками «избранного»); произведения классиков «буржуазной» философии и «ре-
лигиозно-монархическая литература». По разделу «этика и философия», например, предписывалось 
изъять книги Платона, Р. Декарта, И. Канта, А. Шопенгауэра, В.С. Соловьева, П.П. Кропоткина, Л.Н. 
Толстого и др. В 1924 г. вышел новый секретный «Руководящий каталог по изъятию всех видов литера-
туры из библиотек, читален и книжного рынка» (воспроизведен в «Российском литературоведческом 
журнале» (1994. № 4)). Только по разделу «беллетристика» в нем содержалось 992 позиции» [8]. Автор 
ссылается на работу А. Блюм [9].  

В статье А. Блюм мы читаем: «ОЧИСТКА (ЧИСТКА, ЗАЧИСТКА) МАССОВЫХ БИБЛИОТЕК  — 
термины, применявшиеся, в основном, в 1920—1930-е гг. и означавшие планомерное изъятие из фон-
дов массовых и детских библиотек так называемой контрреволюционной, устаревшей и идеологически 
вредной литературы. Именно в эти годы началось планомерное превращение таких библиотек в осо-
бый политико-просветительный институт, благодаря которому появилась возможность осуществить, по 
мысли идеологов, «огосударствление» читателя и, следовательно, «формовку» нового, советского че-
ловека. Главную роль в этом процессе играл Главполитпросвет под руководством Н.К. Крупской, осу-
ществивший в 1920-е гг. три волны очистки библиотек (1923, 1926 и 1929). Первая инструкция Главпо-
литпросвета, Главлита и Центрального библиотечного комитета «О пересмотре книжного состава биб-
лиотек к изъятию контрреволюционной и антихудожественной литературы» (1923) была адресована 
всем губернским и уездным политпросветам, парткомам, местным органам Главлита и отделам ГПУ. 
Предварительно в политпросветовских изданиях, чаще всего в журнале «Красный библиотекарь», по-
стоянно печатались в «дискуссионном порядке» статьи на эту тему, причем многие авторы склонялись 
к мысли, что «агенты старой культуры умело использовали беллетристику как форму обработки умов в 
определенном направлении», а потому библиотеки должны избавиться от «старого наследия». Ин-
струкция 1923 г. предписывала оставлять в книжных фондах только издания, напечатанные по новой 
орфографии, в результате чего было изъято и уничтожено огромное количество дореволюционных из-
даний русской классики. Подверглись остракизму и другие книги, выпущенные уже в советское время и 
безупречные по части орфографии, — из-за помещения в них произведений «архискверного» (В.И. Ле-
нин) Ф.М. Достоевского, религиозно-нравственных рассказов Л.Н. Толстого и даже романов И.А. Гонча-
рова, «не имеющих ничего общего с нашей рабоче-крестьянской массой». В массовых библиотеках не 
нужны были, по мнению Главполитпросвета, Гомер, Данте, И.-В. Гёте; собрания сочинений классиков 
(достаточно представить их небольшими, «тщательно подобранными» и снабженными «марксистскими 
предисловиями» сборниками «избранного»); произведения классиков «буржуазной» философии и «ре-
лигиозно-монархическая литература». По разделу «этика и философия», например, предписывалось 
изъять книги Платона, Р. Декарта, И. Канта, А. Шопенгауэра, В.С. Соловьева, П.П. Кропоткина, Л.Н. 
Толстого и др. В 1924 г. вышел новый секретный «Руководящий каталог по изъятию всех видов литера-
туры из библиотек, читален и книжного рынка» (воспроизведен в «Российском литературоведческом 
журнале» (1994. № 4)). Только по разделу «беллетристика» в нем содержалось 992 позиции. 

Поскольку А.М. Горький весь описываемый период жил за границей, то многого он не видел и 
пользовался письмами и слухами, что подтверждается следующим замечанием автора статьи: «Горь-
кий точно назвал авторов из списка, и В.Ф. Ходасевич предположил, что Горький видел этот Указатель, 
сравнимый с ватиканским индексом (от лат. Index Librorum Prohibitorum), привезенный ему, возможно, 
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М.И. Будберг во Фрейберг 15 сентября 1923 года. Реакция Горького стала известна Крупской, и  она от-
ветила на нее письмом в "Правду", где признавала некоторые ошибки в работе Главполитпросвета, 
однако издание инструкций по чистке фондов продолжалось» [8]. Именно после этого и возникло пись-
мо Р. Роллану 15 января 1924 г., а затем нарратив Н.К. Крупской, в котором великому М. Горькому 
смысл социалистических преобразований простейшим образом разъяснялся как всей пионерской мас-
се страны Советов. 
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Аннотация: Простой вопрос «Как доставать книги» и указание от Н.К. Крупской выливается в нарратив 
о социальном значении чтения и поиска книг. Бедноте трудно покупать книги, значит надо организовы-
вать библиотеки. Но масса не знает часто, что такое библиотека и как ею пользоваться, отсюда и об-
ращение к пионерам вербовать читателей и рассказывать о библиотеках, самим становиться книгоно-
шами и красными чтецами. Однако после победы Советской власти, библиотеки были очищены от 
буржуазного и старорежимного хлама, но после очистки полки библиотек наполовину опустели. Мечта 
Н.А. Некрасова о достойных и нужных книгах для народа была исполнена в ходе централизованной 
очистки книжных фондов. Библиотеки в форме передвижек пришли к массам, а устройство красных 
уголков, обучение грамотности и сбор средств на покупку книг и вынесение решений об открытии биб-
лиотек обеспечило начало культурной революции как составной части строительства социализма. 
Ключевые слова: как доставать книги, нарратив, значение чтения, поиск книг, беднота, библиотека, 
пионеры, книгоноши, красные чтецы, очистка библиотек, мечта о книгах, народ, массы, красные уголки, 
библиотеки-передвижки. 
 

THE NARRATIVE OF N.K. KRUPSKAYA: HOW TO GET BOOKS 
 

Nekrasov Stanislav Nikolayevich 
 

Abstract. The simple question "How to get books" and the instruction from N.K. Krupskaya translates into a 
narrative about the social significance of reading and searching for books. It is difficult for the poor to buy 
books, so it is necessary to organize libraries. But the masses often do not know what a library is and how to 
use it, hence the appeal to the pioneers to recruit readers and talk about libraries, to become booksellers and 
red readers themselves. However, after the victory of the Soviet government, the librar ies were cleared of 
bourgeois and old-regime rubbish, but after cleaning, the library shelves were half empty. The dream of N.A. 
Nekrasov's idea of decent and necessary books for the people was fulfilled during the centralized cleaning of 
book collections. Libraries in the form of peredvizhek came to the masses, and the establishment of red cor-
ners, literacy training and fundraising for the purchase of books and making decisions on the opening of librar-
ies ensured the beginning of the cultural revolution as an integral part of the construction of socialism. 
Keywords: how to get books, narrative, the meaning of reading, book search, the poor, the library, pioneers, 
booksellers, red readers, cleaning libraries, the dream of books, the people, the masses, red corners, libraries-
movements. 

 
Очень простой вопрос «Как доставать книги» и целеуказание от Н.К. Крупской выливается в це-

лый нарратив с ее стороны о социальном значении чтения и поиска книг, и с нашей стороны в воспо-
минания о поиске книг. Тема, заданная в статье для пионеров, внешне выглядит как маленький раздел 
«Как доставать книги», обозначенный в статье в ходе нарратива.  
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Н.К. Крупская пишет: «Казалось бы, чего проще: иди в книжную лавку и покупай. Но, чтобы купить 
книгу, нужны деньги. У людей богатых, у нэпманов за деньгами дело не станет. Была бы лишь охота 
покупать. И мы видим, что у людей богатых целые полки заставлены дорогими книгами: читай сколько 
влезет. Другое дело — хуже оплачиваемые рабочие, технические служащие, батраки, беднота, серед-
няки. У всех у них каждая копейка на счету. Им трудно покупать книги. Если покупают, то только деше-
вые. Как же быть? Надо организовывать библиотеки. Библиотека делает книгу доступной всякому. Она 
особо важна малоимущим. Она открывает массам доступ к книге. К сожалению, масса не знает часто, 
что такое библиотека и как ею пользоваться» [1, с. 346-347]. Далее дается рекомендация: «Пионер, за-
писывайся в библиотеку и вербуй для нее подписчиков! Принимай участие в библиотечном походе!» 
[1, с. 347]. 

В статье идет пояснение, что библиотеки уже заранее отобраны и в обществе отбор носит клас-
совый характер. В разделе повествования «Отбор книг в библиотеках» сообщается: «В буржуазных 
странах, например в Америке, много больших, хороших библиотек, доступных массе. На первый 
взгляд, как будто все благополучно. В библиотеках масса книг, у читателя свобода выбора. Американ-
ская буржуазия нуждается в знающем рабочем, он нужен ей, чтобы развивать промышленность. По-
этому американская буржуазия и развернула так широко библиотечное дело. Но она старается, чтобы 
рабочий читал такие книжки, которые ей хочется. Когда рабочий приходит в библиотеку, он обращается 
обыкновенно за советом к библиотекарю. Тот дает ему рекомендательные списки. И списки эти со-
ставлены так, что там рекомендуются книжки, морочащие голову рабочему,— книжки о религии, о том, 
как хорош буржуазный строй, как вредны революции, о том, как выгодно слушаться капиталистов. В 
наших народных библиотеках при царской власти было много буржуазного и черносотенного хлама, 
были книги, восхвалявшие царей, духовенство, натравливающие русских на евреев и другие народно-
сти, книги духовного содержания и пр. Когда стала Советская власть, библиотеки были очищены от 
всего этого хлама, но после очистки полки библиотек наполовину опустели» [1, с. 347].  

Историк А. Блюм изучает сообщает систему чистки библиотек при Советской власти. Сообщает-
ся, что это уникальное варварство. Но мы видим, что в буржуазном обществе это скрытое системати-
ческое варварство и уничтожение культурного богатства.  А. Блюм пишет: «В состав «тройки», создан-
ной для этой цели в каждом губернском городе, входили по одному представителю от Главполитпро-
света, Главлита и ОГПУ. Как всегда во время проведения очередной идеологической кампании нача-
лись «перегибы». Особенно опасна была «инициатива с мест»: на всякий случай контролеры стали 
очищать библиотеки вообще от всех дореволюционных авторов. Пресса конца 1920-х гг. пестрит «сиг-
налами» (тогда это еще позволялось) о повальном изъятии классики. Позднее такие эксцессы были 
названы «перегибами на местах» — по известной модели «головокружения от успехов», и даже проис-
ками «вредителей» и «классовых врагов». Главполитпросвет вынужден был в 1926 г. циркулярно разо-
слать на места вторую инструкцию, содержавшую обширные списки книг, «ошибочно» включенных в 
предыдущие, и предполагавшую возврат их в общие фонды библиотек. Однако было уже поздно: гро-
мадное число книг, в том числе и классических, подверглось «списанию» и последующему уничтоже-
нию (в подавляющем числе библиотек, где не было созданных тогда спецхранов). 

Тем не менее практика перманентного уничтожения книг продолжалась. Последняя волна очист-
ки, проведенной Главполитпросветом, пришлась на 1929 г., «год великого перелома», когда велено 
было снова «провести пересмотр книжного состава всех библиотек и очистить его от идеологически 
вредной литературы». Через три года (1932) за подписью наркома просвещения А.С. Бубнова последо-
вало «Постановление коллегии Наркомпроса о пересмотре книжного состава библиотек», в котором 
снова говорилось о «перегибах на местах» и предписывалось «немедленно прекратить массовое изъя-
тие книг из библиотек» (Красный библиотекарь. 1932. № 8/9. С. 6)» [2]. 

И результат такой: «В результате проведенных акций библиотечные фонды катастрофически 
оскудели, сократившись в среднем на 50%. В дальнейшем какая-либо инициатива в указанной сфере 
пресекалась на самом верху. Очистка проводились централизованно самой цензурой по особым глав-
литовским «Спискам книг, подлежащих исключению из библиотек и книготорговой сети» [2]. Но ведь 
сама Н.К. Крупская 100 лет назад сообщила нам эту достигнутую цифру как оптимальную и важную для 
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социалистического строительства – 50 %. В результате она рекомендует пионерам «раздобывать по-
лезные, нужные, хорошие книги»: «Пионер, записывайся в друзья библиотеки и помогай ей раздобы-
вать полезные, нужные, хорошие книги! Агитируй, чтобы те, у кого есть такие книги, жертвовали 
их в библиотеки!» [1, с. 347]. 

Далее идет рекомендация «Надо беречь книги». Какие книги? Нужные, полезные, хорошие и 
только они могут быть достойны звания книг: «У нас в библиотеках мало книг. Но и те, которые есть, 
часто имеют ужасно растрепанный, засаленный вид. Получая книгу, надо завертывать ее в газету. 
Нельзя делать на книге никаких надписей, рисунков. Надо класть дома книгу в такое место, чтобы она 
не была забрызгана супом или жиром. Надо класть книгу в такое место, чтобы ее не могли достать и 
разорвать маленькие детишки. Бывает и так: книга не испорчена, но взявший книгу из библиотеки не 
возвращает ее обратно. Книга ему понравилась, он уложил ее в комод или увез в другой город, а чита-
тели библиотеки ждут не дождутся книги» [1, с. 347-348].  

И обращение к пионеру носит характер воспитания хозяина новой страны Советов: «Пионер, бе-
реги библиотечные книги, возвращай их вовремя, заботься о том, чтобы и взрослые берегли книги  
и не зажиливали их! Помогай библиотекарю переплетать книги и подклеивать их!» [1, с. 348]. 

Следующий сюжет архиважен – помощь библиотекарю. Она пишет: «Надо помогать библиотека-
рю». Почему нужна общественная помощь и поддержка библиотекарю в его работе? Ответ дается в 
сравнении с зарубежными библиотеками: «Часто бывает так — читателей много, а библиотекарь один, 
ему не справиться: и выставку книг надо устроить, и списки рекомендательные составить, и пришед-
шим подписчикам быстро книги выдавать, и справки давать, и заботиться о том, чтобы в библиотеке 
было чисто, уютно, тихо. Во французских народных библиотеках стоит жандарм и следит за порядком. 
Нам жандармов не надо, о тишине и порядке будут заботиться сами читатели. Но помочь тому, чтобы 
дело шло как можно лучше, должны друзья библиотеки. Друзья библиотеки — друзья не только на сло-
вах. Они организуются около библиотеки. Обсуждают, чем и как можно помочь ее работе. Одни помо-
гают переплетать книги, другие заботятся о том, чтобы помогать читателю как можно скорее получить 
нужную книгу, дают советы, справки, помогают организовывать книжные выставки, рисовать плакаты, 
вербуют читателей, организуют читки, читательские кружки, разносят книги, собирают книги и деньги на 
библиотеку, пишут о ней в газету и т. д.» Сильно звучит фраза «вербуют читателей» и вывод: «Пионер, 
записывайся в друзья библиотеки и помогай библиотекарю!» [1, с. 348]. 

Знает ли современное постсоветское население о библиотеках как наследии Советской власти? 
Мы сомневаемся в этом, а столетие назад в нарративе звучало: «Население мало знает о библиоте-
ках». Оказывается, что и население после гражданской войны не шло в библиотеки: «Население мало 
знает о том, что такое библиотека. А надо, чтобы все знали туда дорогу так же хорошо, как знают ее в 
кооператив. О том, что такое библиотека, знают обычно лишь служащие и учащиеся, а те, кому осо-
бенно важно читать — работницы, батраки, беднота, иногда целые деревни,— понятия не имеют, что 
такое библиотека. Надо ознакомить с ней население. Пионер может тут сделать немало. Он должен 
заботиться о том, чтобы все дети, особенно те, что не ходят в школу, побывали хоть раз в библиотеке. 
Он может повести туда свою мать, сестру, повести туда соседей и вообще тех, кто не бывал еще в 
библиотеке, кто еще стесняется туда пойти, не знает, в какие часы библиотека открыта, не знает, что в 
библиотеке книги выдают бесплатно» [1, с. 348-349].  

Отсюда и императив поведения пионера: «Пионер, води побольше народу в библиотеку, вербуй 
для библиотеки читателей, особенно среди тех, для кого раньше не было доступа к книге!» [1, с. 349]. 

Вновь речь идет о вербовке в читатели. Неожиданно возникает новый образ «Красные чтецы»: 
«Многие не идут в библиотеку потому, что они не знают, как много интересного можно узнать из книг. 
Надо заинтересовать их книжкой, надо почитать им вслух. Пусть пионер соберет несколько человек 
ребят, не бывавших в библиотеке, и почитает им какую-нибудь интересную книгу, пусть пионер или пи-
онерка почитает дома родителям, почитает собравшимся на завалинке женщинам. Пусть пионер ста-
нет «красным чтецом», идет читать туда, куда попросит его пойти библиотекарь, или пионерорганиза-
ция, или делегатка. Тов. Ленин придавал очень большое значение «красным чтецам», заинтересовы-
вающим книгой тех, кто еще не привык пользоваться книгой, библиотекой. Необходимо, чтобы каждый 
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мужчина, каждая женщина в нашей Стране Советов не только умели читать, но и читали книжки, брали 
их из библиотеки» [1, с. 349]. Призыв к пионеру «Будь готов!» трансформируется в конкретное дей-
ствие: «Пионер, делайся «красным чтецом», заинтересовывай книгой и растолковывай всем, что 
нужные интересные книжки можно получать в библиотеке!» [1, с. 349]. 

Но библиотека может сама прийти к читателям! И это «Передвижки». В статье говорится: «Не сра-
зу человек приучается ходить в библиотеку — то далеко, то часы неудобные, то стесняется. И вот биб-
лиотекари придумали устраивать передвижки. Отберут книжки поинтереснее и несут их туда, где соби-
рается много народу: в мастерские, в цеховые уголки, в спальни, в жилтоварищества, в школу, в сосед-
нюю деревню, в колхоз, на хутор. Эти передвижки разносят странствующие библиотекари, или, как их 
называют, книгоноши. Много среди книгонош добровольцев. Много их среди друзей библиотеки. Пионе-
рам надо присматриваться, как работают книгоноши, и самим становиться книгоношами, получать от 
библиотекаря нужные указания и помогать таким образом обслуживать нуждающееся в книге населе-
ние» [1, с. 349-350]. Естественно звучит завершающий раздел призыв: «Пионер, будь книгоношей!»  

Сегодня эта терминология не встречается в обыденном и научном обороте и звучит странно – 
книгоноша, красный чтец. Терминология для современников мало отличается от дореволюционных 
коробейников. Впрочем, от некрасовских коробейников в условиях новой рыночной России демократи-
ческого выбора появились новейшие коробейники. Тут возникает новая форма разносной торговли, где 
продаются товары, но не предлагаются идеи. 

А.А. Полишкина, А.-М.В. Черниговская пишут в новаторской статье «Речевой и предметный оби-
ход современных коробейников»: «Основное отличие ситуации в электричках от обычной ситуации на 
рынках или в магазинах заключается в том, что не люди приходят в магазин с конкретными целями по-
купки товаров, а продавцы приходят к людям, которые едут в электричке совсем не с целью покупок. То 
есть продавец должен сделать так, чтобы людям захотелось купить его товар, учитывая то, что изна-
чально людям это совершенно не надо. Именно поэтому приходит аналогия с так называемыми коро-
бейниками, они же офени. Так называли на Руси крестьян, которые, торгуя разными мелочными това-
рами, ежегодно отправлялись из своих жилищ во все концы России. Торговлю они производили, разво-
зя и разнося товаров по домам и на ярмарках». Авторы обращают внимание на то, что даже книги и 
газеты используются чисто по-рыночному как товары, избавляющие от скуки: «К первой группе отно-
сятся товары, которые удовлетворяют непосредственную потребность покупателя, потребность, кото-
рая возникает у него на протяжении пути, в данный момент. Это такие товары, как: 

— еда, напитки, мороженое. Эти товары утоляют голод, который возникает у пассажира в данный 
момент. 

— газеты, журналы, кроссворды. Эти товары предназначены для развлечения людей в электрич-
ках во время пути и для избавления от скуки» [3]. 

Увы, мечта русского поэта Н.А. Некрасова исполнилась только при советском социализме и по-
гибла при новом российском капитализме. Приведем эти слова, которые исполнились только в делах 
ленинцев-почитателей почитателей поэта: «Эх! эх! Придет ли времечко, Когда (приди, желанное!..) Да-
дут понять крестьянину, Что розь портрет портретику, Что книга книге розь? Когда мужик не Блюхера И 
не милорда глупого - Белинского и Гоголя С базара понесет? Ой люди, люди русские! Крестьяне право-
славные! Слыхали ли когда-нибудь Вы эти имена? То имена великие, Носили их, прославили Заступ-
ники народные! Вот вам бы их портретики Повесить в ваших горенках, Их книги прочитать...» [4]. Идея 
отбора полезных и нужных книг для народа не есть программа цензуры – это историческая необходи-
мость как ее понимали русские литераторы и революционные демократы! 

Поскольку даже при русском социализме климатические условия не позволяют читать книги на 
открытом воздухе круглый год, возникла проблема места и это место было определено как красный 
уголок! В разделе «Красные уголки» есть прямое указание: «Очень важно, чтобы те, кто хочет пользо-
ваться передвижками, устраивали красные уголки. Красные уголки— это место, где можно собраться 
почитать сообща книги, куда приходит книгоноша раздавать книги, где есть карта, справочник. Красные 
уголки устраиваются в деревнях, в жилтовариществах, в цехах. Нужно и важно устраивать также пио-
нерские красные уголки и вообще детские красные уголки. Чем больше будет красных уголков, тем 
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лучше». Призыв к пионерам: «Пионеры, устраивайте пионерские и детские красные уголки, помо-
гайте взрослым устраивать их!» И мы знаем, что сетью таких уголков были покрыты предприятия и 
общежития, Жэки и дворы нашей Родины. Сейчас там свалки старой мебели, курилки, стоянки машин. 

Эта часть статьи завершается пояснением общего положения с библиотеками в стране: «Общее 
положение библиотечного дела». Пионерам сообщается: «У нас пока что с библиотечным делом об-
стоит очень плохо. Библиотек очень мало, и книг в них еще мало, часто нет самых нужных книг. У нас 
библиотечное дело поставлено куда хуже, чем, например, в Америке. Народ становится грамотным, 
хочет читать, а библиотек нет. Необходимо развернуть широкую агитацию за это дело. Надо выносить 
решения об открытии библиотек. Собирать деньги на покупку книг для пополнения библиотек. Устраи-
вать субботники по сбору книг для библиотек». Это значит, что дело пионера в борьбе за библиотеки: 
«Пионер, агитируй за библиотеки, помогай устраивать субботники, собирать деньги для библио-
теки!» [1, с. 350]. В результате на практике библиотеки в форме передвижек пришли к массам, а 
устройство красных уголков, обучение грамотности и сбор средств на покупку книг и вынесение реше-
ний об открытии библиотек обеспечило начало культурной революции как составной части строитель-
ства социализма. 
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Аннотация: В данной статье рассмотрены основные характеристики и аспекты аудирования как важно-
го условия формирования коммуникативной компетенции студентов на занятиях по иностранному язы-
ку. Аудирование является сложным видом речевой деятельности, однако при правильной организации 
занятия аудирование выступает значимым фактором, влияющим на развитие коммуникативных навы-
ков и умений студентов.  
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LISTENING AS AN INTEGRAL ELEMENT OF THE DEVELOPMENT OF STUDENTS' COMMUNICATIVE 
COMPETENCE 
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Abstract: This article discusses the main characteristics and aspects of listening as an important condition for 
the formation of students' communicative competence in foreign language classes. Listening is a complex type 
of speech activity, however, with proper organization of classes, listening is a significant factor influencing the 
development of students' communication skills and abilities. 
Key words: communicative competence, listening, communicative approach, auditory skills, lexical and 
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Современную систему среднего и высшего образования крайне сложно представить без изуче-

ния иностранного языка.  Личностное и профессиональное развитие современного человека тесно свя-
зано со знанием и владением иностранными языками. Изучение иностранного языка – важный компо-
нент общечеловеческой культуры, расширяющий горизонты и обогащающий кругозор человека. Ино-
странный язык является одним из инструментов, включающих человека в мировую образовательную 
систему.   

Коммуникативная компетенция, ее формирование является целью обучения иностранному язы-
ку. Ключевыми особенностями, присущими коммуникативной компетенции, являются общение, разно-
образие тем, способность быстро реагировать, спонтанность. 

Безусловно, для формирования коммуникативной компетенции учащихся значимыми являются 
все виды речевой деятельности, поскольку в принципе обучение иностранному языку – последова-
тельный, систематизированный процесс, цель которого состоит в том, чтобы максимально продуктивно 
задействовать все виды речевой деятельности [1, c. 224].  



ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ НАУКИ И ОБРАЗОВАНИЯ 59 

 

XVII International scientific conference | www.naukaip.ru 

В данном исследовании мы рассмотрим аудирование как важный элемент развития коммуника-
тивной компетенции учащихся.  

Многим студентам и школьникам аудирование часто кажется чрезвычайно сложным компонентом 
учебного занятия. Аудирование – сложная рецептивная мыслительно-мнемическая деятельность, свя-
занная с восприятием, пониманием и активной переработкой информации, содержащейся в устном ре-
чевом сообщении [2, c. 157]. Именно аудирование составляет основу общения. Понимание речи на 
слух тесно связано с говорением. Умение слушать, понимать услышанное и вступать в коммуникацию, 
используя информацию об услышанном, является залогом успеха в формировании коммуникативной 
компетенции.  

Аудирование – буквально неотъемлемый этап урока в школе или занятия по иностранному языку 
в высшем учебном заведении. Любое занятие начинается именно со слушания, когда преподаватель 
задает вопросы о том, как учащиеся себя чувствуют, как у них дела, как они провели выходные и т.д. 
Обсуждая и анализируя прочитанное или написанное, также используются аудитивные навыки. Именно 
аудирование как обратная связь у каждого говорящего во время говорения позволяет осуществлять 
самоконтроль за речью и знать, насколько верно реализуются в звуковой форме речевые намерения 
[3, c. 100].  

Обучение аудированию как одному из аспектов преподавания иностранного языка интересует как 
зарубежных, так и отечественных ученых, среди которых: G. White, J. Cross, J. Chung, В. Ю. Абрамов, 
Д. Л. Морозов, С. В. Говорун и др.  

Аудирование, как уже было отмечено, является одним из самых сложных видов речевой дея-
тельности. Это обусловлено спектром трудностей, препятствующих пониманию речи на слух с первого 
раза. К подобным трудностям относятся: 

 трудности, обусловленные условиями аудирования; 

 трудности, обусловленные индивидуальными особенностями источника речи; 

 трудности, обусловленные языковыми особенностями воспринимаемого материала. 
К первой категории трудностей относятся плохая акустика, помехи, внешние шумы. 
Вторая группа трудностей связана с особенностями дикции, тембра, возрастными особенностя-

ми, нарушением артикуляции, различными акцентами и диалектами. Учащимся следует иметь возмож-
ность слушать мужские и женские голоса разного возраста на иностранном языке.   

Трудности третьей категории охватывают использование большого количества незнакомой лек-
сики, специальной терминологии, идиоматических выражений. Наличие омофонов, многозначных слов, 
«ложных друзей переводчика», лексических единиц, употребленных в переносном значении, также 
значительно затрудняют понимание аудиотекста.  

При подготовке к аудированию важно учитывать то, какое понимание требуется от учащихся: 
глобальное понимание, где важным является общее содержание информации и основная тема, селек-
тивное понимание, направленное на поиск нужной информации, детальное понимание, при котором 
информация требуется в подробностях и деталях. 

Как отечественные, так и зарубежные методисты (Н.Д. Гальскова, Г.В. Рогова, Е.Н.  Соловова и 
др.) традиционно предлагают разбить работу над текстом на три этапа: 

1. до прослушивания, 
2. во время прослушивания, 
3. после прослушивания. 
Г. В. Рогова предлагает следующую методику работы над аудиотекстом: 
1. предварительный инструктаж и предваряющее задание (дотекстовый этап); 
2. процесс восприятия аудиосообщения (этап собственно слушания текста); 
3. задания, контролирующие понимание (послетекстовый этап) [3, c. 102]. 
Для того, чтобы учащиеся чувствовали себя увереннее и проверили правильность понимания 

услышанного, следует позволить им обсудить указанные вопросы в парах или небольших группах. В 
процессе обсуждения они могут спорить, убеждать друг друга, добавлять важную информацию, ис-
пользуя линкеры, коллокаты, фиксированные фразы на английском языке. Данный вид работы не 
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только способствует развитию коммуникативной компетенции, но и стимулирует воспитательную функ-
цию учебного процесса. 

Далее мы переходим к совместному обсуждению аудиотекста, вопросов и ответов на них, кор-
ректируем ошибки, добавляем важную информацию, если есть необходимость, исправляем ошибки 
лексико-грамматического характера.  

Аудирование – процесс восприятия иноязычной речи, при котором у студентов формируется го-
товность слушать и слышать, развивается стремление получить запрашиваемую информацию, появ-
ляется возможность совершенствовать и оттачивать свои коммуникативные навыки. Очевидно, что  
аудирование открывает большие возможности для формирования коммуникативной компетенции.  
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Уголовно-процессуальный закон (ни действующий в настоящее время, ни действующий ранее) 

не раскрывает понятия принципа уголовного процесса, не раскрывает также его признаков или отлича-
ющихся свойств. Определение принципов уголовного процесса является исключительно доктриналь-
ным, при этом точки зрения отечественных ученых на понятие принципов уголовного процесса различ-
ны и многообразны. Наиболее полно отображающим все признаки, составляющие понятие принципов 
уголовного процесса, можно назвать определение, согласно которому принципами уголовного процесса 
стоит понимать обусловленные общепризнанными принципами и нормами международного права, за-
конодательно закрепленные, наиболее значимые положения системообразующего характера, выра-
жающие демократическую и гуманистическую сущность российского уголовного процесса, определяю-
щие построение всех его институтов и обеспечивающие достижение целей и задач, стоящих перед уго-
ловным судопроизводством.  

Можно выделить следующие признаки принципов российского уголовного процесса: 
1. Общеобязательность. Наиболее важный признак принципов уголовного процесса. Общеобя-

зательность вытекает из того, что принципы являются правовыми нормами, нарушение которых недопу-
стимо. Осуществление требований принципов обязательно на любой стадии уголовного процесса, всеми 
участниками уголовного судопроизводства. Норма принципа должна распространяться на всех граждан, 
вне зависимости от их социального статуса, или места, занимаемого в уголовном судопроизводстве.  
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Следует отметить, что принципы российского уголовного процесса находят свое отражение не 
только в УПК РФ и Конституции РФ.  

В соответствии с ч. 4 ст. 15 Конституции РФ, общепризнанные принципы и нормы международно-
го права и международные договоры Российской Федерации являются составной частью ее правовой 
системы. Если международным договором Российской Федерации установлены иные правила, чем 
предусмотренные законом, то применяются правила международного договора. Так, поскольку между-
народные нормы входят в российскую правовую систему, то принципы уголовного процесса могут быть 
закреплены не только в отечественном законодательстве. Большинство принципов уголовного процес-
са присущи не только российской правовой системе, но и реализуются в большинстве развитых госу-
дарств. Отсюда вытекает следующий признак. 

2. Обусловленность общепризнанными принципами и нормами международного права. Дей-
ствующий УПК РФ закрепляет принцип «уважение чести и достоинства личности» - этот принцип при-
сущ правовым системам всех развитых государств. Так, преамбула Всеобщей декларации прав чело-
века, содержит положения, согласно которым «признание достоинства, присущего всем членам чело-
веческой семьи, и равных неотъемлемых прав их является основой свободы, справедливости и все-
общего мира».  

3. Нормативность, предполагающая законодательное закрепление принципа, обеспечивающая 
общеобязательный характер принципов. В случае, когда участник уголовного судопроизводства наме-
рен оспорить действия правоприменителя (к примеру, судьи), то он сможет это сделать исключительно, 
ссылаясь на закрепленный в законе принцип. То или или иное положение, если оно не нашло отраже-
ния в законной норме, останется всего лишь идеей, не влияющей на регулирование уголовно-
процессуальных отношений. Если принципы нормативны, то это правила, если же они не обладают 
этим признаком, значит это просто идеи, основа мышления, мировоззрения, мотивации.  

Нормативность необходимо отличать от формы закрепления принципа. Например, такой принцип 
как «публичность уголовного процесса» не закреплен конкретно в главе 2 УПК РФ, посвященной прин-
ципам, а смысл указанного принципа вытекает непосредственно из обязанности осуществления уго-
ловного преследования. То есть, чтобы принцип был признан нормативным, не обязательно, чтоб су-
ществовала конкретная специальная норма-принцип, это лишь внешнее свойство принципа. Таким об-
разом, принципы уголовного процесса могут быть выведены из других уголовно-процессуальных норм.  

4. Достоверность. Принцип должен отражать потребности общества в закрепленной в нем 
идее, выражать сущность уголовного процесса в конкретном государстве, определять построение всех 
институтов уголовного процесса и обеспечивающие достижение целей и задач, стоящих перед уголов-
ным судопроизводством. Нормы-принципы должны действительно работать, быть реализованными, а 
не просто существовать фиктивно. Это не просто какие-либо идеи, а именно объективно необходимые 
начала, о том, что должно представлять собой право конкретного государства, что оно гарантирует 
гражданам – участникам уголовного судопроизводства. Таким образом, если государство демократиче-
ское, то принципы, существующие в государстве, должны отражать его демократические основы.  

5. Системность. Система – это совокупность постоянно взаимодействующих между собой эле-
ментов, связанных между собой единством целей и задач. Так и принципы уголовного процесса суще-
ствуют и взаимодействуют системно, дополняют друг друга. Принципы должны быть связаны между 
собой, раскрывать особенности правоотношений, связывая основные положения, содержащиеся в са-
мих принципах с конкретными нормами.  

В доктрине уголовно-процессуального права имеет место дискуссия по вопросу способа закреп-
ления принципов уголовного процесса.  

Согласно наиболее распространённой точке зрения, принципы уголовного процесса должны 
быть прямо закреплены в нормах уголовно-процессуального права. Не может регулировать отношения 
и, следовательно, являться принципом права положение, которое прямо не закреплено в правовых 
нормах, поскольку «провозглашение того или иного положения принципов уголовного процесса отра-
жает выбор законодателя между различными формами судопроизводства».  

Вторая точка зрения заключается в том, что принципы права могут вытекать из толкования част-
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ных норм права, и определяют их как идеи, на которых строится уголовный процесс и которые коренят-
ся в правовом сознании, психологии, культуре, языке. По мнению Т.Н. Добровольской, различие в при-
емах законодательного закрепления не может служить основанием для признания или непризнания 
определенного положения принципов уголовного процесса, поскольку принципы «не появляются, не 
исчезают и не меняют своего содержания в зависимости от субъективного усмотрения и желания от-
дельных лиц». 

Согласно третьей точке зрения, принципы уголовного процесса существуют как принципы отрас-
ли права и как принципы науки. Принципы отрасли права обязательно должны быть закреплены в нор-
ме права, а принципы науки могут вытекать из систематического анализа частных норм прав.  

По нашему мнению, все указанные точки зрения имеют место для изучения, но наиболее обосно-
ванной и логичной является первая точка зрения. Принципы уголовного процесса должны быть прямо 
предусмотрены в УПК РФ. Возможно, не конкретно в главе, посвященной принципам, но суть принципа 
должна прослеживаться в иных нормах УПК РФ. Как уже говорилось ранее, одним из важных признаков 
понятия «принципы уголовного процесса» является их нормативность и общеобязательность, которые 
невозможны без законодательного закрепления. Таким образом, чтобы какая-либо научная, правовая 
идея стала принципом обязательным для применения, она должна быть закреплена легально.   

Исходя из всего вышесказанного, можно отметить, что значение принципов уголовного процесса 
весьма велико и существенно для уголовного процесса, и оно заключается в следующем: 

1. Принципы направлены на обеспечение законных прав и интересов участников уголовного 
процесса; 

2. Принципы призваны регулировать и обеспечивать правопорядок, поскольку закрепленные за-
конодательно принципы являются правовой нормой, которая обязательна для всеобщего соблюдения; 

3. Большинство определений исходят из того, что принципы – это основа, базис и поэтому они 
обеспечивают постоянное функционирование и совершенствование в сфере применения уголовно-
процессуального права, на принципах зиждется право и законодательство; 

4. Принципы являются гарантией прав человека при осуществлении правосудия на любой ста-
дии уголовного процесса. К примеру, такие принципы как неприкосновенность личности, неприкосно-
венность жилища являются неотъемлемыми гарантиями прав человека. В том числе, если в процессе 
уголовного судопроизводства были нарушены принципы и процессуальное решение будет связано с 
нарушением этих норм-принципов, то такое решение должно подлежать, что также является гарантией 
законных прав и интересов участников уголовного процесса; 

5. Принципы отражают черты, характерные для конкретной правовой системы в уголовном 
процессе, определяют структуру процесса и являются логическим основанием его систем.  

Таким образом, принципы – это система основополагающих, общеобязательных, закрепленных 
законодательно начал уголовного процесса, которые призваны обеспечить законные права и интересы 
участников уголовного процесса, а также отражают характерные черты уголовного процесса конкрет-
ной страны. 
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Аннотация: Авторы статьи анализируют законы и судебную практику, складывающуюся в области ав-
торского права, которое на данный момент с прогрессивным развитием искусственного интеллекта 
начинает меняться. В данной статье авторы приводят примеры судебной практики, которая начинает 
складываться за рубежом, касательно, вопросов связанных с авторством произведений, созданных с 
помощью искусственного интеллекта. Ключевая мысль данной статьи является то, что законодатель-
ство должно подстраиваться под новые вызовы, которые связаны с возможностью сгенерированного 
творчества и необходимостью определить правовой статус человека и искусственного интеллекта. 
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На современном этапе развития общества становится все более популярным внедрение и ис-

пользование искусственного интеллекта (далее – «ИИ») во всех сферах жизни человека. На данный 
момент мы можем быстро узнать какую-либо информацию, посмотреть вероятность осадков, узнать 
прогноз погоды, прослушать рекомендуемую музыку, и это лишь некоторая часть того, что может сде-
лать ИИ для нашего удобства. 

Деятельность ИИ начинает носить творческий характер, который ранее был присущ только чело-
веку. Авторскими правами наделяется человек, творческим трудом которого создано произведение 
науки, искусства или литературы. В настоящее время нейросети не имеют настолько развитое созна-
ние и какие-либо эмоции, которые можно было бы творчески отразить в произведении. [1] 
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Правоведы в настоящее время ведут дискуссии на счет того, кому будут принадлежать авторские 
права в отношении произведений, созданных ИИ. Очевидно, что разработчик платформы ИИ не может 
быть автором произведений, создаваемых ИИ. Разработчику принадлежат авторские права на про-
граммное обеспечение, саму платформу, на которой функционирует нейросеть. Но креативного уча-
стия в создании фотографий или текстов он не принимает. Поэтому признание авторства за разработ-
чиком противоречило бы нормам законодательства, в частности ст. 1228 ГК РФ. 

С одной стороны, пользователь лишь вводит набор слов, по которым ИИ создает, например, кар-
тинку или текст. Творческого участия здесь нет, но если изображения из нейросети сгруппированы в 
определенной последовательности и имеют сценарий, созданный пользователем, то авторство при-
знается за человеком.  

На данный момент в российском и международном законодательстве вопрос о правовом регули-
ровании авторства на произведения, созданные ИИ, не решен. Отдельные страны (Индия, Ирландия, 
Новая Зеландия и Великобритания) предоставляют авторские права пользователям.  

Китай стал первым в мире государством, в котором признали авторское право за ИИ. Так, в горо-
де Шэньчжэне судом было принято решение в пользу истца (компания Tencent), в котором было указа-
но, что статья, автоматически написанная Tencent Robot Dreamwriter (автоматизированная программа 
для написания новостей), соответствует всем требованиям новизны и оригинальности. Таким образом, 
суд признал авторские права ИИ на сгенерированное им произведение, отрицая доводы ответчика 
(Shanghai Yingxun Technology Company), что сгенерированная статья является общественным достоя-
нием. Ответчика обязали выплатить компенсацию в размере 1500 юаней.[2] 

Противоположным примером может послужить дело Стивена Талера. В 2018 году Стивен Та-
лер, автор ИИ под названием DABUS, подал две патентные заявки: одну на специальный тип пищ е-
вых контейнеров, а другую на специальную мигающую лампочку. Однако он не называл себя авто-
ром изобретений, а утверждал, что они были созданы ИИ. Управление интеллектуальной собствен-
ности Великобритании, занимающееся регистрацией патентов, отказало изобретателю, заявив, что 
автором патентов может быть только одно лицо. Затем Талер подал иск в Верховный суд Велик о-
британии, но проиграл. Однако Стивен Талер не остановился на этом и обратился в апелляционный 
суд. Его главный аргумент заключался в том, что ИИ может иметь те же права, что и люди. Но судья 
постановила, что изобретателем может быть только человек. [3] 

13 марта 2024 года ЕС принял Закон об ИИ, который предусматривает значительные штрафы и 
обязательные требования для компаний, занимающихся этой деятельностью. Он распространяется не 
только на европейские компании, но и на компании за пределами ЕС, чьи ИИ-системы используются в 
Европе. Для надзора за соблюдением закона будет создан Европейский офис по ИИ, ответственный за 
обеспечение соблюдения правил при создании и использовании систем ИИ общего назначения (GPAI). 

В США пока сформулирована лишь возможная основа для федеральной политики в области ИИ.  
В Российской Федерации тоже рассматривают идею отмечать контент, который был создан при 

помощи ИИ. Авторы концепции затрагивают нюансы использования ИИ и обращают внимание на важ-
ность информационной безопасности и оценки рисков и перспектив применения подобных технологий 
в различных областях науки и техники. 

Относительно недавно в Японии была попытка изменить законодательство в области авторского 
права, целью которой была защита работы машинного творчества от неправомерного использования 
без согласия автора и предоставление создателям программного обеспечения на базе ИИ права на 
получение пропорциональной компенсации за пользование.[4] 

Несмотря на растущее число принятых правовых норм, касающихся ИИ, такие документы носят в 
основном прикладной характер (например, регулируют вопросы производства, тестирования и реги-
страции). Также немногочисленные документы, посвященные защите «машинного творчества», сво-
дятся к простому указанию на необходимость такой защиты.  

Говоря о правовой системе нашей страны, следует отметить, что в России имеются схожие по-
ложения. Примером может служить  Указ Президента РФ от 10.10.2019 № 490 «О развитии искусствен-
ного интеллекта в Российской Федерации» (совместно с «Национальной стратегией развития искус-
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ственного интеллекта на период до 2030 года»), в котором отмечается необходимость неуклонного и 
ускоренного процесса развития технологий машинного обучения, связанных с ним исследований, а 
также впервые дается определение ИИ: «ИИ – это комплекс технологических решений, позволяющий 
имитировать когнитивные функции человека (включая самообучение и поиск решений без заранее за-
данного алгоритма) и получать при выполнении конкретных задач результаты, сопоставимые, как ми-
нимум, с результатами интеллектуальной деятельности человека». Это понятие является прикладным 
и не содержит четкого указания на то, как ИИ соотносится с гражданским правом, не говоря уже о праве 
интеллектуальной собственности.[5] 

Делая вывод, необходимо сказать, что на данный момент ИИ и авторское право фактически не 
взаимодействуют в правовом поле, но стоит отметить, что чем более развитым становится ИИ, тем 
больше возникает потребность в правовом регулировании данной области. 
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Аннотация. В данной статье рассматриваются классификация и характеристики субъектов права в 
российской и английских правовых системах, а также различия между физическими, юридическими ли-
цами и государством в РФ и в Англии. В статье подчеркивается важность точных юридических опреде-
лений субъективных прав и юридических обязанностей, а также предлагаются дальнейшие исследова-
ния, посвященные эволюции природы правовой субъектности и международных норм. Кроме того, в 
работе дан сравнительный анализ вышеуказанных стран, в ходе которого рассматриваются сходства и 
различия правовых систем двух стран, касающиеся субъектов права. 
Ключевые слова: субъекты права, государство, физическое и юридическое лицо, правосубъектность, 
правоспособность, дееспособность, деликтоспособность. 
 

SUBJECTS OF LAW IN THE RUSSIAN FEDERATION AND ENGLAND 
 

Rubtsov Evgeny Vitalievich 
 
Abstract. This article examines the classification and characteristics of legal entities in the Russian and Eng-
lish legal systems, as well as the differences between individuals, legal entities and the state in the Russian 
Federation and in England. The article emphasizes the importance of precise legal definitions of subjective 
rights and legal obligations, and suggests further research on the evolution of the nature of legal subjectivity 
and international norms. Besides, comparative analysis of the above-mentioned countries is given, in the arti-
cle during which the similarities and differences of the legal systems of the two countries concerning the sub-
jects of law are considered. 
Keywords: subjects of law, the state, an individual and a legal entity, legal personality, legal capacity, legal 
capacity to act, delictability. 

 
Субъекты права Российской Федерации, которые отражают исторические и современные право-

вые принципы, а также, в целом, вносят ясность в динамику российской законодательной базы, что в 
потенциале помогает в интеграции в международную нормативную систему, важная часть нынешних 
исследований. Динамичный характер российской правовой системы в этом ключе выражается в значи-
тельных реформах и адаптационных процессах, прямо отвечающих на внешние угрозы и внутренние 
социально-политические изменения. Цель данной статьи – обзор и анализ субъектов права с акцентом 
на их классификацию, характеристики и роль в общественной и государственной деятельности, кото-
рую они играют в правовой системе в рамках российского и английского законодательства. Задачами 
исследования выступают:  

1. Обзор литературы, направленный на изучение субъектов права РФ и Англии, а также рас-
крытие понятия правосубъектности и ее ключевых аспектов в настоящее время. 

2. Разработка и интерпретация табличной классификации субъектов права Российской Феде-
рации и Англии. 
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3. Разработка и описание правовых рекомендаций, которые, по нашему мнению, являются не-
обходимыми для внесения ясности в правоотношения между субъектами. 

Субъекты права – тема, которая изучается во множестве научных работ, книгах, стихах. Субъек-
ты права – это физические или юридические лица, обладающие юридическими правами и обязанно-
стями в рамках правовой системы. В исследованиях В.Б Исакова [1, с. 323-324] правосубъектность по-
нимается как сложное по структуре явление. Внутри неё различают три вида возможностей: возмож-
ность обладать определенными правами и обязанностями (правоспособность); возможность лично их 
осуществлять (дееспособность); возможность лично отвечать за содеянное (деликтоспособность).  

Правоспособность – это присущая физическому лицу способность обладания правами и юриди-
ческими обязанностями в рамках правового поля, что позволяет им быть признанными субъектами 
права (участниками правоотношений в дальнейшем), способными владеть имуществом, заключать до-
говоры и участвовать в судебных разбирательствах. Стоит отметить важный фактор, что использова-
ние права (прав), в отличие от обязанностей не является необходимым действием. Это указывает Рос-
сийский законодатель. Согласно английскому законодательству правоспособность человека возникает 
с окончанием рождения (Family Law Reform Act 1969) [2]. 

Под дееспособностью понимается признанная законом возможность физического лица получать 
и реализовывать свои права и исполнять обязанности посредством собственных действий, решений и 
поведения. В рамках законодательства РФ она начинается после 18-летнего возраста. Согласно Ан-
глийскому Закону о реформе семейного права 1969 года совершеннолетие наступает с окончанием 
восемнадцатого года жизни (As from the date on which this section comes into force a person shall attain full 
age on attaining the age of eighteen instead of on attaining the age of twenty-one; and a person shall attain full 
age on that date if he has then already attained the age of eighteen but not the age of twenty-one) [2, ч.1 ст.1]. 

Деликтоспособность означает способность физического или юридического лица нести юридиче-
скую ответственность за свои принятые решения, особенно в отношении противоправных поступков 
(действий или бездействия), которые приводят к причинению вреда другим людям, государству. Ответ-
ственность в данном ключе зависит от возраста, медицинского и юридического критерия. Это указыва-
ет Российский законодатель. Согласно Уголовному Праву в Англии несовершеннолетний, которому не 
исполнилось десять лет, может понести уголовную ответственность [3, с.31-32]. 

Стоит отметить, что правоспособность наступает с рождения индивида и достигает максимума 
перед смертью в обеих странах. 
 

Таблица 1 
Классификация субъектов РФ 

Категория 
субъекта права 

Тип субъекта права Включает в себя 

Индивидуальные 
субъекты 

Физические лица Гражданин РФ 

Иностранный гражданин 

Лицо без гражданства 

Коллективные 
субъекты 

Юридические лица Корпорации / организации (коммерческие, некоммерче-
ские, государственные) 

Общественные объеди-
нения 

Союзы, общества, фонды 

Территориальные обра-
зования 

Государство РФ 

Субъекты РФ (республики, области, края и т.д.) 

Муниципальные образования (поселения, городские 
округа и т.д.) 
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Таблица 2 
Классификация субъектов Англии 

Категория 
субъекта 

права 

Тип субъекта 
права 

Включает в себя 

Индивиду-
альные 
субъекты 

Физические лица Гражданин Англии 

Иностранный гражданин 

Лицо без гражданства 

Коллектив-
ные субъек-
ты 

Юридические 
лица 

CIC (компания, представляющая интересы сообщества). Партнер-
ства - Полное товарищество (Partnership); LLP (Товарищество с 
ограниченной ответственностью); SLP (шотландское товарищество 
с ограниченной ответственностью); Частные компании с ограничен-
ной ответственностью (Ltd); Публичная компания с ограниченной 
ответственностью (PLC); Неограниченная компания;  Индивидуаль-
ное предпринимательство (Sole proprietorship). 

Территориаль-
ные образова-
ния 

Большой Лондон; Юго-Восточная Англия; Юго-Западная Англия; 
Западный Мидленд; Северо-Западная Англия; Северо-Восточная 
Англия; Йоркшир и Хамбер; Восточный Мидленд; Восточная Англия 

Англия 

 
Как мы видим из таблицы 1, в правовую динамику вовлечены самые разные участники правоот-

ношений, включая физические лица, государство и его органы, различные предприятия и организации, 
и все они связаны качествами, определенными законом РФ, который обеспечивает их активное уча-
стие как полноценных субъектов этих отношений. 

Физические лица являются основными носителями прав и юридических обязанностей, потому как 
обладают неотъемлемыми правовыми возможностями, такими как право на жизнь, владеть имуще-
ством и быть объектом юридической защиты, избирать органы государственной власти, что делает их 
фундаментальными элементами нормативно-правовой системы Российской Федерации. Права и обя-
занности граждан РФ определяются и регулируются Конституцией Российской Федерации, ФКЗ, ФЗ, 
Гражданским кодексом и иными кодексами Российской Федерации. Иностранные граждане и лица без 
гражданства в России различаются по статусу проживания, а их права и обязанности изложены в ФЗ-
115 «О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации», который оказывает 
непосредственное влияние на их въезд, проживание и трудоустройство. Все вышеуказанное в Англии 
частично предусмотрено в Биле о правах 1689, Законе о реформе семейного права 1969 года и множе-
стве других законодательных актов, которые распространяются на всю Великобританию (табл. 2). 

Юридические лица – это организации, обладающие юридическими правами и обязанностями, ре-
гулируемые ГК РФ, со способностью, подобно физическим лицам, действовать в правовой среде (всту-
пать в правоотношения), что позволяет им владеть имуществом, заключать договоры.  К этой катего-
рии субъектов права относятся корпорации, общественные образования (по национальному, народно-
му или другому признаку) и фонды. Последние регулируются ФЗ-82 «Об общественных объединени-
ях». Отличительной чертой юридических лиц выступает возможность ликвидации как конкретного 
субъекта права, носящего обязательства. Также огромное влияние на правосубъектность юридических 
лиц оказывает существующая классификация, а именно на коммерческие и некоммерческие [4, с. 75]. 
Согласно Companies Act 2006,  “компания” означает компанию, созданную и зарегистрированную в со-
ответствии с настоящим Законом (In the Companies Acts, unless the context otherwise requires - “compa-
ny” means a company formed and registered under this Act) [5, ч.1 ст.1]. Между юридическими лицами в 
России и Англии есть сходство – схожие учредительные документы, схожесть частично в регистрации и 
в основании их возникновения, в видах юридических лиц. 

Государство – это отдельный и уникальный субъект, который обладает верховной властью (за-
конодательная, исполнительная и судебная), имеет возможность устанавливать и регулировать соци-
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альные взаимодействия в обществе и налагать обязанности на физических и юридических лиц в пре-
делах установленного законодательства. Федеративное устройство России состоит из непосредствен-
но государства РФ, его субъектов и муниципалитетов, где все подчинены Конституции Российской Фе-
дерации, а также имеют политическую самостоятельность. Области, края, республики, города феде-
рального значения и другие виды субъектов также являются отдельными субъектами права, потому как 
в той или иной степени реализуют свои права и обязанности на самостоятельной основе, где права 
последних описаны в ФЗ-131 «Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации» (табл.1). Англия является унитарным государством, которое включает в себя 9 регио-
нов, которые разделены в общей сложности на 6 метропольных графств, 28 неметропольных графств, 
55 унитарных единиц, 32 района Большого Лондона, Лондонский Сити и острова Силли, которые, в 
свою очередь, объединены в 48 церемониальных графств для осуществления ими церемониальных 
функций. Метропольные и неметропольные графства разделены, соответственно, на 36 метропольных 
и 201 неметропольный район; унитарные единицы, районы Большого Лондона, Лондонский Сити и ост-
рова Силли разделения на районы не имеют [6]. 

Стоит отметить, что в РФ участники, действующие в рамках ее юрисдикции, не заканчиваются 
только внутренними субъектами права. Так к международным публичным субъектам права относятся:  

1. Cуверенные государства или союзы государств.  
2. Международные организации, состоящие как из государственных, так и из 
негосударственных структур (The Union State, the UN, the WTO, the CIS, BRICS and many others). 
Таким образом, субъекты международного публичного права – это государства, союзы госу-

дарств и международные организации, обладающие правами и обязанностями на международном 
уровне, а также участвующие в разработке, формулировании, соблюдении и обеспечении исполнения 
международных законов и соглашений (Конвенция ООН «О правах ребенка», Конвенция Совета Евро-
пы «О защите прав человека»). Стоит отметить, что указанные конвенции ратифицированы в РФ и в 
Англии, а также имеют юридическую силу на территории этих государств. 

Субъектами международного частного права являются физические лица (граждане, лица без 
гражданства, лица с двойным гражданством и беженцы), юридические лица (включая транснациональ-
ные корпорации), наднациональные организации (Международный банк реконструкции и развития),  
административно-территориальные единицы других стран, которые образуют сложную сеть правоот-
ношений, выходящих за пределы национальных границ и регулируемых сочетанием конкретных меж-
дународных договоров и российского законодательства. 

Изучив основные субъекты права РФ, мы предлагаем необходимые изменения в законодатель-
ную среду: 

1. Несмотря на то, что действия физических лиц позволяют юридическому лицу осуществлять 
свою деятельность, следует обращать пристальное внимание на различие между ними и не допускать 
смешения их характеристик, что подчеркнет фундаментальный законодательный принцип, различаю-
щий права, обязанности и правоспособность, присущие каждой категории, тем самым обеспечивая 
справедливое отношение ко всем субъектам права. 

2. Следует конкретизировать виды правоспособности субъектов права, что предполагает си-
стематическую классификацию уровней и объемов правоспособности, то есть сделать иерархию, кото-
рой соответствуют физические и юридические лица в рамках правовой системы данного государства, 
что позволит обеспечить более структурированную и понятную нормативную основу как для понимания 
возможностей субъекта права, так и  ограничений каждого субъекта в осуществлении своих прав и вы-
полнении юридических обязанностей.  

При изучении субъектов права Англии возникает также множество вопросов и предложений по 
внесению дополнений и изменений в их законодательную среду, однако в силу имеющегося правового 
положения реально повлиять никак в настоящее время не получится. 

В целом, проделанное исследование помогло нам классифицировать основные субъекты права 
РФ и Англии, описать суть каждого и предоставить роли и возможности в правовом поле каждого госу-
дарства. Мы сделали сравнительный анализ основных понятий, принципов и значений по двум основ-
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ным кодексам обеих стран. Теоретический и литературный обзор продемонстрировали, что основная 
составляющая для понимания данных субъектов – это правосубъектность лица, которая, в свою оче-
редь, подразделяется на правоспособность, дееспособность и деликтоспособность. Необходимо про-
вести дальнейшие исследования изменения природы правовосубъектности в условиях глобализации и 
технологического прогресса, включая развитие и использование искусственного интеллекта. Это вклю-
чает в себя изучение новых форм юридических и физических лиц, таких как цифровые аватары, управ-
ляемые искусственным интеллектом. 
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образовательном процессе. 
Ключевые слова: практические методы, обучение, формирование, общеобразовательная школа. 
 

APPLICATION OF PRACTICAL TEACHING METHODS IN BIOLOGY LESSONS 
 

Dovlatova Chapman 
 

Scientific adviser: Sevostyanova Marina Viktorovna 
 
Abstract: The article discusses the issues of definition, methodological organization and features of the inclu-
sion of practical tasks in the educational process of biology in secondary schools. Examples of practical meth-
ods, their main varieties and features of application in the educational process are given. 
Keywords: practical methods, training, education, general education school. 

 
Практические методы представляют собой сложное взаимодействие слова, наглядности и прак-

тической работы, организуемое и направляемое учителем, последующее развитие мысли учащихся. 
Применение практических методов связано также с активной деятельностью рецепторов и анализато-
ров учащихся, с развитием их общей трудовой активности [3]. 

Задания для выполнения практических работ особенно ценны в учебно-воспитательном отноше-
нии, когда в них содержатся вопрос, задача, которые надо решить учащимся, применяя на практике 
ранее приобретенные знания: умения будут развиваться не механически, а основываться на знаниях. 
Именно при этом условии практические методы будут способствовать получению наиболее эффектив-
ных результатов обучения. 

Практические методы преподавания имеют огромное значение в учебно-воспитательном процес-
се, так как в наибольшей степени позволяют реализовать важные принципы дидактики: деятельност-
ный подход и гуманизацию процесса обучения. Ребенок из объекта научения превращается в субъект 
собственной деятельности, что в наибольшей степени отвечает его природе. Кроме того, именно субъ-
ектная позиция ребенка является характерной чертой развивающего обучения [3]. 

При становлении и развитии методики развития биологии практические методы были разработа-
ны и стали применяться позднее словесных и наглядных. Применение наглядных методов в препода-
вании было шагом вперед по сравнению с чисто словесным. Но проводимые исследования все больше 
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убеждали, что при применении наглядных методов ребенок остается в значительной степени пассив-
ным созерцателем, в то время как для него свойственна активная деятельность. Поэтому необходимы 
такие методы, которые бы превратили учащихся в деятелей, исследователей, творцов, работников. 
Так возникли практические методы. При их применении объекты, явления, приборы передаются в руки 
самих учащихся для самостоятельных исследований 

Практические методы развивают интерес к учению, формируют творческие способности детей, 
активизируют теоретическую и практическую познавательную деятельность учащихся, развивая их 
мышление, практические умения и навыки, навыки учебного труда. 

К видам практических методов относятся: 
1) работы по распознаванию и определению природных объектов; 
2) наблюдения с последующей регистрацией явления; 
3) проведение эксперимента (решение опытом); 
4) работа с раздаточным материалом; 
5) моделирование. 
6) дидактические игры 
Лабораторная работа – это форма организации урока, при которой учитель направляет учеников 

к самостоятельной познавательной и исследовательской деятельности с использованием специфич-
ных методов и средств обучения  

Использование лабораторной работы на уроках способствует достижению ряда целей. 
1. лабораторная работа удовлетворяет ту самую исследовательскую потребность у учеников, 

способствует активной-познавательной деятельности и проявлению здорового любопытства среди 
юных биологов. 

2. лабораторная работа направлена и на получение предметных знаний: с помощью лабора-
торного опыта можно подтвердить или опровергнуть теоретические знания или получить новую ин-
формацию об объекте исследования. 

3. посредством лабораторных работ ученики знакомятся с объектами и явлениями живой при-
роды, процессами, которые происходят в ней, что способствует формированию естественно-научной 
картины мира. 

Примером применения практических методов являются практические работы. 
Практическая работа представляет собой задание, выданное студенту преподавателем для 

дальнейшей самостоятельной работы. Тема и вид задания определяется преподавателем в зависимо-
сти от изучаемой темы. Часто подобные практические задания имеют своей целью осуществление кон-
троля знаний студентов. Виды практических работ могут быть разными, это и работа с опорным кон-
спектов с пропусками слов, и решение головоломок, работа со схемами 

Главное отличие практической работы от лабораторной заключается в целях их проведения. Так, 
типичная практическая работа инициируется преподавателем в основном для проверки объема знаний, 
лабораторная — для оценки способностей учащихся применять полученные знания на практике, в ходе 
эксперимента [1]. 

Функции практических занятий велики и разнообразны. Но, нужно помнить, что одна и та же ра-
бота может быть организована и как практическая работа и как лабораторная, в зависимости от по-
ставленных целей и места данной работы в учебном процессе 

В педагогической практике встречаются разные виды практических работ. Различные исследова-
тели по-разному подходят к тому, какие разновидности необходимо учитывать. Одной из наиболее ин-
тересных разновидностей является дидактическая или обучающая игра. 

Игра всегда являлась одним из объектов анализа в отечественной педагогике. Психолого-
педагогические исследования устанавливают, что игровая форма урока и применение разных состав-
ляющих игры на уроке способствуют формированию учебно-познавательной деятельности ребенка, 
увеличивают интерес, мобилизуют старания, нацеленные на решение трудностей, дают возможность 
ребёнку почувствовать успех и поверить в свои силы. 

На сегодняшний день существует огромное количество разнообразных классификаций дидакти-
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ческих игр, например, по характеру деятельности выделяют игры физические, связанные с какой-либо 
двигательной активностью. В качестве примера можно привести игру на уроке биологии, когда класс 
поделен на две команды и каждая из которых на скорость должна собрать макет человека. Интеллек-
туальные игры, опирающиеся на мыслительные процессы, например «Мозговой штурм» и др.  

Помимо положительных сторон игровых методик существуют и минусы использования таких игр 
на уроке, а именно: 

а) относительная трудность при подготовке игры; 
б) недостаток четких критериев для объективной оценки результатов;  
в) отсутствие четкого алгоритма проведения игры; 
г) готовность учителя к любому повороту событий в игре и способность перестраиваться в та-

ких ситуациях. 
Самой распространенной дидактической игрой в работе со всеми возрастными категориями учени-

ков считается ролевая игра, представляющая собой развернутую форму игры в широком ее понимании.  
Следующий тип дидактической игры – деловая игра. Следует отметить, что значительная доля 

авторов считают деловую игру формой обучения студентов в подготовке их профессиональной работы 
и служащих из разных сфер производства с целью увеличения их профессиональной компетентности. 
Но наряду с этим деловые игры применяются в школьном обучении, в частности на уроках по биологии 
в средней и старшей школе.  

Проанализировав отношение учащихся общеобразовательных школ к использованию практиче-
ских методов, можно сказать, что ученики положительно относятся к игровым методикам, с удоволь-
ствием участвуют в таких уроках, что в свою очередь позволяет определить игру как инструмент, помо-
гающий в построении интересного развивающего урока, и позволяющий получить учащимся новый 
опыт с интересом. 
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Abstract: the relevance of the material presented in the article is due to the transition to democratization and 
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Переход к демократизации и гуманизации образования, который происходит медленно, но по-

следовательно в силу различных объективных и субъективных причин, является актуальной пробле-
мой сегодняшнего дня.   Фактором развития культуры мышления и культуры чувств должно стать обра-
зование, которое помогает осознать человеку общечеловеческие, национальные, гражданские , лич-
ностные ценности. В числе этих ценностей – достоинство человека, любовь к ближнему, которые, не-
смотря на давность, способны обновляться и возрождаться в новом обществе. В профессиональной 
подготовке будущих учителей начальных классов необходимо формировать названные ценности, так 
как в свою очередь это позволит влиять на их формирование у обучающихся начальной школы. 

Процесс демократизации образования, придание ему национальной направленности, требует от 
психолого-педагогической науки поиска новых путей качественного усовершенствования профессио-
нальной подготовки будущего учителя начальной школы.  

Одной из наиболее актуальных в профессиональной подготовке учителя начальных классов яв-
ляется проблема формирования системы ценностей, в частности формирования устойчивого интереса 
к тем ценностям будущей педагогической деятельности, которые несут в себе гуманистическое содер-
жание учительского труда. 

Специфика ценностных позиций педагогов усиливает личностную составляющую образования и 
позволяет увидеть качественное своеобразие педагогического процесса. Из проведённого анализа не-
которых педагогических концепций отечественных педагогов видно: их ценностные приоритеты сходят-
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ся в плоскости «личность», что может рассматриваться как фундамент и основной источник функцио-
нирования образования.  

Итак, учёные делают вывод, что в педагогической науке аксиологический подход выполняет тео-
ретико-методологическую функцию и является системно-интегративной методологией, лежащей в ос-
нове гуманистической педагогики. Он также является системообразующим фактором в организации 
деятельности субъектов педагогического процесса [1]. 

Учитывая это, необходимо переосмыслить цель профессиональной подготовки учителя началь-
ных классов. Важно не только совершенствовать сферу профессиональных знаний, умений и навыков, 
но и прежде всего, целенаправленно формировать все аспекты становления личности педагога: его 
ценностные ориентации, профессиональные знания, умения и навыки. 

Поскольку, главной задачей современной высшей школы является реализация личностно-
ориентированной модели образования, то встаёт вопрос о подготовке учителя начальных классов в 
условиях реализации идей педагогики сотрудничества. Педагогика сотрудничества ориентирована на 
формирование высокогуманных отношений между субъектами педагогического процесса; организацию 
учебного процесса, который бы обеспечивал творческое развитие будущего специалиста; индивидуа-
лизацию и дифференциацию обучения в высшем учебном заведении; на формирование творческого 
коллектива студентов; сотрудничество между педагогами и студентами. 

Таким образом, содержание профессиональной подготовки будущего учителя начальных классов 
должно базироваться на гуманной педагогике и быть направлено на выработку у них собственной кон-
цепции восприятия ребёнка, анализ гуманистических основ в классическом педагогическом опыте, 
ознакомление с современными гуманистическими и традиционными педагогическими концепциями, 
усвоение личностно-гуманного подхода к личности ребёнка, обеспечение его в школе. 

Отметим, что новой стратегией психолого-педагогической подготовки будущего специалиста яв-
ляется развитие у человека способностей к созиданию другого, а потому – и к самосовершенствова-
нию. Поэтому, как отмечает И.Ф. Харламов, учитель может пройти в своём профессиональном станов-
лении несколько уровней, в частности: 1) педагогической умелости, являющейся основой профессио-
нализма учителя, без которой невозможно работать в школе; она базируется на достаточной теорети-
ческой и практической подготовке, которая обеспечивается учебными заведениями и будет совершен-
ствоваться в процессе практической деятельности в школе; 2) педагогического мастерства  ̶ т.е. дове-
дённого до высокой степени совершенства учебной и воспитывающей умелости, что отражает особую 
отшлифованность методов и приёмов использования психолого-педагогической теории на практике, 
благодаря чему обеспечивается высокая эффективность учебно-воспитательного процесса; 3) педаго-
гического творчества, которое характеризуется включением в учебно-воспитательную деятельность тех 
или иных методических модификаций, рационализации приёмов и методов обучения и воспитания; 4) 
педагогического новаторства – наивысшего уровня профессиональной деятельности учителя, который 
органически включает выдвижение и реализацию новых, прогрессивных идей, принципов и приёмов в 
процессе обучения, воспитания и существенное повышение его качества [2]. 

Анализ проблемы профессиональной подготовки будущего учителя начальных классов в отече-
ственной системе образования, позволил нам определить, что главной задачей высшего учебного за-
ведения, является формирование субъекта профессиональной деятельности, способного видеть и 
творчески решать проблемы. В этом контексте наибольшее внимание нужно уделить повышению об-
щекультурного уровня. 

Итак, процесс формирования личности должен осуществляться по законам красоты; то есть важ-
ным компонентом цели является эстетический аспект – отношение к окружающему миру. Развитие эс-
тетических возможностей, способностей и чувств имеет большое значение для общего формирования 
личности. Поэтому эстетическое должно быть компонентом содержания профессиональной подготовки, 
а также способствовать развитию такой формы её организации, которая соответствовала бы специфи-
ке эстетико-художественного процесса усвоения. 

Культурологический подход к организации образовательного процесса в высшем учебном заве-
дении следует рассматривать на основе единства широких фундаментальных и глубоко систематизи-
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рованных специальных знаний. Он должен обеспечить овладение основами правовой, политической, 
эстетической, профессиональной культуры, видение перспектив развития различных отраслей знаний, 
навыков научной организации исследования и внедрение их в свою будущую профессионально-
творческую деятельность. 

Таким образом, анализ аксиологических основ профессиональной подготовки будущего учителя 
позволяет сделать вывод, что процесс обучения в высшем педагогическом заведении должен обеспе-
чивать формирование творческой личности будущего учителя начальных классов, которому необходи-
мо овладеть уровнями педагогической умелости и мастерства. Этого можно достичь благодаря ком-
плексной организации деятельности субъектов обучения, которая способствует формированию систе-
мы ценностей личности, обуславливает её поступки, потребности, влияет на интересы, определяет 
общекультурное развитие, способствует формированию целостной личности будущего учителя 
начальных классов. 
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Аннотация. В статье рассматриваются критерии исправления и обученность осужденных в местах ли-
шения свободы. Проблематика определения степени исправления представляет собой особый науч-
ный интерес, поскольку многие осужденные при освобождении из исправительного учреждения совер-
шают повторные преступные деяния, что свидетельствует о недостаточной степени исправительных 
воздействий. Предмет исследования: критерии исправления и обученность осужденных. Цель иссле-
дования: рассмотреть критерии исправления и обученность осужденных. Методология: использованы 
методы синтеза и анализа теоретического и практического материала. Результаты: получение образо-
вания осужденными в исправительном учреждении определяется критериями обученности. Область 
применения: представленные принципы образовательной программы обучения осужденных и приме-
нение критериев обученности может быть использовано в практической деятельности. Выводы: автор 
предлагает использовать индивидуальные программы в контексте исправительных воздействий на 
осужденных, что позволит повысить эффективность системы исправления осужденных.  
Ключевые слова: исправление, осужденный, критерий, степень исправления, система обучения. 
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Abstract. The article examines the criteria for correction and training of convicts in places of deprivation of 
liberty. The problem of determining the degree of correction is of particular scientific interest, since many con-
victs commit repeated criminal acts upon release from a correctional institution, which indicates an insufficient 
degree of corrective measures. The subject of the study: criteria for correction and training of convicts. The 
purpose of the study: to consider the criteria for the training of convicts. Methodology: methods of synthesis 
and analysis of theoretical and practical material were used. Results: the education of convicts in a correction-
al colony is determined by the criteria of training. Scope of application: the presented principles of the convict 
training program and the application of learning criteria can be used in practical activities. Conclusions: the 
author suggests using individual programs in the context of correctional measures for convicts, which will in-
crease the effectiveness of the convict correction system. 
Keywords: correction, convict, criterion, degree of correction, progressive system. 
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Актуальность исследования обусловлена изучением эффективности средств исправления осуж-
денных посредствам психологического, воспитательного, режимного и педагогического характера. 
Формирование наиболее эффективных критериев оценивания степени исправления позволяет опре-
делить динамику изменения личности осужденных.  

На основании Концепции развития уголовно – исполнительной системы Российской Федерации 
до конца 2030 года одной из главных целей является исправление осужденных, что обуславливает 
приоритетность исправительного процесса. В Концепции процесс исправления осужденных позициони-
руется в контексте основной задачи уголовно – исполнительного законодательства, поскольку данное 
обстоятельство позволяет снизить рецидивы преступной деятельности [1].  

В рамках осуществления процесса исправления осужденных необходимо эффективно спланиро-
вать индивидуальную программу данного процесса, определить конечные результаты и цели исправи-
тельного процесса. Осуществление мониторинга и проведение результативной оценки осужденного 
позволяет сотрудникам осуществлять реализацию целенаправленных коллективных и индивидуальных 
мероприятий по исправлению осужденных. Динамическое развитие общественных отношений обу-
славливает законодательные изменения в области внесения отдельных коррективов в исправительное 
воздействие на осужденных.  

Для определения критериев исправления осужденных и выявления степеней их исправления 
был внедрен эксперимент «социальный лифт». В рамках данного эксперимента осуществлялся посто-
янный мониторинг за процессом исправления осужденных, определение промежуточных оценок, сте-
пени исправления, которые влияют на условно – досрочное освобождение или принятие решения о 
принудительных трудовых работах. Данный эксперимент показал высокую эффективность, что под-
твердилось увеличением досрочного освобождения осужденных. 

В своих исследованиях В. Е. Южанин, Д. В. Горбань, С. Л. Бабаян определили критерии степени 
исправления осужденных, которые подразделяются на 7 групп [2]: 

1) психологические критерии определяются на основании степени изменения правосознания 
осужденного (признание вины, раскаяние и др.); 

2) трудовые критерии определяют эффективность трудовой деятельности осужденного (каче-
ство работы, отношение к трудовой деятельности и др.); 

3) образовательные критерии включают в себя получение образования в исправительном 
учреждении; 

4) социальные критерии обуславливают степень социального взаимодействия осужденного с 
законопослушной средой; 

5) воспитательные критерии определяют степень жизненной и нравственной позиции, участие 
в коллективных мероприятиях исправительного учреждения; 

6) поведенческие критерии включают в себя соблюдение внутреннего режима исправительного 
учреждения; 

7) критерии эмоционально – волевого характера, которые характеризуются общим состоянием 
здоровья осужденного.  

Авторы определили, что для каждого критерия присваивается определенное количество баллов, 
которое в совокупности составляет 100 баллов. На основании баллов определяется степень исправле-
ния осужденного [2]. 

В рамках данного исследования наиболее подробно рассмотрим образовательные критерии ис-
правления осужденных. В соответствии с Конституцией РФ каждый граждан имеет право на образова-
ние. Осужденные граждане также имеют право на получение образования. Согласно ст. 9 УИК РФ по-
лучение общего образования является одним из основных средств исправления осужденных. Исклю-
чение составляют только приговоренные к пожизненному сроку, для них определяются нормы самооб-
разования. 

Получение общего образования является обязательным для граждан РФ, так согласно ст. 112 
УИК РФ исправительные учреждения уголовно-исполнительной системы (исправительные колонии, 
следственные изоляторы, колонии поселений) должны организовать обязательное получение осуж-
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денными, которые не достигли 30 лет, начального общего, основного общего и среднего общего обра-
зования. Если возраст осужденного превышает 30 лет, то получение общего образования возможно 
только по его желанию. Отметим, что без наличия общего образования осужденный не может получить 
профессиональное образование по специальности в исправительной колонии, которое необходимо для 
выполнения трудовой деятельности в исправительной колонии.  

За организацию общего образования в исправительных учреждениях уголовно-исполнительной 
системы субъектов РФ несет ответственность общеобразовательная организация, созданная при 
учреждениях уголовно-исполнительной системы федеральной службы исполнения наказания РФ в 
каждом субъекте. На территории исправительного учреждения уголовно-исполнительной системы рас-
полагаются специально оборудованные помещения, которые передаются общеобразовательным орга-
низациями на условиях безвозмездного пользования, с целью осуществления образовательного про-
цесса [3].  

Получение профессионального образования и получение профессионального обучения осу-
ществляется на базе Федеральной службы исполнения наказаний. В соответствии со ст. 108 УИК РФ на 
базе исправительных учреждений организуется обязательное профессиональное образование. Данное 
образование, обучение необходимо для осуществления трудовой деятельности в учреждениях уголов-
но-исполнительной системы и после освобождения из мест лишения свободы. Срок получения данного 
образования составляет от 3 до 10 месяцев. Образовательным организациям разрешается выдавать 
аттестаты осужденным в случае успешного прохождения образовательной программы. Получение про-
фессионального образования является дополнительным условием досрочного освобождения [3].  

Стремление осужденных к получению образования является основанием для поощрения, кото-
рое способствует досрочному освобождению или применению более мягких форм наказания.  

Для исправления осужденных на базе исправительных учреждений уголовно-исполнительной си-
стемы организован единый учебно – воспитательный процесс, который направлен на формирование 
законопослушного поведения, получения образования, повышение культурного уровня, добросовестно-
го отношения к труду и учебе.  

В рамках получения общего образования осуществляется взаимодействие общеобразователь-
ных организаций с администрацией исправительных учреждений уголовно-исполнительной системы. 
На основании данного взаимодействия организована образовательная деятельность в соответствии с 
требованиями ФГОС. Ежегодно осуществляется проверка реализации образовательных программ в 
исправительных учреждениях уголовно-исполнительной системы[4]. 

Рассмотрим положительный опыт осуществления образовательного процесса в исправительных 
учреждениях на примере ГКОУ «СОШ при УУИС» Кемеровской области. 

ГИА выпускников 9 и 12 классов проводится в соответствии с Порядком проведения ГИА по об-
разовательным программам среднего общего образования и в соответствии с Порядком проведения 
ГИА по образовательным программам основного общего образования, утвержденными приказами Ми-
нистерства образования и науки Российской Федерации. Обучающиеся имеют право сдавать ГИА в 
форме единого государственного экзамена (далее – ЕГЭ), ГВЭ или сочетание ЕГЭ и ГВЭ. В ГКОУ 
«СОШ при УУИС» выпускники сдают ГВЭ и за редким исключением ЕГЭ. 

В ГКОУ «СОШ при УУИС» обучающиеся – это осужденные, не имеющие общего образования, с 
низкой мотивацией, с большими пробелами в знаниях, с длительным перерывом в учебе. 

Образовательные программы образовательного учреждения включает в себя требования: ФГОС 
НОО, ФГОС ООО, ФГОС СОО. 

12 февраля 2024 года в ГКОУ «СОШ при УУИС» проведено межрегиональное заседание круглого 
стола «Обмен опытом работы в школе при учреждениях уголовно-исполнительной системы» в форме 
видеоконференцсвязи с участием новой общеобразовательной школы, созданной в Иркутской области 
в ноябре 2023 года (ГОКУ ИО «СОШ при УУИС». Педагоги образовательных учреждений определяли 
необходимость развития цифровой образовательной среды, которая выступает единым пространством 
коммуникации для всех участников образовательных отношений, инструментом управления качеством 
реализации образовательных программ, работой педагогического коллектива. 
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В общей системе педагогических условий, обеспечивающих профилактику разных проблем, важ-
ное место занимает своевременное выявление среди осужденных «группы риска». К данной группе 
рисков относятся осужденные с социально – эмоциональными и поведенческими проблемами, имею-
щие недостаточные знания для сдачи ГИА и требующие особого внимания со стороны педагогов. В 
результате проведенного анализа было определено, что основными причинами отставания является: 
низкая мотивация к обучению, избирательный интерес к предметным областям, низкий уровень произ-
вольного внимания, логического мышления и памяти. Педагоги образовательного учреждения прово-
дят целенаправленную систематическую работу среди осужденных «группы риска» в контексте ликви-
дации пробелов в образовательной программе.  

Педагоги ГКОУ «СОШ при УУИС» Кемеровской области разработали образовательную програм-
му, которая учитывает индивидуальные особенности осужденного и позволяет повысить эффектив-
ность образовательного процесса.  

Принципы, учитываемые при реализации программы. 
 принцип природосообразности - соответствие программы возрастным особенностям осуж-

денных, обеспечение помощи при возникновении затруднений. 
 принцип доступности - построена последовательность введения учебного материала с по-

следовательным усложнением, таким образом предлагается использование в работе материалов 
предыдущих блоков. 

 принцип наглядности - включение в ход урока иллюстраций схем таблиц рабочих листов, 
способствующих наилучшему структурированию информации. 

 принцип индивидуализации - программа может быть адаптирована под индивидуальные 
особенности ребенка, материал может, подбирается, исходя из уровня развития отдельных компонен-
тов логического мышления [5]. 

Образовательная программа включает в себя следующие принципы: 
1. Принцип самостоятельности, включает в себя самостоятельное изучение пройденного 

материала и выполнение работ. 
2. Принцип комплексности, определяет взаимосвязь междисциплинарных аспектов 

образовательного процесса. 
3. Принцип системности, заключается в создании комплекса теоретических знаний и 

практических навыков. 
4. Принцип единства, заключается в формировании единой направленности образовательного 

процесса. 
5. Принцип применения культурного кода, обусловлен изучением национальных культурных 

ценностей в рамках образовательной программы. 
Современное развитие общественной жизни предполагает использование интерактивных 

технологий в образовательном процессе. В исправительных учреждениях большое внимание 
уделяется поиску инновационных форм образования. Использование инновационных технологий в 
образовании сочетается с сохранением традиционных знаний. Образовательный процесс включает в 
себя сочетание традиционных знаний и активное использование интерактивных технологий.  

Результативность работы по подготовке осужденных обучающихся к ГИА зависит от правильно 
составленного учителем плана, выбора им оптимальных методических приемов и форм, использова-
ния возможности кабинетной системы, информационных технологий и от желания обучающихся, их 
заинтересованности в результатах своего труда. 

На базе ГКОУ «СОШ при УУИС» Кемеровской области осуществляется внеурочная деятельность 
с осужденными, что позволяет им проявить инициативу в социальной сфере. Так 29 марта 2024 года 
педагоги и ученики ИК – 29 принимали участие во Всекузбасском субботнике. Участие в данном меро-
приятии способствовало формированию уважительного отношения к общественным местам, популяри-
зации бережного отношения к природе и созданию благоприятной атмосферы для жизни. Данные ме-
роприятия оказывают благоприятное воздействие на степень исправления осужденных. 

Педагоги привлекают осужденных к творческой деятельности. Как показывает практика, вовле-
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чение осужденных в творческую деятельность способствует нравственно – эстетическому и духовному 
развитию, формированию системы общепринятых ценностей и исправлению. Педагог дополнительного 
образования организует выставку творческих работ осужденных ФКУ ИК – 1 в рамках программы 
«Творческая мастерская и палитра». Данное обстоятельство способствует исправлению осужденных и 
является одним из критериев степени их исправления. 

Проводятся уроки по патриотическому воспитанию осужденных. Например, в школе при ФКУ КП 
– 2 и ФКУ КП – 3 был организован урок мужества «Герои СВО». В киноленте, посвященной специаль-
ной военной операции на Украине, освещены реальные истории российских военнослужащих и жите-
лей Луганской Народной Республики. Данное мероприятие определяет воспитательные критерии ис-
правления. 

При школах в исправительных учреждениях уголовно-исполнительной системы проводятся об-
щешкольные мероприятия по повышению культурного уровня. Результатом проведения данных меро-
приятий являются повышение мотивации осужденных к обучению, расширение кругозора и получение 
новых знаний в предметных областях. 

Осуществляются профориентационные мероприятия. Программа данных мероприятий включает 
в себя ознакомительную информацию о социально – экономических показателях страны, существую-
щих видах профессиональной деятельности. В рамках данных мероприятий, осужденных информируют 
об услугах, предоставляемых центрами занятости населения, о положении на рынке труда. Данные 
мероприятия формируют эмоционально – волевой критерий исправления. 

Таким образом, процесс исправления осужденных напрямую связан с критериями, позволяющи-
ми определить его прогресс. Образование осужденных в исправительных учреждениях уголовно-
исполнительной системы входит в совокупность критериев, которые определяют степень исправления 
осужденных.  
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Аннотация: В статье рассматривается проблема формирования гражданской позиции обучающихся. 
Автор анализирует понятие гражданская позиция, рассматривает возможности формирования граж-
данской позиции как в урочной, так и внеурочной деятельности. Приведены примеры использования 
интерактивных технологий для формирования активной гражданской позиции.   
Ключевые слова: гражданственность, гражданская позиция, интерактивные методики обучения, уроч-
ная деятельность, внеурочная деятельность.  
 

FORMATION OF AN ACTIVE CIVIC POSITION OF STUDENTS 
 

 Bolek Yulia Vladimirovna 
 
 Abstract: The article deals with the problem of forming the civic position of students. The author analyzes the 
concept of a civic position, considers the possibilities of forming a civic position in both regular and extracurric-
ular activities.  
Keywords: citizenship, citizenship, interactive teaching methods, regular activities, extracurricular activities. 

 
Формирование активной гражданской позиции является одной из тенденций современного обра-

зования. Перед современной России стоит одна из важнейших задач - формирование гражданского 
общества. Для ее реализации необходимы граждане, которые осознают важность политического уча-
сти в жизни страны, обладают основными знаниями о политических и правовых процессах, а также 
знают свои права и соблюдают обязанности.  

В воспитании активной гражданской позиции одну из ведущих ролей занимает обучение в школе. 
На уроках обществознания и истории обучающиеся узнают особенности политической системы России, 
понимают исторические причины развития тех или иных явлений в политике и праве.     

Существуют различные трактовки понятия «гражданская позиция», которые необходимо рас-
смотреть для выявления наиболее полного определения. Например, под гражданской позицией пони-
мается совокупность взглядов и убеждений, а также морально-этических норм, которые свойственны 
человеку в отношении к общественной жизни, а также его действия и поступки в этом направлении [1].  

Также под гражданской позицией понимают совокупность мировоззренческих взглядов, убежде-
ний и отношений человека к обществу и государству, людям и социально-политическим явлениям, ко-
торые проявляются в гражданском поведении, поступках и реализуются в социально значимой дея-
тельности [2]. 

Гражданскую позицию личности можно рассматривать как сложное социально-педагогическое 
явление, которое выражается в сознании и оценке личностью своего положения в обществе, прав и 
обязанностей гражданина, в совокупности чувств и качеств личности. 

Таким образом, под гражданской позицией понимается совокупность определённых политиче-
ских и правовых взглядов, которые отражаются на поведении личности или гражданина. 

Развитие активной гражданской позиции является одной из основных задач школы. Учебно-
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воспитательная работа направлена на воспитание активного гражданина демократического государ-
ства, который обладает высоким уровнем патриотизма и развитым правосознанием.  

Воспитание и формирование гражданской позиции неразрывно связано с формированием граж-
данского самоопределения и понимания ответственности за собственные поступки. Воспитание опре-
деленных моральных и нравственных качеств играют важную роль в данном процессе. К моральным и 
нравственным качествам активного гражданина можно отнести инициативность, порядочность, ответ-
ственность, патриотизм. То есть, основной целью системы воспитания, которая направлена на форми-
рование гражданской позиции, является необходимость формирования личностных качеств граждани-
на, которые направлены на соблюдение общепринятых социальных норм и моральных ценностей.  

Для эффективного воспитания гражданской позиции у обучающихся необходимо развивать в 
обучающихся определённые компетенции [3]: 

 понимание основных социальных ролей; 

 преемственность традиций; 

 понимание важности патриотизма и гражданского долга; 

 проявление активной жизненной позиции; 

 соблюдение основных социальных и правовых норм. 
Гражданскую позицию можно развивать как в урочной, так и внеурочной деятельности школы.  
В урочной деятельности для формирования гражданской позиции необходимо использовать си-

стемно-деятельностный подход и интерактивные методы обучения [4]. Это позволяет обучающимся 
выполнять активную роль на уроке и более эффективно освоить определенные умения и навыки. 

Интерактивные методики обучения способствуют развитию образного и абстрактного мышления, 
развивают мыслительные процессы и коммуникативные умения. К интерактивными методам можно 
урок-аукцион, пресс-конференция, дебаты, ролевые игры. 

Например, при проведении урока на тему «Выборы» можно организовать игру «Предвыборная 
кампания». Участникам необходимо разработать свои программы по решению определенных проблем 
школы, города или страны, а затем представить ее перед своими одноклассниками. После выступле-
ний проводится голосование и выбирается победитель. Данная методика позволяет обучающимся по-
знакомиться со структурой и формой проведения выборов, на практике разобрать свои избирательные 
права и обязанности, а также отразить важность выборов для развития страны. Избирательное право 
одна из важнейших отраслей, которую должен понимать активный гражданин. Данная педагогическая 
игра направлена на формирование и развитие гражданской позиции. 

Также на уроках можно использовать элементы, которые влияют на эмоциональную составляю-
щую, то есть видео, музыку, отрывки из фильмов, презентации. Например, на уроках обществознаний 
можно прослушивать гимн Российской Федерации или на уроках истории показывать кадры докумен-
тальных или художественных фильмов, связанных с темой урока. Это наглядно демонстрирует граж-
данственность и развивает гражданскую позицию. 

Внеурочная деятельность также может способствовать формированию гражданской позиции 
обучающихся. Особенностью внеурочной деятельности является достижение личностных и метапред-
метных результатов [5]. Данная особенность определяет специфику внеурочной деятельности. То есть 
обучающийся не только должен узнать какую-либо информацию, но и научится самостоятельно дей-
ствовать.  

В качестве примера внеурочной деятельности, которая будет направлена на развитие граждан-
ской позиции обучающихся, является посещение краеведческого музея. Обучающиеся смогут познако-
миться с историей родного края, выяснить интересные факты из истории региона, в котором прожива-
ют. Поход в музей может поспособствовать развитию патриотизма и гражданской позиции. 

Таким образом, на современном этапе образования важно формировать у обучающихся актив-
ную гражданскую позицию. Гражданская позиция важна для каждого человека, так как, обладая доста-
точными знаниями в политике и праве, человек может поспособствовать развитию страны. 
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Аннотация: в статье рассмотрены преимущества интерактивного обучения, показана актуальность его 
применения в современных условиях; также в статье рассмотрен опыт применения технологий интер-
активного обучения на занятиях по обществознанию со студентами среднего профессионального обра-
зования. 
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THE EXPERIENCE OF USING INTERACTIVE LEARNING TECHNOLOGIES IN SOCIAL STUDIES 
CLASSES IN THE SECONDARY VOCATIONAL EDUCATION SYSTEM 

 
Zerkaliy Natalia Grigorievna 

 
Abstract: the article considers the advantages of interactive learning, shows the relevance of its application in 
modern conditions; the article also examines the experience of using interactive learning technologies in social 
studies classes with students of secondary vocational education. 
Key words: interactive learning, secondary vocational education, learning technologies. 

 
Система среднего профессионального образования (СПО) в России активно развивается: увели-

чивается количество абитуриентов, повышается средний балл для поступления, растет привлекатель-
ность получаемых профессий и престиж организаций. По данным исследования НИУ ВШЭ в 2022 году 
в России количество обучающихся по программам среднего профессионального образования состави-
ло 3 млн. 559,8 тыс.; на начало 2022-2023 учебного года количество организаций, осуществляющих 
образовательную деятельность по программам СПО (включая обособленные подразделения) состави-
ло 4627 [4]. 

Среди преимуществ обучения в организации СПО сами учащиеся выделили следующие [1, 6]: 

 не нужно сдавать ЕГЭ; 

 можно раньше выйти на работу и начать зарабатывать; 

 возможность получения востребованной специальности; 

 большое количество практики; 

 хорошее отношение педагогов; 

 большие возможности для карьерного роста; 

 не нужно еще 2 года учиться в школе; 
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 чувство уверенности в своем будущем; 

 чувство независимости, взрослости; 

 хорошая материально-техническая база; 

 возможность сокращенного последующего обучения в вузе. 
Возрастающие интерес и доверие абитуриентов и студентов требует от организаций среднего 

профессионального образования использование современных подходов к обучению. При этом следует 
учитывать, что современное поколение студентов требует учета их особенностей в обучении. 

Исследователи выделяют следующие особенности современных студентов и школьников [7]: 

 высокая переключаемость, низкая устойчивость и слабая концентрация внимания; 

 преобладание визуального канала в восприятии информации; 

 «клиповое мышление», трудности с системным восприятием информации; 

 поверхностность суждений; 

 высокие способности работы в условиях многозадачности; 

 привычка к сенсорному разнообразию; 

 привычка быстрого получения готовой информации из сети, низкая мотивация к самостоя-
тельной обработке и генерации данных; 

 снижение долговременной памяти. 
Эти особенности нового поколения, если их не учитывать в учебном процессе, могут стать пре-

пятствием для получения высоких результатов обучающимися. Но при их учете и использовании силь-
ных сторон, можно повысить мотивацию студентов, добиться высоких показателей. Это требует от пе-
дагога перестройки обучения и использование образовательных технологий, учитывающих особенно-
сти восприятия, новые ценности современных студентов. Большим потенциалом для решения обозна-
ченной проблемы обладают интерактивные технологии обучения. 

Под интерактивными технологиями понимают такие способы организации познавательной дея-
тельности, которые вовлекают в процесс всех участников, где они активно взаимодействуют друг с дру-
гом (обмениваются информацией, перерабатывают её, принимают совместные решения, оценивают 
собственное поведение и результаты, а также поведение и результаты коллег по учебе). То есть в дан-
ном случае специально организуется совместная деятельность обучающихся. 

Применение интерактивных технологий требует от педагога особых умений и совершенно друго-
го подхода. Он перестает быть единственной ключевой фигурой, напротив, стимулирует активность 
учащихся, лишь направляя и консультируя их, а также осуществляет контроль. 

Панфилова А.П. выделяет следующие условия внедрения технологий интерактивного обучения [5]: 
1. Умение преподавателя выступать в разных ролях (лидера, наставника, консультанта, ком-

муникатора, психолога). 
2. Умение придерживаться принципа «субъект-субъектных» отношений, организовывать об-

суждение или коллективное решение проблемы. 
3. Способность отказаться от авторитарного подхода, менторства. В условиях интерактивного 

обучения роль преподавателя перестает быть центральной, активной стороной становятся сами сту-
денты. Педагог в данном случае лишь поддерживает и направляет эту активность. 

К основным видам интерактивных технологий можно отнести следующие [2, 3, 5]: 

 работа в подгруппах; 

 творческие задания; 

 деловые и ролевые игры; 

 кейсы; 

 дискуссии, диспуты; 

 конференции и симпозиумы; 

 встречи с экспертами, экскурсии; 

 обсуждение фильмов; 

 проекты; 
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 личностный тренинг и его элементы. 
Рассмотрим пример использования подобных интерактивных технологий в процессе обучения 

студентов СПО на занятиях по обществознанию. 
 

Таблица 1 
Использование интерактивных технологий в преподавании по дисциплине «Обществознание» в 

УрТК НИЯУ МИФИ 

Раздел дисциплины Обсуждаемые проблемы 
Интерактивные задания  

для студентов 

1. Человек в обществе 

Общество и общественные отношения. 
Развитие общества 
Биосоциальная природа человека и его 
деятельность  
Познавательная деятельность человека. 
Научное познание 

Дискуссия на тему «Человек – суще-
ство социальное или биологиче-
ское?» 
Конференция «Ключевые направле-
ния в науке (по профилю специаль-
ности)» 

2. Духовная культура 

Духовная культура личности и общества 
Наука и образование в современном мире 
Религия  
Искусство 

Тренинговое занятие: задание на 
самопознание «Если бы я был рас-
тением, то я был бы…» (рисунок и 
презентация). 

3. Экономическая 
жизнь общества 

Рынок труда и безработица.  Рациональное 
поведение потребителя 
Предприятие в экономике 
Экономика и государство 
Основные тенденции развития экономики 
России и международная экономика 

Деловая игра по предприниматель-
ству 
Дискуссия «Плюсы и минусы сво-
бодного рынка» 
Кейс «Экономическая политика в 
России» 

4. Социальная сфера 

Социальная структура общества. Положе-
ние личности в обществе 
Семья в современном мире 
Этнические общности и нации 
Социальные нормы и социальный кон-
троль. Социальный конфликт и способы 
его разрешения 

Работа в подгруппах «Разработка 
рецепта счастливой семьи» 
Творческое задание «национальные 
традиции моей семьи» 
Кейс «Конфликт на рабочем месте» 

5. Политическая сфе-
ра 

Политика и власть. Политическая система 
Политическая культура общества и лично-
сти. Политический процесс и его участники 

Деловая игра: выборы главы сту-
денчества в РФ 
Творческое задание «Плакат поли-
тическая система» (работа в под-
группах)  

6. Правовое регули-
рование обществен-
ных отношений в Рос-
сийской Федерации 

Право в системе социальных норм 
Основы конституционного права Россий-
ской Федерации 
Правовое регулирование гражданских, се-
мейных, трудовых, образовательных пра-
воотношений 
Правовое регулирование налоговых, адми-
нистративных, уголовных правоотношений. 
Экологическое законодательство 
Основы процессуального права 

Дискуссия «Конституционные права 
человека» 
 
Кейсы по гражданскому, семейному 
и трудовому праву 
 
Деловая игра «Суд над нерадивым 
студентом» 
 
Детективная игра 

 
Современные вызовы, стоящие перед образовательной системой, требуют внедрения новых ин-

терактивных технологий, «субъект-субъектного» подхода, больших усилий от образовательной органи-
зации и педагогов, в том числе и от организаций среднего профессионального образования. Совре-
менный колледж должен стать местом, где используются передовые технологии, преподают перво-
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классные специалисты, а обучающие получают востребованные на рынке труда навыки и умения. 
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вития исследовательских умений младших школьников; создание учебных проектов младшими школь-
никами закладывает у них основу формирования познавательного интереса к учебной деятельности, 
создаётся среда для проявления познавательной активности. Рассматриваются теоретические основы 
проектной деятельности, а также использование проектной деятельности в учебном процессе, в каче-
стве эффективного метода формирования исследовательских умений младших школьников. 
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Abstract: The article is devoted to the organization of project activities in circle classes with the aim of devel-
oping the research skills of junior schoolchildren; The creation of educational projects by junior schoolchi ldren 
lays the foundation for the formation of cognitive interest in learning activities, and creates an environment for 
the manifestation of cognitive activity. The theoretical foundations of project activity are considered, as well as 
the use of project activity in the educational process, as an effective method of developing the research skills 
of junior schoolchildren. 
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Проектная деятельность в кружках – это не только увлекательное времяпрепровождение, но и 

эффективный инструмент формирования исследовательских умений у детей. В современном образо-
вании особое внимание уделяется развитию критического мышления, способности анализировать ин-
формацию и принимать обоснованные решения. Именно поэтому проектная деятельность становится 
важным компонентом образовательного процесса в кружках.  
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Проектная деятельность предполагает активное участие учеников в планировании, организации 
и реализации проектов по интересующей их теме. В процессе работы над проектом дети учатся выяв-
лять проблемы, искать информацию, анализировать данные, выдвигать гипотезы и проверять их, де-
лать выводы и представлять результаты исследования.  

Преимущества использования проектной деятельности на занятиях кружка:  
В развитие критического мышления: Участие в проектах требует от детей анализировать инфор-

мацию, оценивать ее достоверность и актуальность, что способствует развитию критического мышления. 
Практическое применение знаний: Работа над проектом позволяет применить теоретические 

знания на практике, что укрепляет их усвоение и помогает ученикам лучше понимать материал.  
Самостоятельность и ответственность: Участие в проектной деятельности способствует разви-

тию самостоятельности учеников, так как они сами планируют свою работу и принимают решения. 
Кроме того, дети берут на себя ответственность за результаты своей работы. 

Коммуникативные навыки: Работа в команде над проектом требует от детей умения эффективно 
общаться, выслушивать мнения других, договариваться и решать конфликты.  

Примеры проектов для формирования исследовательских умений: 
Исследование природы: Создание проекта по изучению местной флоры и фауны. Дети могут 

провести наблюдения, собрать образцы растений и животных, исследовать их характеристики и внести 
результаты исследования в презентацию или отчет.  

Исторический проект: Проведение исследования о прошлом своего города или региона. Дети мо-
гут изучить архивные материалы, провести интервью с местными жителями, составить временную ли-
нию событий и создать презентацию или выставку. 

Экологический проект: Разработка плана по озеленению территории школы или района. Ученики 
могут исследовать состояние окружающей среды, выявить проблемы и предложить свои решения, а 
также организовать акцию по посадке деревьев или уборке мусора.  

Основная идея проектной деятельности заключается в том, чтобы дать учащимся возможность 
реализовывать свои идеи, планировать и проводить исследования, а также представлять результаты 
своей работы. В процессе работы над проектом дети учатся ставить цели, разрабатывать план дей-
ствий, сотрудничать в команде, а также принимать ответственные решения. 

 Одним из важных аспектов проектной деятельности является её интердисциплинарный харак-
тер. Разрабатывая проекты, учащиеся могут объединять знания из различных предметных областей, 
что способствует более глубокому и комплексному усвоению материала.  

Проекты могут быть самыми разными – от создания моделей и макетов до проведения социоло-
гических опросов или научных экспериментов. Например, дети могут создать проект по изучению жи-
вотного мира своего региона, провести небольшое исследование и представить его в форме презента-
ции или видеоролика. Такой проект позволит школьникам не только углубить свои знания о животных, 
но и научиться работать с информацией, анализировать данные и делать выводы.  

В ходе исследования, направленного на формирование исследовательских умений младших 
школьников средствами проектной деятельности было выявлено, что в школе, в которой проводилось 
исследование, уже проводится работа в данном направлении.  В основном работа, направленная на 
формирование исследовательских умений организуется на уроках, что приводит к средним и низким 
показателям уровня сформированности этих умений, а так же к загруженности учителя. 

Исследование проходило в три этапа констатирующий, формирующий и контрольный. На первом 
этапе мы установили начальный уровень сформированности исследовательских умений младших 
школьников, с помощью педагогического наблюдения, заданий, и опросника для родителей. Уровень 
сформированности исследовательских умений находился на среднем и низком уровне. Второй этап 
эксперимента был направлен на разработку программы кружка «Юный исследователь» эта программа 
направлена на формирование исследовательских умений, она состоит из систем проектных задач. 
Программа была апробирована в экспериментальном классе. На третьем этапе мы сравнили первые 
показания сформированности исследовательских умений с данными опытно-экспериментальной рабо-
ты, в рамках программы «Юный исследователь», которая оказалась эффективна. 
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Таким образом, мы можем смело сказать, что проектная деятельность является эффективным 
инструментом для формирования исследовательских умений младших школьников. Она позволяет де-
тям развивать навыки самостоятельной работы, критического мышления и творчества, что важно для 
их успешной адаптации в современном обществе. 
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Ни для кого не секрет, что физическое воспитание и развитие является одним из важнейших эта-

пов становления будущей личности, если говорить о детях, так и поддержания здоровья и оптимального 
жизненного потенциала всех органов и систем каждого человека: ребенка, взрослого, пожилых [2, с. 66]. 

Физическое воспитание – неотъемлемая часть учебного и жизненного процесса, направленное на 
укрепление здоровья, повышения уровня физической подготовленности и, благодаря этому, увеличению 
работоспособности, а также, весь этот арсенал влияет на творческую активность в любом деле []. 

Можно заметить, что мир вокруг меняется: люди, их отношение к тем или иным ситуациям, явле-
ниям, образованию, услугам и так далее.  

Есть стороны, которые дают задуматься над новыми проектами, это касается и сферы физиче-
ской культуры. Если есть изменения, то почему бы к ним не подстроится. 

Исходя из собственной практики, могу сказать: отношение к урокам/ занятиям физической куль-
турой в школе у многих родителей (да, именно родителей) носит негативный характер. Они думают и 
говорят детям, что такие уроки, а сюда еще можно добавить технологию, музыку, ОБЖ, ИЗО, не нужны 
и не важны. Да, возможно ребенок не будет знаменитым художником, не будет петь как оперный певец, 
но каждая дисциплина дает тот самый фундамент для полного раскрытия способностей и потенциала 
будущей личности. Опрашивая детей, многие говорили, что мотивация и интерес теряется к урокам, 
когда идут одни и те же дисциплины из года в год [2, с.68]. 

Другой подход и мнения проследила к фитнес – технологиям. Родители с охотой водят, а иногда 
и сами вместе с детьми, остаются на те или иные занятия (если такие предусмотрены). Так же и дети, 
говорили, что интересно ходить и заниматься.  

Все это сподвигло придумать проект нового направления в сфере физической культуры и фитне-
са, который потом можно будет и включать в программу школьного образования. 
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Я решила создать направление, состоящее как из физической, так и из умственной активности. 
Научно доказано, что интеллектуальное и физическое развитие неразрывно взаимосвязаны. Есть при-
меры создания спорта, использующих эти два вида деятельности, таким примером может служить 
Шахбокс, который приобрел известность в 2003 году.  

Направление, которое я предлагаю называется просто: фитнес МА, что означает соединение за-
нятий различного рода фитнес - технологий и ментальной арифметики.  

Рассмотрим отдельно основные определения: 

 ментальная арифметика – современная тренировка (по аналогии с мышцами) мозга, по-
средством устного, скоростного счета, развивающая и увеличивающая концентрацию внимания, па-
мять, мышление. Происходит развитие и синхронизация левого и правого полушарий головного мозга.  

 
Рис. 1. Пирамида этапов создания проекта 

 
В Россию ментальная арифметика пришла только в 2015 году, как в некоторых других странах, 

например, ее используют в школьной программе еще с 80-х годов (Тайвань) [1]; 

 Фитнес – система занятий физической культурой, которая направлена не только на поддер-
жание хорошей физической формы, но и на интеллектуальное, социальное, эмоциональное и духовное 
начало. Фитнес – это увлекательные и полезные занятия для людей всех возрастов, благодаря кото-
рым решаются следующие задачи: оздоровление, сохранение здоровья, реабилитация [5, с.3]; 

 Физическая культура – часть общечеловеческой культуры, которая направлена на укрепле-
ние и совершенствование организма человека посредством воздействия широкого круга средств: фи-
зических упражнений, гигиенических факторов, естественных сил природы.  

Физическая культура служит преобразованию собственной природы человека и его двигательных 
способностей [3, с.245].  
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Рассматривая эти определения, можно сказать, что фитнес МА – это современная, систематизи-
рованная и логично выстроенная тренировка, воздействующая на развитие и синхронизацию обоих 
полушарий головного мозга, а также укрепление, оздоровление и развитие организма в целом (систем, 
органов, мышц). 

Так как направление еще только как идея, следует понимать определение проекта: 

 Проект – временное усилие, предпринятое для создания уникального продукта или услуги 
(по стандартам Института управления проектами США, PM Bok, PMI); 

 Проект – целенаправленное ограниченное во времени мероприятие, направленное на со-
здание уникального продукта или услуги (трактовка в «Основах профессиональных знаний. Нацио-
нальных требованиях к компетентности специалистов» СОВНЕТ) [4, с.5].  

Процесс создания проекта состоит из следующих этапов (рис. 1) 
Идея: возможность 
Миссия: важность результата, социальная значимость, рынок 
Цели: результаты, время, показатели 
Стратегия: возможности, опасности, сильные стороны, слабые стороны, анализ, выбор вариан-

тов, отбор [4, с.10]. 
Следует отметить, что создание проекта - это составление целого плана, программы и тд, поэто-

му подробный разбор в рамках статьи не рассматриваем [4, с.2].  
Приведу маленький пример того, как будет организовано занятие для начинающих. Сразу скажу, 

не обязательно включать всю ментальную арифметику в том виде, какая она есть вне сферы  физиче-
ской культуры, наша задача начинать все постепенно и последовательно. А это так же могут быть 
упражнения на счетах для пальцев, увеличивающая скорость работы, а также развивая концентрацию 
внимания.  

Для занятий потребуется один из инструментов – абакус (китайские счеты для занятий менталь-
ной арифметикой).  

Для начала чередуем упражнения: разминка для мышц ног, рук, туловища потом подход для 
пальцев: большим пальцем поднимаем бусины под перекладиной, начиная с первой спицы по послед-
нюю (сначала первые бусины, затем вторые и т.д.). Выполнять следует сначала правой рукой, потом 
левой, увеличивая скорость, слева направо. Такой подход длиться примерно 3-5 минут. Таких упраж-
нений с абакусом включать от 5 раз за занятие.  

Все тренажеры на абакусе и тонкости работы с ним вводятся постепенно. Примеры тренажеров: 

 Тренажер 1: поднятие и опускание, под перекладиной, бусин правильной техникой – большим 
пальцем поднимаем, указательным – опускаем, одновременно учим, какое число спрятано в бусинах; 

 Тренажер 2: обнуление + «Пятерочка» (знакомство со значением бусин над перекладиной, 
правильная техника обнуления и прибавления/убавления «пятерочки» - указательным пальцем опуска-
ем и поднимаем); 

 Тренажер 3: «Клювик» (набор чисел от 6 до 9 по всему абакусу); 

 Тренажер 4: зеркальные числа (набор одной рукой и двумя). 
И таких тренажер множество. По мере развития группы и занятий можно усложнять задания. Для 

этого можно использовать упражнения на специальных платформах или, для начала, самостоятельно 
сделанные флэш-карты для концентрации внимания, закрепления чисел.  

Далее, если располагает материально – техническая база, можно использовать специальные 
платформы с тренажерами, такими как: ФЛЭШ 1D, ФЛЭШ 2D, ФЛЭШ комбинации, формулы и тд. Ис-
пользуя платформы, задания можно выполнять параллельно с простыми физическими упражнениями.  

Так как нагрузка увеличивается и усложняется, занятия следует проводить с группами разного 
набора: например, есть группа 1, у них прошло несколько занятий и дошли до простого счета, тогда, тот 
кто хочет заниматься только пришедший записывается в группу 2, которая начинает сначала, с азов.  

Так же мы применяем на занятиях несколько методов, исходящих из сферы физической культу-
ры и спорта: 
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1. Устная передача и усвоение информации (знакомство с направлением и абакусом, для чего 
он нужен и как с ним работать); 

2. Печатная передача и усвоение информации (ФЛЭШ – карты, тренажеры на платформе); 
3. Наглядность (непосредственная, когда тренер/преподаватель/инструктор показывает упраж-

нение); 
4. Переменный метод; 
5. Интервальный метод [3, 250]. 
Из всего рассмотренного выше, можно сделать вывод: новое направление будет достаточно ин-

тересным как детям, так и взрослым людям. Занятия направлены на физическое и интеллектуальное 
развитие населения. Для реализации направления следует правильно, детально составить проект, 
программу, а также учебные курсы для повышения квалификации инструкторов и педагогов. 
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ВВЕДЕНИЕ 

Воспитание физических качеств – это процесс развития и укрепления различных аспектов физи-
ческой подготовки человека, таких как сила, выносливость, гибкость, координация и скорость. Для до-
стижения оптимальных результатов в воспитании физических качеств рекомендуется разнообразить 
тренировки, включая различные виды упражнений, от силовых до кардио, и следить за режимом отды-
ха и питания. Особенно важно принимать во внимание индивидуальные особенности каждого человека 
и адаптировать тренировки под их потребности и цели. 

Основные физические качества: 

 Скорость, 

 Ловкость, 

 Выносливость, 

 Сила, 

 Гибкость. 
Для развития физических качеств используются следующие методы: 

 Физкультурные занятия, 

 Спортивные игры, 

 Спортивные упражнения, 

 Самостоятельная двигательная деятельность во время прогулки. 
Физкультурные занятия – основная форма организованного систематического обучения физиче-

ским упражнениям. Они нужны для усвоения общих положений и закономерностей при выполнении фи-
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зических упражнений, а так же содействуют развитию разносторонних способностей детей и взрослых. 
Спортивные игры — это отдельные виды спорта, которые предполагают командное или индиви-

дуальное противоборство, определённое конкретными правилами. Они способствуют: физическому, 
коммуникативному и умственному развитию, нравственно-духовному воспитанию. 

Спортивные игры подбираются с учетом возраста, состояния здоровья и интересов человека. 
Физические упражнения — это осознанные движения, которые специально отобраны в целях 

решения определенных задач физического воспитания. 
Воспитание физических качеств: 
Перед началом интенсивных физических нагрузок необходимо проконсультироваться с врачом 

(особенно при беременности и наличии заболеваний, таких как болезни сердечно-сосудистой системы 
и болезни лёгких). Так же не стоит заниматься при наличии инфекционных болезней и при высоких 
температурах. 

1. Воспитание скорости 
Для воспитания скорости можно использовать следующие методы: 

 Специальные скоростные упражнения со взрывным и динамичным стилем выполнения (бег 
в гору по команде, на максимальной скорости, на песке по свистку; отжимания с хлопком, ускорения с 
экспандером) 

 Высокоинтенсивные интервальные тренировки 
2. Воспитание ловкости 
Воспитание ловкости лучше всего обеспечивают занятия гимнастикой, командные виды спорта, 

прыжки на скакалке, паркур, бег с препятствиями, катание на лыжах и сноуборде, катание на ледовых и 
роликовых коньках, жонглирование и хождение по бревнам. Так же стоит осваивать новые упражнения, 
усложнять упражнения и давать мышцам отдыхать. 

3. Воспитание выносливости 
Основными методами воспитания выносливости являются: 

 Метод непрерывного упражнения с умеренной нагрузкой 

 Метод повторного и интервального упражнения 

 Метод «игры» 

 Метод соревнований 

 Метод круговой тренировки 
Упражнения для развития выносливости: равномерный умеренный бег на длинные дистанции, 

плавание на длинные дистанции, езда на велосипеде, катание на лыжах, катание на коньках, бег с 
препятствиями. 

4. Воспитание силы 
Основные методы воспитания силы: 

 Метод максимальных усилий 

 Метод динамичных усилий 

 Метод «игры» 

 Метод круговой тренировки 
Средствами развития силы являются силовые упражнения:  

 Упражнения с использованием внешней среды (бег по рыхлому песку, в гору или против 
ветра) 

 Упражнения с использованием упругих материалов (с эспандером, резиновыми жгутами и 
упругими мячами) 

 Упражнения с противодействием партнера (борьба) 
5. Воспитание гибкости 
Основные методы воспитания гибкости: 

 Метод многократного растягивания 

 Метод статического растягивания 
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 Метод круговой тренировки 
Упражнения, развивающие гибкость: 

 Активные (махи руками и ногами, рывки, наклоны, вращательные движения туловищем) 

 Пассивные — выполняются при помощи партнера (я отягощениями, с использованием эс-
пандера, амортизатора) 

 
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Наше тело устроено так, чтобы с легкостью решать множество задач, будь то физическая или 
умственная работа. Для этого нам даны 5 ключевых качеств — сила, скорость, ловкость, гибкость и вы-
носливость. Развивая их мы улучшаем состояние собственной жизни, продлеваем молодость, предот-
вращаем множество заболеваний и делаем наше тело сильным, красивым и гармоничным. 
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Аннотация. В данной статье рассматриваются элементы окружающей среды, как интересного допол-
няющего компонента и возможности его использования, в качестве основополагающих сегментов для 
создания благоприятных условий, в целях всестороннего обучения изобразительному искусству в 
настоящее время. Важно учитывать все аспекты окружающей среды, чтобы обогатить процесс обуче-
ния искусству. 
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Научная новизна исследования заключается в изучении вопроса применения и использования 

окружающей среды проживания в обучении изобразительному искусству в дополнительном образовании.   
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Использование особенностей окружающей среды проживания в процессе обучения изобрази-
тельному искусству действительно открывает множество возможностей для развития учащихся. Это 
помогает формировать представления о месте проживания, обогащает их знания и стимулирует твор-
ческое мышление. Важно учитывать разнообразные аспекты окружающей среды, такие как географи-
ческая, историческая, социальная, чтобы сделать обучение более насыщенным и интересным. Ис-
пользование классических произведений в современном контексте также может оказаться очень про-
дуктивным. Какие именно аспекты окружающей среды вы считаете наиболее важными для обогащения 
процесса обучения?  

Широта использования данных элементов раскрывает ряд возможностей: педагогические, эсте-
тические, психологические, социальные, творческие. 

Данные возможности обеспечивают гарантированные условия формирования у обучающихся 
представлений о месте проживания и обучения, что говорит о новом тренде данной тематики, и в 
настоящее время очень актуально, а также позволяет использовать классические произведения в со-
временности, в том числе в ходе их использования в обучении. Подчас классика сама может стать 
изюминкой, основой, трендом и зазвучит по-новому. 

В данной статье рассматривается возможность использования окружающей среды в процессе 
обучения изобразительному искусству, как релятивизма. В современном мире учащимся свойственны 
проявление отрицания относительной устойчивости мнения на вещи и явления, а также скептицизм. 

Результаты данной статьи могут быть использованы педагогами не только в системе дополни-
тельного образования, но и в ходе внеурочной работы по освоению знаний в разделе изобразительно-
го искусства. 

Что же такое окружающая среда, и какая именно интересует с целью рименения в нашем случае. 
Общее понятие среды рассматривает окружающее нас пространство, совокупность идеальности 

существования живых организмов и человека.  
В использовании материала, рассматриваются возможности использования в процессе обучения 

различных сред: географической, исторической, социальной, так называемой макросреды. Это интри-
гующая, загадочная среда, обволакивающая нас тайнами, начиная от древних загадок и до космиче-
ской мистики гравитационных полей Земли, подверженных влиянию загадочной Луны и мистического 
Солнца. Особенности среды обитания, несущие с собой отпечаток истории, времени и достижений 
прошлого приводят к желанию изучать колорит родного края, народные промыслы, духовную культуру, 
истоки, местную культуру. Она (среда) возрождает эмоциональность восприятия и дает желание варь-
ировать и воплощать в современных проектах с применением новых технологий учащимися в процессе 
освоения изобразительного искусства. 

Может ли окружающая среда действительно повлиять на качество обучения изобразительному 
искусству? В чем это может проявляться? 

Объект исследования – процесс обучения учащихся изобразительному искусству в дополнитель-
ном образовании. 

Предмет исследования – процесс обучения учащихся изобразительному искусству в дополни-
тельном образовании в условиях использования в учебном процессе особенностей окружающей среды. 

Повлияет ли это на повышение качество обучения, привнесение в него новых идей в освоении? 
Гипотеза исследования: положительное влияние применения особенностей окружающей среды 

на качество процесса обучения изобразительному искусству. В чем это может проявляться? 
Влияние среды на развитие личности ребенка исследовало много прекрасных классиков педаго-

гики прежних исторических эпох: И.Г. Песталоцци, Ж.-Ж. Руссо, К.А. Гельвеций, Д. Дидро, И.Ф. Гербарт, 
А. Дистервег, Р. Оуэна, К.Д. Ушинский, СТ. Шацкий, П.П. Блонский, А.С. Макаренко, В.А. Сухомлинский 
и другие. 

Применение в обучении особенностей окружающей среды позволяет избежать деформации лич-
ности обучаемого в определенной степени, оберегать, остеречь его от негативного влияния реального 
социума. Она дает возможность сформировать у обучаемого и расширить его базу знаний об истори-
ческой, культурно, эстетической, этнической особенности малой родины, ее природе. Использование 
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разнообразия сред в обучении дает возможность точнее определить особенности проявления у данно-
го ученика и помогает увидеть правильную направленность его обучения и воспитания, определить 
индивидуальную линию развития в обучении, как индивидуальной и самобытной личности и как соци-
ального объекта. 

Позволяет использовать, учитывать, корректировать, а также воспитывать устойчивость к стрес-
су и негативным проявлениям окружения и потокам информации социума. Это дает возможность во-
влечь обучаемого в поток жизнедеятельности, активного участия в процессе обучения и проявления 
его индивидуальных результатов, а также ознакомления с истинными моральными и эстетическими 
ценностями окружающей нас среды обитания. 

При написании данной статьи применялись следующие методы исследования: 
теоретический – изучение педагогического опыта классиков педагогики, изучение первоисточни-

ков и литературы (архивный метод), и т.д.; 
эмпирический – практическое наблюдение, педагогический эксперимент и анкетирование, мате-

матический: метод рейтинга, статистика. 
Классикой (от лат.classicus – образцовый, совершенный) являются лучшие произведения искус-

ства, имеющие непроходимую ценность. В искусстве проявляются основные стили: стиль националь-
ный, индивидуальный (автора), исторический стиль. 

Стиль, в том числе и авторский, – это совокупность характерных черт, приемов, особенностей 
творчества и способов его проявления. 

Классическим – может быть названные произведения, как созданные в старину, так и сознанные в 
наши дни. Он имеет общее в признании исторической ценности для национальной и мировой культуры. 

Из-за сложности восприятия и отсутствия привязки к среде в историческом смысле, а также не-
полноты знаний об нашей истории, подрастающее поколение избегают зачастую знакомства с класси-
кой и считают ее неинтересной. Первые шаги в знакомстве с прекрасным миром классики, в чьих про-
изведениях содержатся грандиозные идеи об устройстве мира и смысле жизни человека, отражении в 
нем Творца можно совершить в среде близкой к месту проживания. 

Противопоставление классики новым современным течениям уступает прекрасному использова-
нию классических идей в новых воплощениях. 

Что же такое среда, и какая именно её форма рассматривается в данном влиянии. 
Совокупность условий существования индивидуума и живых организмов называется средой. От-

носится к внешним факторам развития личности. Обстоятельство – это условие, от которого зависит 
то, что происходит в обстановке. 

1) Окружающая среда – это социальные, природные экономические, материально-бытовые 
условия жизнедеятельности человека и его жизнедеятельности в сообществе. 

2) Среда социальная – «окружающие человека общественные, материальные и духовные 
условия его существования, формирования и деятельности» (Философский энциклопедический сло-
варь. М., 1983. С. 651). 

3) Среда географическая – территориальный ландшафт с климатической, рельефной особен-
ностью и учетом растительного и животного мира, а также экологическими условиями. 

Образование, обучение – это целенаправленный сознательный процесс контролируемой социа-
лизации личности, который упорядочивает поток влияния на личность в ходе развития, социализации 
формировании разносторонней творческой личности. 

Согласно Л.С. Выготскому, наибольшую эффективность имеет направление на зону сотрудниче-
ства обучаемого под руководством преподавателя и ведет за собой его развитие. Это будет трендом 
при добавлении особенностей окружающей среды, что дает повышение эффективности обучения. 

Уникальный региональный потенциал дает комплексную базу для разноуровнего применения 
особенностей региональной культуры через использование его в качестве примера проявления в раз-
ных видах искусства. 

Интересно, что в ходе выполнения заданий, учащиеся стали применять проекты с применением 
параллельного ряда. Возродился интерес не только в создании макетов, скульптур, но и к лубку, роспи-
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си по дереву, лоскутному шитью, иллюстрациям в древнерусской традиции, живописи на пленэре. 
Вместе с этим, стало интереснее проявление исторической подоплеки – в том числе исторические 

реконструкции и исторические квесты с возможностью опробовать на деле мастерство другой эпохи. 
Современность применения данного метода – качество, проявляющееся через новый тип эсте-

тического переживания, присущего времени и только данной эпохе, и при этом отражает современное 
состояние общества. 

По мнению ученых, воплощение идей регионализации в сфере образования, может стать одним 
из средств гуманизации образования (И.Н. Корнев, В.Г. Капустин, С.Н. Поздняк). 

Данный процесс предполагает формирование основ обучения относительно новой научной дис-
циплины «Регионоведение». 

Исследования подобной идеи, в свое время были связаны с именем великого ученого и просве-
тителя России – М.В. Ломоносова, и привели к разработке педагогической теории, отличающейся исти-
ной заботой о человеке, и опирающейся на национальные традиции. 

В среде имеет и значение не только экологическая культура, но и культура информационная, а 
также культура ландшафта. 

Экологическая культура включает знания о природе данного региона, воспитывающие у обучае-
мого нравственно эстетические чувства и переживания, призывающие к сохранению природы в любом 
виде деятельности. 

Информационная – отвечает за полноту передачи достоверной информации о культурных и ис-
торических ценностях. 

Культура ландшафта помогает овладеть знаниями для созидательной деятельности в условиях 
различного рельефа на благо окружающей среды. 

Результат указывает на непосредственное положительное влияние на исследовательский процесс. 
В ходе написания статьи, посредством эксперимента, выявлены связь между культурной особен-

ностью региональной среды и формированием устойчивого результата в обучении изобразительному 
искусству. Изучена обязательная, актуальная потребность выделения региональной сферы в виде не 
только музейной базы для изучения достижений народного творчества и классических произведений, а 
также особенностей природы, используемых в пленэрных работах, в том числе и исторических, крае-
ведческих изучений. 

Механическое суммирование знаний дает базу для воплощения в новой реальности в обучении. 
«Графити», «скейчинг», световые и музыкальные сопровождения художественных проектов и вопло-
щений все больше и больше несут с собой особенности изюминки региональной среды. 
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Аннотация: Части имиджа приобретают значение олицетворения данной личности, их передача не 
ограничивается лишь отражением внешности, а становится неотъемлемой частью характера и индиви-
дуальности, формирует отношение к нему других людей. Вырабатывается личностный бренд, что по-
ложительно влияет на формирование собственного понятия стиля и индивидуальности, вкуса, соб-
ственного «почерка» у обучаемых. 
Ключевые слова: Имидж, личность, стиль, образ, имидж педагога, харизма. 
 

THE IMAGE OF AN ART STUDIO TEACHER 
 

Pigareva Vlada Yurievna, 
Katkhanova Julia Fedorovna 

 
Abstract: Parts of the image acquire the meaning of personification of a given personality, their transmission 
is not limited only to the reflection of appearance, but becomes an integral part of character and individuality, 
forms the attitude of other people towards it. A personal brand is being developed, which has a positive effect 
on the formation of students' own concepts of style and individuality, taste, and their own "handwriting". 
Keywords: Image, personality, style, image, teacher's image, charisma. 

 
Сформированный удачный имидж является одним из основных факторов успешной педагогиче-

ской деятельности. Само понятие «имидж» (от английского image – образ, облик, изображение) – это, 
система внешних характеристик человека, создающая или подчеркивающая неповторимое своеобра-
зие личности. В конкретном образе педагога проявляются профессиональный, индивидуальный, и да-
же половой и возрастной имиджи. 

Имидж педагога – эмоционально окрашенный стереотип образа учителя в сознании обучаемых, 
коллег, а также социального окружения. Это комплекс факторов, которые определяют восприятие сту-
дентами, учениками и родителями его качества преподавания и общей картины мира, которую он фор-
мирует в студии. Успех и привлекательность современной художественной студии или в другом обра-
зовательном учреждении напрямую зависит от имиджа педагога. В основе своей это понятие включает 
в себя такие аспекты, как компетентность, профессионализм, доступность, эмоциональная поддержка, 
творческое мышление и индивидуальный подход.  

В большинстве случаев, студию открывает уже состоявшийся художник, и тогда масштаб его 
личности, харизма, становятся определяющими для восприятия окружающими всего учебного заведе-
ния. Участие и победы в различных выставках и конкурсах, наличие собственных творческих работ, 
сертификатов и достижений свидетельствуют о его профессиональном уровне и способностях. И, не-
смотря на изменения в современном мире, одним из ключевых моментов формирования имиджа педа-
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гога в студии так и остается его художественное мастерство.  
Для успешной работы в современной арт-студии учитель должен обладать глубоким знанием со-

временных художественных технологий, он должен быть в курсе последних тенденций, понимать осо-
бенности работы с различными художественными материалами и уметь применять современные ин-
струменты и техники в процессе обучения. Компетентность педагога определяется его знаниями и 
умениями в области искусства, а также способностью эффективно передать свои знания учащимся. 
Также преподаватель должен быть образцом для своих учеников в творчестве и трудолюбии. Его вы-
сокий профессионализм и внимательное отношение к работе призваны вдохновить учеников на рас-
крытие потенциальных возможностей. 

Однако, истории известно не мало случаев, когда мастерство художника совершенно не означало 
такой же высокий уровень педагогического мастерства. Бывают мастера-художники, которым легко со-
здать множество творений. Специалистов в разных областях много, но не все могут стать хорошими 
учителями, наставниками для других. Профессионализм педагога включает в себя не только техниче-
ское мастерство, но и понимание педагогических принципов и методик обучения в художественной сре-
де. Важным элементом имиджа педагога является его педагогический опыт, непрерывное самосовер-
шенствование в этой области, участие в профессиональных мероприятиях, достижения учеников, кото-
рые способствуют укреплению авторитета педагога и доверию со стороны учеников и их родителей. 

Общество, порождая требования к профессиональному имиджу, влияет на его содержание. При 
этом, имидж педагога включает не только его профессиональные успехи, но и личностные характери-
стики. Из поколения в поколение неизменными остаются такие качества современного учителя, как лю-
бовь к детям, доброжелательность, искренность, умение общаться.  

Доступность педагога в художественной студии означает его открытость, умение слушать и по-
нимать студентов, учеников, адаптировать свой подход к каждому из них. Это создает атмосферу вза-
имного доверия и уважения, что способствует успешному обучению и развитию студентов. Готовность к 
конструктивной критике, творческое мышление, художественный вкус, все это необходимо, чтобы 
вдохновлять студентов своим примером, помогать педагогу улучшать свою работу и укреплять 
свой имидж.  

Эмоциональная поддержка от педагога, его способность воспринимать эмоциональные состоя-
ния студентов и поддерживать их в трудные моменты способствует развитию их творческого потенциа-
ла. Преподаватель в художественной студии не только обучает, но и взаимодействует с учениками и их 
родителями. Он должен быть терпеливым, внимательным и понимающим. Поэтому важно, чтобы педа-
гог обладал высокими коммуникативными навыками. Он должен быть добрым, жизнерадостным, урав-
новешенным и дружелюбным, а также проявлять уважение к личности учеников и их человеческому 
достоинству. Важными качествами педагога также являются толерантность, тактичность, честность и 
чувство юмора. Нельзя также забывать и о внешнем облике педагога, который также влияет на его 
имидж. умение пастоянно выглядеть аккуратно и профессионально, чтобы вызывать доверие и уваже-
ние у учеников. 

Педагог в художественной студии должен каждому ученику дать возможность проявить свою ин-
дивидуальность, экспериментировать и искать новые пути самовыражения, провоцировать учеников на 
нестандартные решения и подходы к творчеству. Творческий преподаватель создает стимулирующую 
атмосферу, где каждый ученик может раскрыть свой потенциал.  

Каждый учащийся имеет свои уникальные потребности и способности, свои сильные и слабые 
стороны, и только педагог, способный адаптировать свои методики и подходы к каждому студенту, мо-
жет достичь оптимальных результатов в обучении и развитии отдельного ученика. Индивидуальный 
подход является необходимым условием в художественной студии. Преподаватель должен уметь ин-
дивидуализировать обучение, учитывая особенности каждого ученика. Это позволяет подстроиться под 
потребности и интересы учеников, что способствует их развитию и успехам. Таким образом, гибкий и 
адаптивный подход к обучению добавит плюс к положительному имиджу и повысит уважение учеников.  

В качестве практических рекомендаций для формирования и поддержания имиджа педагога в 
художественной студии, в современных условиях всеобщей цифровизации, можно предложить такой 
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способ формирования положительного образа, как активное использование информационных техноло-
гий, организуя такую познавательную деятельность, которая была бы привлекательна, интересна, спо-
собствуя простору проявления природного задатка, интереса и положительных эмоций, как в создании 
отчетных материалов, так и в создании учебных пособий, через детали. 

Современное общество диктует свои правила жизни. С появлением в свободном доступе разно-
образных гаджетов, изменились интересы и предпочтения как обучающихся, так и их родителей. Чтобы 
заинтересовать ученика на уроке, доступно преподнести ему изучаемый материал, педагогу необходи-
мо «идти в ногу со временем» и осваивать новые возможности, которые предоставляют информацион-
но-коммуникативные технологии. 

Приобретенные знания с использованием средств мультимедиа технологий в процессе обучения 
содействует формированию общекультурных и образовательных навыков работы обучающихся с раз-
ными видами визуальной учебной информации. Применение мультимедиа позволяет разнообразить 
учебный труд, дополняя его образовательными, социальными, информационными и когнитивными со-
ставляющими, делая процесс обучения более содержательным, гибким и результативным. 

Использование интернета, социальных сетей и различных онлайн-платформ может помочь педа-
гогу создать и поддерживать свой имидж. Создание видео уроков, ведение активных социальных сетей 
и блогов, обратная связь от студентов, организация мастер-классов, публикация работ студентов и 
коллективных проектов – все это помогает укрепить имидж высококвалифицированного специалиста и 
привлечь новых студентов.  

Нельзя не отметить, что формирование позитивного средового имиджа так же немаловажно. Ин-
терьер и оснащенность студии – это зеркало преподавателя, так сказать овеществленный имидж, ха-
рактеристика педагога по используемому им оборудованию. Материальная составляющая, профессио-
нализм преподавателя, его успешность и состоятельность, как художника, активная методическая дея-
тельность, достижения обучающихся, создание дружелюбной и творческой атмосферы – все это, 
несомненно, влияет на создание положительного имиджа учебного заведения. Все эти критерии в пол-
ной мере отражают, какой разносторонней должна быть деятельность преподавателя в наше время. И 
с каждым годом уровень требований к преподавателю возрастает.  

Сегодня мало быть просто знающим, увлеченным своим делом, творчески одаренным, методи-
чески грамотным преподавателем. Еще вчера этого было достаточно. Сейчас важно и знать законода-
тельство в сфере образования, культуры и искусства, и уметь практически использовать постоянно об-
новляющуюся информацию, и быть готовым адаптироваться к современным требованиям т технологи-
ям, стремительно меняющимся в образовательной среде. Только готовый соответствовать этим требо-
ваниям педагог, будет сегодня успешным, востребованным, конкурентоспособным. И только - он будет 
формировать положительный имидж себе и студии, в которой работает. 

Имидж педагога в современной художественной студии играет ключевую роль в привлечении 
обучающихся и создании положительной атмосферы обучения. Компетентность, профессионализм, 
доступность, эмоциональная поддержка и индивидуальный подход – все эти аспекты помогают создать 
оптимальные условия для творческого роста и саморазвития обучающихся. Важно, чтобы педагоги 
осознавали влияние своего имиджа на студентов и стремились постоянно развиваться и совершен-
ствоваться, чтобы оптимально соответствовать потребностям и ожиданиям современной художествен-
ной студии.  

Наконец, педагог должен обладать навыками эффективного взаимодействия с учениками, глубо-
ким знанием современных художественных технологий, креативностью и вдохновением, а также быть 
личным примером для своих учеников. Только такой педагог сможет помочь ученикам развить свои ху-
дожественные способности и достичь успеха в мире искусства. Кроме того, работа над формированием 
и поддержанием положительного имиджа педагога включает в себя не только его профессиональные и 
личностные качества преподавателя, но и активное использование современных технологий для при-
влечения внимания и вовлечения обучающихся.  
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Аннотация: в статье проведен анализ рисков по образованию, с которыми сталкиваются вузы. Выяв-
лены условия и основные проблемы управления рисками, оказывающие существенное влияние на ка-
чество образовательного процесса в вузе. Управление рисками по образованию включает мониторинг 
деятельности подразделений, оценку результативности преподавателей и их взаимодействия, совер-
шенствование внутренних нормативных документов, постоянный сбор и анализ данных о внутренней и 
внешней среде, оценку и управление рисками, разработку показателей и стратегического плана и кон-
троль за их исполнением. Использование вышеперечисленных элементов позволяет создать систему 
управления качеством организации образовательного процесса в вузах. Авторы предлагают модель 
анализа «бабочка-галстук» образовательных рисков в вузе, а также выявляют проблемы и процессы 
современного стратегического планирования в вузах. 
Ключевые слова: Риски по образованию, деятельность вуза, управление рисками, метод «бабочка-
галстук», внутренний риск, внешний риск. 

 
THE ROLE OF "TIE-GRANDMOTHER" FOR MANAGEMENT RISKS IN HIGHER EDUCATIONAL 

INSTITUTIONS 
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Yurchenko Alexey 
 
Abstract: The article analyzes the risks of education faced by universities. The conditions and main problems 
of risk management that have a significant impact on the quality of the educational process at the university 
are identified. Risk management in education includes monitoring the activities of departments, evaluating the 
effectiveness of teachers and their interaction, improving internal regulatory documents, constantly collecting 
and analyzing data on the internal and external environment, assessing and managing risks, developing ind i-
cators and a strategic plan and monitoring their implementation. The use of the above elements makes it pos-
sible to create a quality management system for the organization of the educational process in universities. 
The authors propose a butterfly-tie analysis model of educational risks in higher education institutions, as well 
as identify the problems and processes of modern strategic planning in higher education institutions. 
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Оценка рисков в контексте высшего образования-это систематический и многопроцессорный 

подход, направленный на выявление, анализ и управление потенциальными событиями и факторами, 
которые могут негативно повлиять на безопасность, стабильность, качество образовательных процес-
сов и финансовую устойчивость учреждения. Этот процесс оценки включает анализ различных аспек-
тов, таких как физическая безопасность студентов и сотрудников, финансовые риски и аспекты управ-
ления качеством образования. 

В университетской среде, как и в других организациях, существуют различные риски, которые могут 
возникнуть из-за природных явлений, человеческого фактора, технологических событий, изменений в 
законодательстве и других внешних воздействий. Эти риски требуют оценки, классификации и дальней-
шего управления с использованием эффективных стратегий и мероприятий. [1] 

Оценка рисков в вузе служит целям обеспечения безопасности студентов, сохранности активов, 
соблюдения нормативных требований, а также соблюдения высоких стандартов образовательного 
процесса. Этот интегрированный и системный подход позволяет учреждению эффективно реагировать 
на проблемы и возможности, что является важным аспектом успешного управления университетом в 
условиях постоянных изменений в образовательной и социальной среде. 

Управление образовательными рисками является неотъемлемым аспектом стратегического 
управления вузом, направленным на обеспечение высокого качества образовательного процесса и 
стабильности институциональной деятельности. В современном образовательном контексте, характе-
ризующемся сложной социальной и экономической динамикой, очень важно реализовать активный 
подход к выявлению, оценке и управлению различными рисками. 

 

 
Рис. 1. Виды риска, определенные методом «бабочка-галстук» 

 
Важность управления образовательными рисками зависит от нескольких ключевых аспектов. 

Прежде всего, эта практика направлена на обеспечение безопасности и здоровья учащихся и сотруд-
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ников, что важно как для поддержания физического благополучия, так и для создания благоприятной 
образовательной среды. Кроме того, оценка и управление образовательными рисками позволяют 
учреждению поддерживать высокие стандарты качества образования, направленные на достижение 
образовательных целей и ожиданий заинтересованных сторон. 

Финансовая стабильность, второй по важности аспект, требует тщательного анализа и управле-
ния финансовыми рисками, такими как колебания бюджета, инвестиционные стратегии и потенциаль-
ные финансовые кризисы, которые могут повлиять на уровень доступности и качества предлагаемых 
знаний. Такие факторы, как изменения в законодательстве и нормативной сфере, дополняют этот кон-
текст, необходимость их соблюдения становится важным аспектом корпоративного управления учеб-
ным заведением. [2] 

Важность аспектов репутации проявляется в третьем ключевом аспекте, когда учреждение стре-
мится не только поддерживать свою репутацию, но и активно развивать свой бренд, что способствует 
привлечению квалифицированных студентов и преподавателей. [3] эффективное управление образо-
вательными рисками становится стратегической необходимостью, обеспечивающей не только соблю-
дение нормативных требований, но и высокие стандарты академической и организационной деятель-
ности университета. 

Одним из наиболее важных рисков в образовательном учреждении является риск, определенный 
в образовании. Мы полностью раскрыли основные социальные и личные факторы, влияющие на этот 
риск. Проведен анализ выявленных внешних и внутренних факторов методом «бабочка-галстук». [4] 

Таким образом, важность управления образовательными рисками заключается в поддержке ин-
новационных процессов и стратегического развития университета. Открывая новые перспективы и 
возможности, управление рисками способствует созданию гибкой и адаптивной образовательной сре-
ды, способной эффективно отвечать меняющимся требованиям общества и рынка труда. [5] 

Таким образом, управление образовательными рисками имеет комплексное значение из-за без-
опасности, финансовой стабильности, соблюдения стандартов, престижного капитала и способности 
университета эффективно взаимодействовать с динамикой внешней среды. 
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Аннотация: В статье были проанализированы особенности взаимодействия участников виртуальных 
команд в условиях обучения в высшем учебном заведении и их успешное применение. Рассмотрены 
преимущества и недостатки командообразования. На основании имеющихся недостатков, были опре-
делены оптимальные рекомендации по организации и управлению виртуальными командами. 
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Abstract: The article analyzes the features of interaction between participants of virtual teams in the condi-
tions of study at a higher educational institution and their successful application. The advantages and disad-
vantages of team building are considered. Based on the existing shortcomings, optimal recommendations for 
the organization and management of virtual teams were determined. 
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Внедрение цифровых технологий в повседневную жизнь с каждым днем набирает все большие 

обороты. Уже сегодня применение цифровых технологий происходит в различных сферах деятельно-
сти: медицине, промышленных предприятиях, учебных заведениях. Они используются для анализа 
большого количества данных и машинного обучения, для 3D-моделирования и печати, в робототехни-
ке, в области научных исследований. 

Ситуация со всемирной эпидемией подтолкнула организации к ускорению тренда цифровизации, 
выступив своеобразным катализатором: все больше и больше сервисов уходит в онлайн, больше и 
больше услуг люди могут получать, не выходя из дома. Эта доминирующая тенденция, рассматривает-
ся компаниями как часть их стратегии, обществом – как некий заданный вектор развития. 

Росту числа виртуальных команд в мире и в России, в частности, способствует переход многих 
компаний на удаленную работу своих сотрудников. Тенденции такого перехода наблюдаются в странах 
Западной Европы и США уже больше 20 лет, в России этот процесс активно начался несколько лет 
назад в сфере ИТ и телеком-компаний. Поэтому исследование вопросов управления виртуальными 
командами представляет особый интерес, так как эти задачи становятся все более актуальными в 
наше время. 
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Выделяют наиболее распространенные типы виртуальных команд, такие, как: Сетевые команды, 
Параллельные команды, Команды разработчиков проектов, Рабочие, производственные или функцио-
нальные команды, Сервисные команды, Офшорные команды ISD Виртуальный команда [1]. 

Роль виртуального командообразования в современном образовании. 
В современном образовании виртуальное командообразование играет значительную роль, обес-

печивая учащимся возможность эффективного сотрудничества и обучения в онлайн-формате. Эта ме-
тодика предоставляет студентам уникальную возможность работать в команде независимо от их физи-
ческого местоположения, что особенно актуально в современном мире, где глобализация и цифрови-
зация становятся все более значимыми. 

Виртуальное командообразование способствует развитию коммуникативных навыков, эффектив-
ной работы в коллективе, умению решать проблемы и принимать обоснованные решения. Участие в 
онлайн-командных проектах позволяет студентам расширить свой опыт взаимодействия через интер-
нет, что важно для будущей карьеры, где многие задачи выполняются в сети. Обучающиеся могут на 
практике применять свои знания, раскрывать свой творческий потенциал и развивать креативное мыш-
ление. Кроме того, работа в онлайн-командах способствует формированию у студентов навыков само-
организации, дисциплины и ответственности, что является важным элементом их личностного и про-
фессионального развития. 

Одним из ключевых способов преодоления удаленности является использование специализиро-
ванных онлайн-инструментов для общения и совместной работы, таких, как: видеоконференции, об-
лачные хранилища, платформы для проектного управления и др. Эти инструменты облегчают комму-
никацию, совместное редактирование документов, планирование задач и контроль за выполнени-
ем работ. 

Другой особенностью онлайн-взаимодействия является необходимость четкого распределения 
ролей и задач среди участников команды. Это способствует оптимизации работы, предотвращает дуб-
лирование усилий и повышает общую производительность. Каждый участник должен четко понимать 
свои обязанности и быть ответственным за их выполнение. 

Также важно учитывать культурные и временные различия между участниками команды в он-
лайн-формате. Необходимо проявлять терпимость и уважение к различиям, стремиться к пониманию 
особенностей каждого участника и создавать условия для эффективной работы независимо от часовых 
поясов и образа жизни. 

Виртуальная команда представляет собой новый тип командообразования, который является от-
ветом на развитие современной бизнес-среды. Тем не мене данный тип командообразования обладает 
рядом преимуществ, но не лишен недостатков. Повышение компетентности можно считать, как пре-
имущество виртуального командообразования. Данное преимущество означает, что компания сможет 
привлечь к реализации проекта компетентных, обладающих соответствующим опытом и знаниями со-
трудников [2, с. 172]. Это возможно благодаря отсутствию географических границ для подбора и орга-
низации деятельности таких команд.  

Сюда также можно отнести гибкость. Понятно, что виртуальная команда отличается максималь-
ной гибкостью. Она может как расширяться согласно требованиям проекта (задания, и т. п.), может 
привлекать сотрудников различных направлений и уровня знаний. Все это делает ее гибкой, помогает 
трансформироваться в ответ на внутренние и внешние запросы. 

К недостаткам можно отнести проблему контроля. Специфика виртуальной команды состоит в 
том, что она основана на самоконтроле и самодисциплине сотрудников. С этим связаны риски сниже-
ния централизованного контроля за деятельностью сотрудников команды.  

Также важным недостатком можно считать организацию сотрудников. Сложность в их организа-
ции заключается в разных часовых поясах, либо в режимах рабочего времени. Кроме этого, между 
членами команды должно быть четкое разграничение функций, т. к. их пересечение или, наоборот, 
пробелы, принесут провал в деятельности команды [3, с. 65]. 

Многие учебные заведения по всему миру успешно применяют виртуальное командообразование 
в своей деятельности. Выполняются проектные работы в онлайн формате, где виртуальные команды 
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студентов успешно сотрудничают над проектами, используя различные инструменты для обмена ин-
формацией, такие, как: Google Документы, Trello или Slack. Например, студенты создают общие доку-
менты для совместной работы, ведут обсуждения и отслеживают прогресс проекта. 

В процессе работы в виртуальных командах студенты приобретают навыки работы с различны-
ми онлайн-инструментами. Происходит улучшение цифровой грамотности и адапттация к новым тех-
нологиям, что важно в современном мире. Виртуальные команды могут участвовать в международных 
проектах и соревнованиях, где они имеют возможность продемонстрировать свои знания и навыки, а 
также установить контакты с коллегами и экспертами из разных стран. 

Для успешного взаимодействия виртуальных команд широко используются разнообразные тех-
нологии и инструменты. К ним относятся платформы для онлайн-конференций (например, Zoom, 
Microsoft Teams), совместная работа над документами (Google Docs, Microsoft Office Online), облачное 
хранилище данных (Google Drive, Dropbox), коммуникационные приложения (Slack, Discord) и другие 
инструменты для сотрудничества. 

Важными детерминантами команды, по мнению большинства авторов, следует считать психоло-
гическую совместимость и небольшое количество участников. Связано это, в первую очередь, с тем, 
что коллективная ответственность может быть нивелирована при существенном (большом) числе чле-
нов, и вполне вероятно повлияет на психологическую совместимость. Так, автор теории командных 
ролей Рэймонд Белбин полагает, что оптимальное количество членов команды 7 ± 2 [5, с.304].  

Для эффективной работы виртуальных команд важно устанавливать четкие цели. Это поможет 
каждому члену команды понимать, что от них требуется. 

Важно распределять роли и ответственность между участниками, необходимо назначать ответствен-
ных лидеров, которые будут координировать работу команды, стимулировать участие и решать конфликты. 

Проведение регулярных онлайн-совещаний для обсуждения прогресса работы и решения вопро-
сов поспособствует формированию чувства принадлежности к команде каждого из участников и стиму-
лирует совместную работу. Во время совещаний можно периодически проводить обзоры и делать 
оценки прогресса, что может помочь в выявлении проблемных моментов, для уменьшения времени 
реагирования на изменения и корректировку планов. Необходимо также учитывать различные часовые 
пояса и индивидуальные графики работы членов команды, дабы избежать задержек и конфликтов из-
за его несовпадения. 

 
ВЫВОДЫ 

Особенности взаимодействия участников команды в онлайн-формате требуют особого внимания 
к организации коммуникации, распределению ролей и задач, а также учету культурных и временных 
особенностей участников для обеспечения успешного сотрудничества и достижения поставленных це-
лей. Пбримеры эффективного командообразования показывают, что виртуальное командообразование 
в высшем образовании не только эффективно, но и имеет широкий спектр применения для различных 
целей и задач. Использование виртуальных команд продиктовано трендами цифровизации, глобализа-
цией бизнес среды, «битвой за таланты» и ситуацией, возникшей в мире, востребованность их будет 
только нарастать. 

 
Список источников 

 
1. Deborah L Duarte and Nancy Tennant Snyder, Mastering Virtual Teams: Strategies, Tools, and 

Techniques That Succeed, John Wiley&Sons, 2006. 
2. Алиев И. Г. Эффективное управление «виртуальными» проектными командами. — М: 

СОЛОН-Пресс, 2020. 172с. 
3. Карякин, А. М., Никольская Е. Е. Виртуальные команды: определение и классификация // 

Научно-практические исследования. — № 6. — 2018. — С. 65–78. 
4. Бехтерева, В. Бехтерев С. Лидер будущего. Как направлять энергию команды в нужное рус-

ло с помощью драйв-совещаний и фасилитаци. М.: Манн, Иванов и Фербер, 2020. 304с. 



ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ НАУКИ И ОБРАЗОВАНИЯ 117 

 

XVII International scientific conference | www.naukaip.ru 

УДК 13058  

ЗДОРОВЫЙ ОБРАЗ ЖИЗНИ СТУДЕНТА 
Гладков Тимофей Олегович 

cтудент 
Кемеровский Государственный Медицинский Университет 

 
Научный руководитель: Щербаков Максим Викторович 

Преподаватель 
Кемеровский Государственный Медицинский Университет 

 

Аннотация: В данной статье говорится о здоровом образе жизни студента. Приводятся проблемы об-
раза жизни студентов, а также методы для их решения. И как влияет здоровый образ жизни на учёбу.  
Ключевые слова: здоровый образ жизни, студент, учёба, здоровье. 
 

HEALTHY LIFESTYLE OF A STUDENT 
  

Gladkov Timofey Olegovich 
 

Scientific adviser: Shcherbakov Maxim Viktorovich 
 

Abstract: This article talks about the healthy lifestyle of a student. The problems of students' lifestyle are pre-
sented, as well as methods for solving them. And how does a healthy lifestyle affect your studies.  
Keywords: healthy lifestyle, student, study, health. 

 
Здоровый образ жизни (ЗОЖ) - образ жизни, при котором люди стремятся предотвратить бо-

лезни и укрепить здоровье. 
Здоровье - это не только отсутствие болезней, но и состояние полного физического, душевного 

и социального благополучия.  
В структуре здоровья есть три основных компонента: 
Физическое здоровье-это состояние организма, при котором совокупные показатели основных 

физиологических систем организма находятся в пределах физиологических норм и претерпевают соот-
ветствующие изменения в процессе взаимодействия с окружающей средой. 

Психическое здоровье – это интеллектуальное, эмоциональное и сознательное- спонтанное 
взаимодействие с социальной средой, соответствующее обществу. 

Социальное здоровье – это структура знаний, гарантирующих нормальное морально-этическое 
самовыражение человека, которое зависит от условий питания, жилья, работы и отдыха. 

Влияние здорового образа жизни человека сильно помогает в учебе студентам. Они лучше усва-
ивают информацию, повышают производительность и работоспособность, а также помогают предот-
вратить болезни. Люди, ведущие здоровый образ жизни, с большей вероятностью добьются успеха в 
учебной деятельности, чем те, кто ведет нездоровый образ жизни.  

Проблемы здорового образа жизни студента 
Образ жизни студентов изобилует множеством вредных для здоровья факторов: 

 Необоснованная работа, часто нецелесообразная, без перерывов  

 Малая подвижность в жизни 

 Материалы очень информативны 

 Стрессы на фоне учебы эмоциональные скачки , связанные с экзаменами 
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 Частое недосыпание 

 Плохое и не регулярное потребление пищи 

 Ранняя половая жизнь, не сдержанность в половом поведении 

 Вредные привычки: курение как различных видов сигарет, так и, употребление алкоголя, а 
также наркотиков  

Студенты должны знать, понимать и усваивать на протяжении всей своей жизни, что курение, ал-
коголь и наркотики- это страшные яды. Они отравляют весь организм, наносят вред здоровью, тормо-
зят рост и развитие. 

Под воздействием этих токсичных веществ поведение людей меняется. Они становятся неуправ-
ляемыми и совершают опасные поступки, которые ставят под угрозу их жизнь и жизнь окружающих. 

Все это заметно влияет на человека. То как начинает учиться и значительно снижается каче-
ство жизни.  

Влияние закаливания на организм человека. 
Закаливание организма - это процедура, укрепляющая иммунную систему организма и подготав-

ливающая его к неблагоприятным условиям (жара, холод и влажность). Закаливание организма позво-
ляет ему лучше предотвращать болезни и лучше справляться со стрессами и неблагоприятными усло-
виями. Оно не только повышает устойчивость к холоду и неблагоприятным погодным условиям. Регу-
лярное закаливание также укрепляет силу воли, поддерживает активную физиологию и здоровый об-
раз жизни, замедляет старение и продлевает активную жизнь. 

Способы борьбы для решения проблем здорового образа жизни: 
Здоровый образ жизни студентов включает в себя правильное питание, физическую активность, 

достаточный отдых и заботу о здоровье. 
Правильное питание-важнейший элемент здорового образа жизни студентов. Оно требует регу-

лярного питания, сбалансированного потребления макро и микро элементов, достаточного потребле-
ния овощей, фруктов, злаков, мяса и других источников белка, а также умеренного потребления про-
дуктов с высоким содержанием сахара, соли и жира 

Физическая активность также играет важную роль в здоровом образе жизни студента. Этого мож-
но достичь с помощью спорта, фитнеса, йоги, активного отдыха и езды на велосипеде. Регулярная фи-
зическая активность не только укрепляет мышцы, повышает выносливость, улучшает работу сердца и 
сосудов, но и улучшает настроение и снимает стресс. 

Кроме того, студенты должны заботиться о своем психическом и эмоциональном здоровье. Для 
этого важно уделять время отдыху и сну, чтобы восстановиться после лекций и учебы. Научиться рас-
слабляться и практиковать такие методы борьбы со стрессом, как медитация и глубокое дыхание, так-
же может помочь. 

Здоровый образ жизни для студентов-это забота о своем теле. Это включает в себя регулярный 
уход за кожей и волосами, использование солнцезащитного крема при необходимости, а также отказ от 
вредных привычек, таких как курение и алкоголь. 

Кроме того, люди должны знать о состоянии своего здоровья и регулярно проходить медицинские 
осмотры для раннего выявления возможных заболеваний и улучшения общего состояния здоровья. 

В целом, здоровый образ жизни студента включает в себя баланс между активностью и отдыхом, 
правильным питанием, физической активностью и уходом за своим здоровьем. 

Регулярное следование этим принципам поможет сохранить физическое и психическое здоровье 
в течение учебного года и будет способствовать успеху. 

Здоровый образ жизни создает наилучшие условия для нормального протекания физиологиче-
ских и психических процессов, снижая вероятность возникновения различных заболеваний и продле-
вая жизнь.  

Здоровый образ жизни помогает людям добиваться поставленных целей и задач, успешно реа-
лизовывать задуманное, справляться с трудностями и при необходимости преодолевать перегрузки. 
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Abstract: History lessons provide a unique opportunity to integrate financial concepts into a historical narra-
tive. This article discusses various techniques that can be used to easily integrate financial literacy into history 
lessons, which can help students understand the past and prepare for the future. 
Keywords: finance, budget, planning, financial pyramids, income, inequality, banks. 

 
Современный подросток – многогранная личность и его образование должно быть разносторонним. 

Сейчас он с ранних лет получает огромный поток информации, поэтому очень важно научить его в ней 
ориентироваться. Одной из важнейших задач сейчас является грамотное ориентирование в финансовой 
среде. Умение понимать основные финансовые понятия, управлять своими доходами и расходами, пла-
нировать свои финансовые цели – необходимые условия для функционирования в современном мире. 

Поэтому финансовая грамотность должна формироваться с самого раннего возраста, так как 
именно с этого периода дети начинают обращаться с деньгами, понимать их ценность. Но она не пред-
ставлена отдельным предметом, она встроена в другие предметы, где он познает, как устроена финан-
совая система страны, что такое государственные и семейный бюджет, как научиться планировать 
свои финансы и тд. 

Но, не смотря на то, что формирование финансово грамотной личности сейчас является приори-
тетной задачей государства, педагог сталкивается с рядом трудностей: знания по финансовой грамот-
ности у учащихся сформированы стихийно и фрагментарно. Это происходит в связи с тем, что учебной 
программой школ не предусмотрено отдельного предмета, который будет направлен на формирование 
финансовой грамотности. Эти трудности приводят к тому, что изучение данных вопросов приходится 
встраивать в другие предметы. 

Эти трудности вызывают у учителя множество вопросов: какой технологией может воспользо-
ваться учитель? Какой может быть система работы педагога по направлению формирования финансо-
вой грамотности учеников? Конечно можно найти ответы в интернете, также существуют пособия по 
формированию финансовой грамотности. 

На уроках обществознания не вызывает затруднений сформировать финансовую грамотность. 
Учащиеся решать задачи , связанные с налогами, инфляцией, изучают производство и распределение. 
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Но уроки истории не предполагают решения финансовых задач. Но и на данных уроках ее можно 
сформировать, но не стоит на уроках акцентировать на этом внимания, а стоит вставлять финансовые 
задачи по ходу изучения материала. Исторические материалы позволяют формировать навыки пони-
мания финансовых документов не только в прямом смысле, но и через использование полученной ин-
формации в историческом контексте. Хотелось бы остановиться как раз на приемах, которые можно 
использовать на уроках истории. 

«Решение проблемных задач» 
1. Сравнить, есть ли что-то общее у современных налогов в Древнерусском государстве. Дан-

ная задача позволит не только изучить систему налогообложения в Древнерусском государстве, но и 
сравнить ее с современной. При этом учащиеся знакомятся с такими понятиями, как «куна», «гривна»,  
можно предложить им посчитать, какая денежная единица больше и на основе этого сделать вывод о 
налогообложении.  

2. Финансовая грамотность пригодится и для понимания темы рекрутская повинность. Начиная 
с Петра 1, вводилась рекрутская повинность набора в армию, но в учебниках истории она изучается 
только с данной стороны, а тут учащимся можно предложить рассмотреть, сколько потеряют граждане 
в результате призыва на военную службу, если она будет составлять 25 лет: Представьте, что вы жи-
вёте в конце XVIII века и держите обувную лавку, которая приносит 120 рублей годового дохода. Через 
пять лет одного из ваших сыновей заберут в рекруты на 25 лет. Чтобы избежать этого, нужно: — объ-
явить о наличии 500 рублей капитала, чтобы сын стал купцом третьей гильдии; — оплатить расходы 
государства на другого рекрута; — ежегодно уплачивать с капитала гильдейский сбор в размере 1%. 
Определите размер вашей финансовой цели — той суммы, которую вам нужно накопить за пять лет.  

Решение данных вопросов способствует не только формированию финансовой грамотности, но и 
учит критическому мышлению. 

«Анализ иллюстративного материала» 
Финансовую грамотность на уроках истории можно изучать и по темам культура. Например, в 9 

классе при изучении культуры 19 века учащимся можно показать картину Владимира Маковского «Крах 
банка» (Рис.1) и задать учащимся ряд проблемных вопросов: 

 

 
Рис. 1. 

 
- кто изображен на картине? 
- какие настроения преобладают у персонажей картины и почему? 
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- почему автор так назвал? 
- что лежит в основе банковской деятельности? 
- что такое кредит, вклад? 
Анализ иллюстративного материала и проблемные вопросы учат не только анализировать, но и 

сопоставлять факты, а также находить решения с помощью имеющихся ресурсов. 
«Исторические задачи» 
Одной из основных функций исторической задачи является побуждение к изучению нового, но 

данный прием можно совместить и с изучением финансовой грамотности. При решении таких задач 
учащиеся обычно узнают какие-то новые архаичные слова и меры. По сути, мы даем задачу, которую 
ученики не могут решить, что заставляет расширять свои знания и при этом появляется интерес к изу-
чению новой темы. 

Например, при изучении в 11 классе темы про переход России к рынку в 1990ые гг. можно ис-
пользовать две такие задачи. Какими средствами пользовался Коровко, чтобы привлечь акционеров в 
свои компании? Это позволяет учащимся вспомнить раннее изученный материал, а после обсуждения 
данной задачи предлагаем задачу по новой тем: какие факторы способствовали распространению фи-
нансовых пирамид и афер в 1990-е годы? Почему таких махинаций не было в Советском Союзе? [3, с. 
436, с. 496] И в процессе изучения новой темы учащиеся сравнивать обе ситуации. При этом им при-
дется не просто сравнить, а проанализировать экономическую ситуации как в царской России, в совет-
ский период и на этапе строительства рынка. 

«Анализ текста». 
Изучать финансовую грамотность можно и при анализе текста. Например, в 6 классе даются вы-

держки из «Русской правды»: 
«Если за княжеского отрока, или за конюха, или за повара, то <вира> 40 гривен. 
12. А за тиуна огнищного и за конюшего – 80 гривен. 
13. А за тиуна княжеского сельского или руководящего пахотными работами – 12 гривен. 
14. А за рядовича – 5 гривен. Столько же и за боярского <рядовича>. 
15. О ремесленнике и ремесленнице. А за ремесленника и за ремесленницу – 12 гривен. 
16. А за смерда и холопа 5 гривен, а за робу – 6 гривен.»[2]. 
Учащимся можно предложить вопросы: 
- было ли социальное неравенство в Древнерусском государстве? На основании чего вы это 

определили? 
- какие денежные единицы существовали в Древнерусском государстве? 
«Игровые технологии» 
Игровые технологии не стоит бояться применять на уроках, потому что они хорошо вписываются 

в учебный процесс на любой его стадии. При формировании финансовой грамотности на уроках исто-
рии удобно использовать электронные образовательные ресурсы и приложения. Спектр продуктов ши-
рок – от викторин и брейн-рингов до симулятров. Для удобства педагогов игры, разработанные в рам-
ках проектов Банка России, объединены в библиотеку «ДОЛ-игра». Финансовая игра-симулятор 
«Вклад», выпущенная при поддержке фонда «Вклад в будущее» ПАО Сбербанк – еще один полезный 
инструмент при формировании финансовой грамотности школьников. Многие учителя применяют их 
исключительно в рамках обществознания, но Банк России подготовил ряд уроков, которые можно ис-
пользовать и на таком предмете как «История». Например, урок «Денежные реформы» может помочь 
как в 6 классе при изучении денежной реформы Елены Глинской, так и в 9 классе при изучении рефор-
мы С. Ю. Витте. За счет наглядности и доступности изложения учащиеся смогут познакомиться с таки-
ми понятиями как денежные реформы, эмиссия, бюджетный дефицит, внешний долг и др.[1].  

Кроме того, уроки истории могут включать практические задания, которые помогут учащимся 
развить навыки финансового планирования. Например, ученикам можно предложить создать бюджет 
для определенного периода времени, основываясь на информации о доходах и расходах в прошлом. 
Это даст им возможность понять, какие факторы влияют на их финансовое положение и какие измене-
ния нужно внести для достижения желаемых целей. 
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В целом, формирование финансовой грамотности на уроках истории является важным шагом в 
образовании учащихся. Это позволяет им не только понять влияние финансовых решений на обще-
ство, но и развить практические навыки планирования бюджета, инвестирования и принятия финансо-
вых решений. Такое обучение поможет им стать ответственными и финансово осознанными граждана-
ми, способными успешно управлять своими финансами в будущем. 
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Цель: приобщение детей к истории России. 
Задачи проекта: 

 Познакомить детей с русским народным праздником «Сретенье», объяснить, что это празд-
ник встречи зимы и весны.  

 Прививать желание участвовать в совместных русских народных играх.  

 Воспитывать любовь к русским народным традициям, играм, развлечениям.  

 Прививать любовь и уважение к традициям и культуре своей страны, воспитывать чувство 
патриотизма.  

 Закрепить знания о характерных признаках весны и зимы.  

 Активизировать активный словарь детей через чтение народных закличек, примет, народных 
игр, развивать память, наблюдательность.  

 Приобщать родителей к русским народным традициям. 
Подготовительный этап 

Таблица1  
Педагоги Дети Родители 

Беседа с детьми о народном празднике 
«Сретенье». 
 Подбор иллюстраций по теме. 
Подбор стихов о народных праздниках.  
Подбор песенок, закличек, игр.  
Подбор и просмотр мультфильмов по 
теме, сказок  
Изготовление атрибутов для праздника,  
Подбор костюмов. 

Беседа с детьми о народных праздни-
ках. 
Рассматривание иллюстраций по теме. 
Чтение и заучивание стихов, закличек, 
песен, поговорок и пословиц о народ-
ных праздниках. Просмотр мульт-
фильмов. Изготовление костюмов и 
атрибутов для праздника. 
Участие в фольклорном празднике. 

Рассказ о народном 
празднике (обычаи, 
традиции семьи). Бе-
седа «Что такое Сре-
тенье». 
Разучивание частушек, 
танцев, песен. 
Изготовление костю-
мов. 
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Основной этап. 
Проведение фольклорного праздника (Приложение 1, 2). 
Заключительный этап.  
Изготовление птички (Приложение 3). 
 

Приложение 1 
Сценарий фольклорного праздника 
«СРЕТЕНЬЕ» (по народному календарю 15 февраля) 
(Праздник начинается в «русской избе», на лавках девочки в русских костюмах, у них в руках 

пяльца, прялка и коклюшки). 
1 дев. Стретенье, на носу! Зиму провожаем Весну поджидаем! 
Попевка  «Зима, весне путь уступай!» (девочки поют под сопр. домры) 
А мы, матушка кудельку прядем, а мы, матушка кружавушки плетем! 
Зиму лютую зимоваем, Весну красную поджидаем! 
Февраль по улице идет, снег с метелью с собою несет! 
А народ смеется, поет, да февраль «бокогреем» зовет! 
Только редко еще солнце пригревает, так и день Зима не пускает 
Вьюгой солнце застилает, лютовать еще желает!!! (последняя строка « на распев») 
2 дев. Так и дразнят его: февраль - враль! 
То солнышком подразнит, а то вьюгой наградит!!! 
3 дев. А как днем солнышко-колоколнышко выглянет, как в лицо вам посветит, как будто ласко-

вой  ладошкой по лицу погладит! 
(Стук в дверь входят все мальчики) 
1 маль. Дома ли Дуняша? 
2 маль. Дома ли Марья? 
3 маль. Дома ли Дарья? 
Дев. Мы туточки!!! 
1 дев. Здравствуйте, добры молодцы!  Проходите, да рассказывайте где бывали? Чего хорошего 

видали? 
1 маль. Девчата! На улице веселье да смех, забавы хватит на всех! 
             На гулянье вас зовем, вместе спляшем и споем!  
 (под музыку в зал вбегают скоморохи) 
1 ск. Здравствуйте люди дорогие! Маленькие и большие! 
         Удалые молодые, толстые и худые! 
2 ск. На улице мороз, береги свой нос!!! 
Будут игры, развлеченья, будет музыка и пенье! 
1ск. Спешите к нам, не проходите мимо! 
Мы Весну встречаем, провожаем Зиму! 
2 ск. Давайте закличку споем, да Весну позовем!!! 
Закличка «Приди, матушка Весна!»» 
Идет матушка Весна, отворяй ворота 
Первый март придет, всех детей проведет 
А за ним апрель – отворяй окно и дверь! 
А уж как придет май - сколько хочешь, гуляй!!! 
1ск. Скорее в круг вставайте да игры начинайте. 
2 ск. Веселимся мы играем и нисколько не скучаем. 
Ждёт вас первая игра, «Золотые ворота». 
Игра «Золотые ворота» 
Ай, люли, ай люли наши руки мы сплели 
Мы их подняли повыше, получилась красота 
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Получились не простые, золотые ворота. 
Возле крота стала горка крута! 
Проходите кто хотите в Золотые ворота! 
1 ск. Что-то наши девочки нарядились. Юбку надели, а платком не накрылись. 
2 ск. Красавица, подарю платок, если потешишь нас весёлой игрой. 
1 ск. Мы Арину выбираем и глаза ей закрываем. 
«Платок расписной, окажись над головой» (считалка). 
Игра «Арина» 
Долгая Арина, встань среди овина, 
Рученьки сложи, чье имя укажи! 
(Арине завязывают глаза, она в центре круга, дети бегут, «зацепляют» её, кого поймает угадывает). 
1 ск. А сейчас опять игра, будем веселиться детвора. 
Игра «Заря – заряница» 
Заря – заряница, красная девица 
По полю ходила, ключи обронила 
Ключи золотые, ленты расписные (по типу «Гори ясно») 
1 ск. Кто кольцом скрутился, 
Да в хвост вцепился. 
Единственным зубом 
Надёжно и туго. (ремешок) 
Игра «Ремешок» 
1 ск. Ребята, мы с вами веселимся, а ведь нас Весна с солнышком ясным ждет. 
2 ск. Приглашаю всех ребят 
В «Карусель» поиграть 
Становись в кружок дружней, 
Берись за ленточки скорей. 
Игра «Карусель»» 
Еле-еле, еле-еле, завертелись карусели 
А потом, потом, потом, все бегом, бегом, бегом! 
Тише, тише, тише, тише, 
Карусель остановись! 
(с постепенным ускорением музыки карусель двигается быстрее, затем соответственно тексту 

останавливается) 
1 ск. Всем удачи, с праздником, со Сретеньем! 
2 ск. А чтобы весна наступила приглашаем вас смастерить птичку «Веснянка». 
(Дети уходят в группу, где проводится мастер – класс тётушка Светлана «Птичка Веснянка» 

 
Приложение 2 

Проведение фольклорного праздника 
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Приложение 3 

Изготовление птички 
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ДЕТСКИЙ ЛАГЕРЬ КАК СРЕДА 
ФОРМИРОВАНИЯ ЛИЧНОСТИ И 
СОЦИАЛИЗАЦИИ 

Гусева Лилия Владиславовна 
проектный куратор ДОЛ 

ЦДПО «Фотон» 
 

Аннотация: в статье рассматривается роль детского лагеря как среды формирования личности и со-
циализации детей. Описываются основные аспекты влияния лагерной среды на развитие детей, вклю-
чая социализацию, обучение, формирование ценностей. Результаты подтверждают значимость лаге-
рей в росте личностных качеств детей. 
Ключевые слова: отдых и оздоровление детей, потенциал, социализация, функции современного лагеря. 
 

CHILDREN'S CAMP AS AN ENVIRONMENT FOR PERSONALITY FORMATION AND SOCIALIZATION 
 

Guseva Liliya Vladislavovna 
 

Abstract: the article examines the role of children's camp as an environment for the formation of personality 
and socialization of children. The main aspects of the influence of the camp environment on the development 
of children are described, including socialization, training, and formation of values. The results confirm the im-
portance of camps in the growth of children’s personal qualities. 
Key words: recreation and health improvement of children, potential, socialization, functions of a modern 
camp. 

 
В современном обществе детский лагерь является одним из наиболее значимых институтов вос-

питания, где дети не только отдыхают и развлекаются, но и формируют свою личность и социализиру-
ются. Детский лагерь обладает уникальными возможностями для развития детей, предоставляя им 
широкий спектр образовательных, творческих и спортивных активностей, а также оказывает большое 
влияние на развитие духовно-нравственных качеств ребенка.  

Духовное и нравственное воспитание гражданина России сегодня является одним из ключевых 
факторов, влияющих на развития страны, определяя культурные, профессиональные, политические и 
экономические траектории роста и формирования стабильности [1]. 

Чтобы определить, какую роль играет детский лагерь в формировании личности и социализации, 
а также какие функции выполняет, необходимо дать определение такому явлению как лагерь, понять 
его место в системе образования.  

Детский лагерь — учреждение дополнительного образования, реализующее оздоровительно-
образовательные программы, представляющее комплекс условий и услуг, обеспечивающих профилак-
тику и укрепление здоровья детей, а также самоопределение и самореализации ребенка [2]. В статье 
[3] представлено более широкое определение данного понятия. Авторы пришли к выводу, что детский 
лагерь — это загородное учреждение летнего или круглосуточного пребывания детей, оказывающее 
комплекс услуг по образованию детей и реализующее специальные тематические или профильные 
программы по данным направления продолжительностью от пяти до тридцати дней.  



130 ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ НАУКИ И ОБРАЗОВАНИЯ 

 

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

Специалисты, изучающие такой феномен как детский лагерь, отмечают, что он влияет не только 
на потребность в самореализации у детей, но и оказывает влияние на реализацию конструктивных 
личностных качеств, помогает с определением ребенка по жизни [4]. 

Детский лагерь представляет собой уникальную среду, где дети могут освоить навыки социаль-
ного взаимодействия. Здесь они учатся общаться, сотрудничать, решать конфликты и развивать эмо-
циональный интеллект. Коллективные игры, конкурсы, общие мероприятия способствуют формирова-
нию у детей уважения к окружающим, толерантности и способности к сотрудничеству. В большинстве 
случаев любой ребенок, который попадает в лагерь первый раз, испытывает дискомфорт, смущение, 
потерянность. Новое окружение, новые взрослые, отсутствие родителей выбивает ребенка из его зоны 
комфорта, поэтому приходится выстраивать коммуникации, находить новых друзей.  

Первые 2-3 дня лагерной смены выстроены таким образом, чтобы дети могли рассказать о себе, 
познакомься с ровесниками из отряда, вожатыми и той территорией, на которой будет проходить сме-
на. Адаптация ребенка происходит в игровой форме: квесты по территории, игры на знакомства, ве-
черние развлекательные мероприятия (огоньки, свечки, настольные игры). На протяжении всей лагер-
ной смены ребенок учиться выстраивать коммуникацию. Этот навык дети берут с собой и в дальней-
шую жизнь, практикуя его в семье, школе, среди городских друзей.  

Программа мероприятий в лагере выстроена таким образом, что она помогает не только разви-
вать навыки коммуникации у ребенка, но еще и получать дополнительные знания, а также саморазви-
ваться. Часто в лагерной среде ребенок может раскрыться иначе, чем в семье или школе. Во время 
подготовки к мероприятиям дети, которые раньше никогда не писали сценарии, не выступали на сцене, 
не играли спектакли, начинают пробовать себя в новых занятиях. Так ребенок развивает в себе креа-
тивность, навык ораторского мастерства, искусство выступления и много другое. Помимо развлека-
тельных мероприятий в лагерях проводятся викторины, физико-математические бои и другие програм-
мы, направленные на получение новых знаний и расширение кругозора ребенка. В зависимости от те-
матики лагеря, ребенок может углубиться в разные направления дополнительного образования: бло-
гинг, робототехника, программирование, музыка, иностранные языки и другие. Таким образом, лагерь 
становится площадкой, на которой дети чувствуют себя реализованными, пробуют новое, развивают 
свою субъективность, получают новые знания.  

Помимо выше перечисленного детский лагерь играет важную роль в формировании ценностей и 
характера детей. Здесь они изучают понятие дружбы, справедливости, ответственности, учатся ценить 
труд и успех, развивают самодисциплину и самоконтроль. Лагерная жизнь способствует закреплению 
положительных черт личности и формированию осознанных моральных установок.  

Благодаря командным играм и соревнованиям ребенок учиться работать в команде, брать на се-
бя ответственность за свои действия и решения, проявляет свои лидерские качества. Вожатые и педа-
гоги помогают решать конфликтные ситуации, споры и разногласия, а также направляют на пути само-
определения и ролей внутри отряда. Создание коллективных творческих проектов, например, спектак-
лей, выставок или мастер-классов, учит детей ценить труд каждого участника, развивает творческие 
способности и умение сотрудничать. Знакомство с лагерными традициями и обрядами способствует 
формированию у детей уважения к культуре и истории лагеря, учат детей соблюдать правила, дисци-
плинировать себя, уважать иерархию, а также развивать горизонтальную коммуникацию с людьми как 
своего возраста, так и старшими. Участие в ролевых играх и драматизациях помогает детям развивать 
эмпатию, понимать точку зрения других и контролировать свои эмоции. Система самооценки и обрат-
ной связи помогает детям понимать свои сильные стороны и ошибки, развивает умение анализировать 
свое поведение, работать над самосовершенствованием и контролировать свои действия. 

Важную роль в системе, которая занимается организацией летного отдыха, играю санаторно-
курортные лагеря. Главной задачей таких баз отдыха для детей является оздоровление, профилактика 
заболеваний и психологическая коррекция. Также свою эффективность показывает спортивная про-
грамма мероприятий в детско-оздоровительных лагерях [5]. Именно она тренирует выносливость ре-
бенка, дает выгрузку накопившейся энергии и по своей сути является профилактикой многих заболева-
ний, возникающих из-за отсутствия физической активности.  
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Многие родители отправляют своих детей в оздоровительные и обучающие лагеря в каникуляр-
ное время. На данный момент существует большое количество как коммерческих проектов детского 
отдыха, так и государственных. Подавляющее число родителей могут себе позволить отправить ребен-
ка в лагерь: либо в коммерческий, либо по государственным путевкам, программам и грантам. Боль-
шинство родителей понимают роль и важность детских лагерей в жизни ребенка: от развития коммуни-
кации и творческих навыков до потребности в свежем воздухе, оздоровлении и физической активности 
в игровом варианте.  

Таким образом можно сделать следующие выводы: 

 Детский лагерь — это не просто формат отдыха для ребенка. Такие программы помогают 
ребенку научиться выстраивать коммуникацию, развивают творческие способности, обучают, оздорав-
ливают, формируют ценности и характер.  

 Детский лагерь играет важную роль в государственной системе: создает новые рабочие ме-
ста, помогает формировать подрастающее поколение, является базой для новых исследований в сфе-
ре педагогики, социологии, психологии, менеджменте и других областях.  

 Детский лагерь формирует традиции и преемственность: часто дети, которые когда-то езди-
ли в любимый лагерь, возвращаются в него снова и снова. Спустя время они же становятся вожатыми, 
передавая свой опыт и знания новому поколению.  

Создавать новые программы, открывать новые лагеря не просто полезно, а даже необходимо! По-
тому что это оказывает благотворное влияние на развитие личности и социализацию нового поколения.  
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Аннотация: В свете растущей международной коммуникации, знание английского языка и межкультур-
ной компетенции становится все более важным. Программа внеурочной деятельности по краеведению 
на английском языке «Моя Уфа – жемчужина Урала» предлагает учащимся 10 класса возможность 
развить свои навыки на английском языке, основываясь на конкретной теме, что делает обучение бо-
лее актуальным и интересным. 
Программа будет способствовать расширению кругозора учащихся 10 класса, развитию их коммуника-
тивных навыков на английском языке и формированию интереса к изучению культуры и истории родно-
го края. 
Ключевые слова: внеурочная деятельность, компетенции, краеведение, культура, навыки 
 
THE PROGRAMME OF EXTRACURRICULAR ACTIVITIES ON LOCAL HISTORY IN ENGLISH "MY UFA IS 

THE PEARL OF THE URALS" 
 

Rashitova Albina Ravgatovna 
 

Abstract: In the light of growing international communication, English language skills and intercultural compe-
tence are becoming increasingly important. The programme of extracurricular activities on local history in Eng-
lish "My Ufa is the Pearl of the Urals" offers students of the 10 Grade  the opportunity to develop their skills in 
English based on a specific topic, which makes learning more relevant and interesting. 
The programme will help to broaden the outlook of 10th grade pupils, develop their communicative skills in 
English and create an interest in studying the culture and history of their native land. 
Key words: extracurricular activities, competence, local history, culture, skills. 

 
                                                                                 Моя Уфа – жемчужина Урала, 

                                                                                       Цветок в венке российских городов. 
                                                                                                                                      Р.Ханнанов 

 
В свете растущей международной коммуникации, знание английского языка и межкультурной 

компетенции становится все более важным. Программа внеурочной деятельности по краеведению на 
английском языке «Моя Уфа – жемчужина Урала» предлагает учащимся 10 класса возможность раз-
вить свои навыки на английском языке, основываясь на конкретной теме, что делает обучение более 
актуальным и интересным. 

Программа будет способствовать расширению кругозора учащихся 10 класса, развитию их ком-
муникативных навыков на английском языке и формированию интереса к изучению культуры и истории 
родного края. 
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Актуальность и новизна данной программы обусловлены несколькими факторами: 
1. Межкультурное обучение.  
Программа предлагает уникальную возможность изучения истории, культуры и географии города 

Уфа на английском языке, что позволяет учащимся расширить свои знания о регионе и развить меж-
культурное понимание. 

2. Интеграция навыков.  
Программа позволяет интегрировать изучение английского языка с изучением других предметов, 

таких как история, география и культура. Это способствует более глубокому усвоению материала и 
развитию разносторонних навыков. 

3. Мотивация к изучению английского языка.  
Изучение информации о городе Уфа на английском языке может повысить мотивацию учащихся 

к изучению английского языка, так как они смогут применить свои знания на практике, изучая интерес-
ные и актуальные темы. 

Таким образом, программа «Моя Уфа – жемчужина Урала» представляет собой инновационный 
подход к изучению английского языка, который способствует развитию разносторонних навыков уча-
щихся и их межкультурному образованию. 

Цель программы: 
Целью данной программы внеурочной деятельности по краеведению на английском языке явля-

ется расширение знаний учащихся о культуре, истории и географии города Уфа, а также развитие 
навыков коммуникации на английском языке через изучение конкретного региона. 

Задачи программы: 
1. Познакомить учащихся с географическим положением города Уфа, его историей и культурой 

на английском языке. 
2. Развить у учащихся интерес к изучению иностранного языка через изучение конкретного ре-

гиона. 
3. Способствовать формированию у учащихся уважения к культурному наследию и традициям 

народов, проживающих в данном регионе. 
4. Совершенствовать навыки чтения, письма, говорения и аудирования на английском языке 

через изучение материалов о городе Уфа. 
5. Развитие межкультурного понимания через изучение информации о городе Уфа на англий-

ском языке. 
4. Повышение мотивации учащихся к изучению английского языка через практическое приме-

нение полученных знаний. 
Эта программа поможет учащимся не только улучшить свои знания по английскому языку, но и по-

знакомит с культурой и историей родного города, что будет способствовать развитию их как личности. 
Ожидаемые результаты: 
1. Учащиеся получат более глубокие знания о городе Уфа, его культуре и истории. 
2. Учащиеся разовьют навыки коммуникации на английском языке, используя их для обсужде-

ния тем, связанных с городом Уфа. 
3. Учащиеся проявят интерес к изучению иностранного языка через изучение конкретного ре-

гиона. 
Материально-техническое обеспечение: 
Для реализации программы необходимо обеспечить доступ к учебным материалам о городе Уфа 

на английском языке, картам, фотографиям и другим информационным ресурсам о городе. Также не-
обходим доступ к компьютерам или интерактивной доске для проведения виртуальных экскурсий. 

Организационные моменты. 
Программа может быть проведена в формате дополнительных занятий по английскому языку в 

школе или во вне учебное время. Для проведения экскурсий и виртуальных туров необходимо предва-
рительно организовать доступ к соответствующим ресурсам или организовать посещение достоприме-
чательностей города. 



134 ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ НАУКИ И ОБРАЗОВАНИЯ 

 

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

Итоговая оценка успеваемости учащихся может быть проведена на основе выполнения проект-
ных работ, устного и письменного общения на английском языке, а также активного участия в меропри-
ятиях, посвященных городу Уфа. 

Содержание программы внеурочной деятельности по краеведению на английском языке «Моя 
Уфа – жемчужина Урала» для учащихся 10 класса: 

1. Введение. «Моя Уфа – жемчужина Урала» (3 часа) 

 Знакомство с географическим положением Уфы 

 Основные исторические факты о городе 
2. Культурное наследие Уфы (9 часов) 

 Изучение традиций и обычаев жителей города Уфа 

 Знакомство с местными праздниками и традиционными праздничными обрядами 

 Изучение культурных достопримечательностей города (театры, музеи, картинные галереи, 
храмы) 

3. История города Уфа (10 часов) 

 Рассмотрение исторических этапов развития города 

 Изучение ключевых событий и фигур в истории Уфы 

 Роль Уфы в современной России 
4. Экскурсии и виртуальные туры (6 часов) 

 Организация экскурсий по городу или виртуальных туров по достопримечательностям Уфы 
на английском языке 

5. Проектная работа (6 часов) 

 Подготовка презентаций о городе Уфа на английском языке 

 Участие в мероприятиях, посвященных городу Уфа 
Таким образом, программа внеурочной деятельности по краеведению на английском языке «Моя 

Уфа – жемчужина Урала» для учащихся 10 класса рассчитана на 34 занятия в год при одном занятии в 
неделю. 

Содержание программы реализуется на основе следующих методов: 
• Интерактивный метод (работа в малых группах) 
• Наглядно-иллюстративный (рисунки, иллюстрации, видео–обзоры, виртуальные экскурсии, 

презентации) 
• Метод эмоционального стимулирования учебной деятельности 
• Проблемно-поисковый (проектные работы) 
• Коммуникативно-ориентированный (фронтальные лекции, индивидуальные и групповые за-

дания, экскурсии) 
Эта программа предоставляет учащимся возможность углубленного изучения иностранного язы-

ка, одновременно расширяя их знания о культуре и истории своего региона. 
Итоговая оценка успеваемости учащихся может быть проведена на основе выполнения проект-

ных работ, устного и письменного общения на английском языке, а также активного участия в меропри-
ятиях, посвященных городу Уфа. 

 
THE PROGRAMME OF EXTRACURRICULAR ACTIVITIES ON LOCAL HISTORY IN ENGLISH 

"MY UFA IS THE PEARL OF THE URALS" 
 

               Моя Уфа – жемчужина Урала, 
                                                                                                 Цветок в венке российских городов. 

                                                                                                                                      Р.Ханнанов 
 
In the light of growing international communication, English language skills and intercultural competence 

are becoming increasingly important. The programme of extracurricular activities on local history in English 
"My Ufa is the Pearl of the Urals" offers students of the 10 Grade  the opportunity to develop their skills in Eng-



ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ НАУКИ И ОБРАЗОВАНИЯ 135 

 

XVII International scientific conference | www.naukaip.ru 

lish based on a specific topic, which makes learning more relevant and interesting. 
The programme will help to broaden the outlook of 10th grade pupils, develop their communicative skills 

in English and create an interest in studying the culture and history of their native land. 
The relevance and novelty of this programme are due to several factors: 
1. The Intercultural learning.  
The programme offers a unique opportunity to study the history, culture and geography of the city of Ufa 

in English, which allows students to expand their knowledge of the region and develop intercultural under-
standing. 

2. The skills integration.  
The programme allows for the integration of English language learning with the study of other subjects fol-

lowing history, geography and culture. This promotes deeper learning and the development of versatile skills. 
3. The motivation to learn English. 
Studying information about Ufa in English can increase students' motivation to learn English, as they will 

be able to put their knowledge into practice by studying interesting and relevant following topics. 
Thus, the programme "My Ufa is the Pearl of the Urals" is an innovative approach to learning English, 

which contributes to the development of students' versatile skills and their intercultural education. 
The aim of this programme of extracurricular activities in English on local history is to expand stu-

dents' knowledge of the culture, history and geography of Ufa, as well as to develop communication skills in 
English through the study of a specific region. 

The objectives of the programme are: 
1. To introduce students to the geographical location of the city of Ufa, its history and culture in English. 
2. To develop students' interest in learning a foreign language through studying a specific region. 
3. To encourage students to develop respect for the cultural heritage and traditions of the peoples liv-

ing in the region. 
4. To improve reading, writing, speaking and listening skills in English through the study of materials 

about the city of Ufa. 
5. To develop intercultural understanding through the study of information about the city of Ufa in 

English. 
4. Improving students' motivation to learn English through practical application of the acquired 

knowledge. 
This programme will help students not only to improve their English language skills, but also to get to 

know the culture and history of their native city, which will contribute to their development as a person. 
The Expected Outcomes: 
1. Students will gain a deeper knowledge of the city of Ufa, its culture and history. 
2. Students will develop communication skills in English, using them to discuss topics related to the 

city of Ufa. 
3. Students will develop an interest in learning a foreign language through the study of a specific region. 
The content of the programme of extracurricular activities on local history in English 
"My Ufa is the Pearl of the Urals" for 10th grade students: 
1. Introduction. "My Ufa is the Pearl of the Urals" (3 hours) 

 Introduction to the geographical location of Ufa 

 Basic historical facts about the city 
2. Cultural heritage of Ufa (9 hours) 

 Study of traditions and customs of Ufa city residents 

 Introduction to local holidays and traditional festive rituals 

 Study of cultural sights of the city (theatres, museums, art galleries, temples) 
3. History of the city of Ufa (10 hours) 

 Study of the historical stages of the city's development 

 Study of key events and figures in the history of Ufa 

 The role of Ufa in modern Russia 
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4. Excursions and Virtual Tours (6 hours) 

 Organising excursions around the city or virtual tours of Ufa's sights in English. 
5. Project work (6 hours) 

 Preparing presentations about the city of Ufa in English 

 Participation in events dedicated to the city of Ufa 
The programme of extracurricular activities on local history in English "My Ufa  is the Pearl of the Urals" 

for pupils of the 10th grade is designed for 34 lessons per year with one lesson per week. 
Program duration: 1 year (34 lessons) 
The content of the programme is implemented on the basis of the following methods: 

 Interactive method (work in small groups) 

 Visual-illustrative (illustrations, video reviews, virtual excursions, presentations) 

 Method of emotional stimulation of learning activity 

 Problem-searching (project work) 

 Creative assignments: essay writing, creating presentations, drawing, etc. 

 Communication-oriented (frontal lectures, individual and group assignments, excursions). 
This programme provides students with the opportunity to study a foreign language in depth while ex-

panding their knowledge of the culture and history of their region. 
The final assessment of students' performance can be based on project work, oral and written commu-

nication in English, and active participation in events dedicated to the city of Ufa. 
The program ""My Ufa  is the Pearl of the Urals"" will help students to deepen their knowledge of their 

city, its history, and cultural heritage, as well as develop patriotic feelings and respect for their place of resi-
dence. 
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Аннотация: в связи с реалиями настоящего времени большим вопросом стоит малая активность со-
временной молодёжи из-за долго сидения за компьютером в одном положении. В связи с этим разви-
вается сколиоз – это заболевание опорно-двигательного аппарата, выраженное боковым искривлением 
позвоночника с одновременным поворотом и нарушением формы нескольких позвонков. 
Ключевые слова: сколиоз, физические упражнения, позвоночник, профилактика, здоровье.  

 
THE INFLUENCE OF PHYSICAL CULTURE IN SCOLIOSIS 

 
Petrova Maria Andreevna 

 
Scientific adviser: Mamaev Evgeny Alexandrovich 

 
Abstract: in connection with the realities of the present, a big question is the low activity of modern youth due 
to sitting at the computer in one position for a long time. In this regard, scoliosis develops – this is a disease of 
the musculoskeletal system, expressed by a lateral curvature of the spine with simultaneous rotation and a 
violation of the shape of several vertebrae. 
Keywords: scoliosis, physical exercises, spine, prevention, health. 

 
Введение: 
На данный момент, в период развития компьютерных технологий, люди, особенно дети, подвер-

жены длительному сидению за компьютером, планшетом или смартфоном, не соблюдая при этом нор-
мы и режим. 

Во время осмотра врачами, как правило, обнаруживаются отклонения в позвоночнике - сколиоз. 
Данное обстоятельство может быть связано с длительным пребыванием в одном положении и нару-
шением правил, установленных для возрастных особенностей детей и взрослых. Как пример можно 
привести, если школьнику необходимо было провести за компьютером полтора часа, то в итоге он про-
сидел за этим занятием более трех часов. Именно неправильное положение тела при работе за ком-
пьютером привело к искривлению позвоночника, головным болям, перепадам настроения и другим 
проявлениям. 

Ключом к комплексному лечению сколиоза, как у детей так и у взрослых является физическая 
культура. Основная задача – это восстановление общего физического состояния и функциональных 
возможностей поврежденного участка позвоночника, формирование навыков правильной осанки, со-
здание мышечного корсета и снижение прогресса заболевания.  

Цель исследования: провести анализ эффективности физических упражнений при сколиозе. 
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Задачи: 
1. Изучить понятие сколиоз. 
2. Существующие противопоказания и ограничения сколиоза. 
3. Профилактики сколиоза. 
Материалы 
Информационным базисом для написания статьи стали материалы из открытой сети интернет и 

научные источники, а в частности научные исследования.  
Методы 
Анализ и синтез, систематизации, обработка вторичной информации. 
Результаты и их обсуждение 
Существует несколько видов занятий для лечения сколиоза: это и тренажеры, и фитнес, и пла-

вание, и бег, и катание на лыжах. В зависимости от причин развития сколиоза, стадии, вида, места ис-
кривления, наличия осложнений, возраста и пола пациента, ему могут быть рекомендованы занятия на 
тренажерах, фитнес, плавание, бег, катание на лыжных лыжах. Лечение включает в себя правильный 
подбор программы для каждого пациента, индивидуальный подбор упражнений и их дозировку. На 
данном этапе будут рассмотрены такие вопросы как польза и вред спорта для лечения и профилактики 
сколиоза, а также его ограничения и противопоказания. Существуют определенные аспекты, которые 
будут рассмотрены в данной статье. Это польза спорта для лечения и профилактики сколиоза, а также 
существующие ограничения и противопоказания. 

Польза спорта для лечения. 
При наличии сколиоза в определенных условиях, занятия спортом могут принести ощутимую 

пользу организму. В любом случае, это зависит от вида занятий, интенсивности нагрузки. 
В случае, если рассматривать полезные способы воздействия на организм и занятия спортом, 

можно отметить целый перечень, в котором можно не только укрепить организм, но и значительно ис-
править его искривление. Только одно условие должно быть соблюдено: регулярные тренировки и при-
сутствие тренера, который будет корректировать занятия в соответствии с состоянием здоровья. 

Плавание в воде 
Регулярные занятия плаванием при сколиозе способствуют развитию мышц, улучшению подвиж-

ности суставов, помогают сохранить правильное положение позвоночника и замедлить прогрессирова-
ние заболевания. Пребывание в воде благоприятно воздействует на позвоночник: уменьшается нагруз-
ка, диски между позвонками расслабляются, и ось скелета выравнивается. 

Фитнес 
Занятия спортом при сколиозе могут быть ограничены из-за риска травм. Многие врачи не реко-

мендуют делать резкие движения или повороты корпуса. Однако, правильно подобранный набор 
упражнений сможет укрепить мышцы спины без негативного воздействия на позвоночник. 

Танцы 
Ученые утверждают, что танцы способствуют улучшению гибкости и выносливости, а также по-

могают развить различные группы мышц в организме. Однако, необходимо помнить о важности равно-
мерной нагрузки и минимизации риска травм. Поэтому следует избегать восточных танцев, брейк-
данса и других направлений с активными разворотами и резкими движениями. 

Пилатес и йога  
Две популярные методики для укрепления тела и улучшения здоровья. Пилатес делается ста-

тично, медленно, с продолжительным сохранением поз. Выполняются обычные упражнения, при кото-
рых укрепляются группы мышц спины и всего тела в целом. Йога, в свою очередь, позволяет статич-
ными нагрузками укрепить мышечный каркас, а также создать условия для улучшения работы внутрен-
них органов. В процессе йоги также используются дыхательные упражнения. 

Противопоказания и ограничения 

 Недостаток воды.  
Когда организм обезвожен, это приводит к иссушению межпозвоночных дисков и хрящей, из-за 

чего они не могут выполнять свои функции, объем движении снижается, появляется боль. Поэтому 
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нужно следить за питьевым режимом. В день выпивать 2-3 л. воды. 
Нашему организму необходимо получать достаточное количество белков, жиров и углеводов. 

Правильное и сбалансированное питание, исключая фастфуд и другие вредные продукты, поможет 
значительно улучшить самочувствие 

 Избыточный вес.  
Избыточный вес оказывает давление на опорно-двигательную систему, что приводит к пробле-

мам с межпозвоночными дисками. Чаще всего лишние килограммы скапливаются в области живота и 
бедер, что оказывает наибольшее воздействие на поясничный отдел позвоночника.  

 Переохлаждение.  
Переохлаждение приводит к усилению мышечного спазма, что создает дополнительную нагрузку 

на диски. 

 Стресс.  
Стресс и чрезмерная эмоциональная нагрузка могут вызвать непроизвольное сокращение мышц 

сгибателей туловища, что способствует появлению протрузии и грыж диска. 
Последствия сутулости осанки могут быть негативными:  
1) Мышечное напряжение 
2) Нарушение кровообращения 
3) Вред для пищеварения 
4) Деформация грудной клетки и уменьшение объема легких 
5) Давление на диафрагму, что приводит к одышке. 
Профилактика сколиоза  
Включает в себя контроль осанки, использование ортопедической подушки и матраса, выбор 

правильной обуви, занятия спортом и физическими упражнениями, постоянную смену двигательной 
активности, разминку для офисных работников, правильно организованный рабочий стол, чтение и 
просмотр телевизора в положении сидя, равномерное распределение нагрузки на позвоночник, избега-
ние падений и травм, возможность массажа и лечебной гимнастики, а также включение в рацион мо-
лочных продуктов, фруктов, овощей, рыбы для получения витаминов и кальция. 

Заключение: 
Сколиоз - одна из наиболее распространенных проблем с позвоночником в современном обще-

стве, приводящая к различным нарушениям организма. Восстановление здоровья позвоночника воз-
можно благодаря комплексу физических упражнений, специфических для данной проблемы. Такой 
подход позволяет предположить, что физические нагрузки могут быть эффективным способом профи-
лактики и лечения сколиоза. 
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Аннотация. Данная статья нацелена раскрыть проблематику музыкальной и хореографической подго-
товки в современном Китае, а также предложить инновационные методики, которые поспособствуют ее 
качественному усвоению. Будет раскрыта многоаспектность вопросов развития хореографического ис-
кусства при подготовке педагогов-хореографов современного Китая. 
Ключевые слова: музыкальная подготовка, хореографическое искусство Китая, компетентность педа-
гога-хореографа, инновационные методики. 
 

MUSICAL AND CHOREOGRAPHIC TRAINING OF TEACHERS-CHOREOGRAPHERS IN MODERN 
CHINA: PROBLEMS AND INNOVATIVE METHODS 

 
Chen Yifan 

 
Abstract. This article aims to reveal the problems of musical and choreographic training in modern China, as 
well as to propose innovative methods that will contribute to its high-quality assimilation. The multidimensional-
ity of issues related to the development of choreographic art in the training of choreographers in modern China 
will be revealed. 
Keywords: musical training, choreographic art of China, competence of a teacher-choreographer, innovative 
techniques. 

 
Современное хореографическое искусство Китая объединяет многие виды танцевальных искус-

ств, в том числе и балетмейстерское искусство, которое полностью связано с искусством постановки 
танца, а также вопросами педагогики по классу танца, хореографии, исполнительского мастерства. 
Существует ряд трудностей при обучении искусству хореографии и классическому танцу в Китае. Мно-
гие трудности связаны с методиками преподавания хореографии: основу педагогических и образова-
тельных методик, в том числе и в условиях модернизации гуманитарного образования, представляют 
шаблонные методики, основанные на простом разучивании набора обязательных элементов и испол-
нения их с элементами усложнения в заученных программах. В результате складывается практика 
элементарного непонимания задачи студентами, учениками, в процессе освоения хореографических 
техник: зачем нужно изучать набор технических элементов, когда не видно, как можно создавать компо-
зицию танца, создавать собственные формы хореографического искусства. 

Хореография и музыка – взаимосвязанные, взаимодополняющие явления в человеческой и 
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окружающей жизни. Музыкальная образованность, умение слушать, слышать, эмоционально понимать 
музыку в подготовке педагогов-хореографов играет ключевое значение. Музыка и движение – состав-
ляющие единого высказывания, соединения пластического, визуального языка тела и внутренней пла-
стики, эмоции, которая связана с музыкой и психоэмоциональным воздействием ее на человека, всю 
его нервно-физиологическую деятельность. Вопрос упирается прежде всего в развитие творческих 
навыков самостоятельного, индивидуального творчества, а не только «натаскиевание» учеников на 
«команды техник и приемов в танце», при этом необходимо учитывать и способности учеников, и их 
физические и психологические возможности, важно, чтобы атмосфера студии танца была гармонизи-
рована атмосферой творчества и совершенствования личного мастерства. 

Не сегодня и не вчера, многие педагоги отмечают с давних времен, что музыка развивает в че-
ловеке творческий потенциал и различные художественные особенности. На эту тему есть много науч-
ных исследований. Так, исследования Ван Лицзюнь1, Ван Хунфан2, Ли Мэньин3 и др. указывают на то, 
действительно есть прямая корреляция музыкального сопровождения хореографического номера и 
формирования при этом у обучающихся закономерно проявляющихся творческих способностей, худо-
жественного вкуса, артистических данных. Также Ван Лицзюнь отмечает более богатое воображение у 
тех, кто тренируется и занимается хореографии с художественно-музыкальным сопровождением: «Под 
влиянием звучащей музыки, студенты могут не только хорошо выполнять заданные движения, но и вы-
ражать художественный образ, переданный в музыке»4. Именно поэтому, профессионал в области 
преподавания хореографии очень тщательно относится к выбору музыки. Однако мало подобрать му-
зыку и выучить движения номера, тренировать пластику и техничность, важно, чтобы и звук, и движе-
ние совпали и произошло рождение хореографического номера, каждое движение которого усилено и 
отточено, проявлено яркостью или пастелью красок музыкальной темы (музыкального сопровождения). 
Выбор музыки – это отдельное искусство, так как важно соответствие эмоции, ритма, яркости и силы 
звука, личности и внешнего вида студента, свойств характера и особенностей владения техническими 
элементами и многое другое. 

К каждой задаче педагог подходит, исходя из конкретных условий и индивидуальности студента, 
так как от этого зависит и выбор темы, концепция хореографических номеров, время на освоение новой 
техники студентом, как быстро идет усвоение координационных движений на микро и макроуровне, какие 
при этом используются музыкально-ритмические формулы. Насколько у студента получается освоить 
номер, демонстрируя высокую техничность, какова у него легкость исполнения номера, эстетика движе-
ний, насколько визуализация номера попадает в жанр хореографии и музыкального произведения. 

В хореографии, особенно, когда это законченный номер, обязательно должен развиваться жанр 
по его законам и концовка хореографического номера должна соответствовать всей динамике произве-
дения, отражая последний аккорд, движение, которое демонстрирует окончание номера. Все техниче-
ские элементы, прыжки, переходы, пируэты должны сочетаться с тембральными красками музыки, 
ритма, музыкальная выразительность усиливает эффект экспрессии движения (прыжки, сильные уда-
ры, резкие повороты, свист, возгласы, элементы театрализации)5. Все вместе производит эффект те-
атрального действия и оставляет глубокое целостное впечатление. 

Начинать следует с простых мелодий, чередование музыки от простого к сложному, от простых 
движений, до сложных, технических, комбинаторных, постепенно увеличивая темп, важно учитывать 
физический уровень развития студента и с учетом этого строить технические и музыкальные сложно-
сти и переходы программы. Очень важно исповедовать принцип постоянства, единства и гармонии 
ритмической пульсации, используя подобранные стилевые решения. 

Хореография – уникальный вид искусства, с помощью которого происходит визуальное оформ-

                                                        
1 Ван Лицзюнь. Исследования по повышению способности учащихся оценивать искусство в преподавании в колледже / Ван Лицзюнь, Чэнь  Цзяци. – Цзи-
линь: Современные технологии, 2018. – 83 с.  
2 Ван Хунфан. Музыкальный ритм в обучении аэробике в колледжах и университетах / Ван Хунфан // Спортивная наука : Шаньдунский спортивный журнал. 
– Шаньдун, 2018. – № 1. – С. 108–109. 
3 Ли Мэнъин. О роли музыки в хореографическом классе / Ли Мэнъин. – Пекин : Современное физическое воспитание, 2018. – №1. – С. 251–253. 
4 Там же. Ван Лицзюнь. С. 54.  
5 Зайфферт, Д. Педагогика и психология танца : заметки хореографа : учебное пособие / Д. Зайфферт ; [перевод с немецкого В. Штакенберга]. – Санкт-
Петербург [и др.] : Лань : Планета музыки, 2012. – 127 с. 
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ление движения тела в динамике движений, сочетание визуальной и акустической составляющей дают 
интересные художественные решения в хореографии. Хореография – это и мастерство педагога оце-
нивать индивидуальные возможности психики, физиологии, музыкальности, эмоциональности, арти-
стизма студента, учащегося и умение педагогу раскрывать свой творческий потенциал, мастерство, 
художественный вкус и педагогическую одаренность. 

Умение увидеть, прочувствовать ритм, движение, тембр, форму говорят об образности, интеллек-
туальном и художественном воображении педагога и его способности придавать законченность замыс-
лу, обучая своих учеников многим тонкостям и премудростям хореографии. В хореографии важно все: 
как личные умения учащегося, его способность к обучению, так и личная интуиция, чувство вкуса и сти-
ля, умение владеть искусством жеста, движения, музыкальной чувствительностью и эмоциональностью. 

В хореографическом номере происходит рождение нового вида искусства, когда движение и му-
зыка соединяются в единую композицию, зажигают в танце «огонь жизни», происходит рождение «ду-
ши» танца. Педагоги особенно ценят это свойство музыки – «проявлять», «высвечивать» настроение 
танца, хореографический рисунок его. Профессиональные исследования часто касаются этой темы 
исследования. Например, Фэн Сяохуэй подчеркивает, что именно музыка инициирует эмоции у тех, кто 
пробует заниматься хореографией, обнаруживает рождение художественных образов, при этом важна 
четкость ритма, тембра, сочетание мелодии и движения6. 

Особенно важно уметь использовать приемы комбинаторики музыки – это дает возможность 
лучшего использования конкретной мелодии, музыки к хореографическому движению. «Интервал меж-
ду каждым движением должен соответствовать изменениям в ритме музыки. Есть напряжение и рас-
слабление, рывки и замедления, легкие и тяжелые движения, взлеты и падения – все эти последова-
тельные комбинации регулируются единым динамическим музыкальным потоком», подчеркивают Ян 
Хуэйтин и Ли Мэйюэ7, рассуждая о комбинаторных функциональных аспектах музыки для хореографии.  

Так, Ван Хуэйчэн и Хуан Цюлинь отмечают свойство музыки придавать окончательность формы 
и законченность образа, когда пластическое движение приобретает «контур» высказывания и смысла, 
контекста. При этом структура музыки должна соответствовать ритмике и силе хореографического 
движения. Именно музыка задает яркость красок и визуализирует образность, подчеркивает смысл вы-
сказывания художественного, хореографического движения. Музыка включает все тончайшие эмоцио-
нальнее настройки психики человека, влияет, управляет внутренними чувствами исполнителя8.  

Рождение танца, хореографии, хореографически-музыкального образа строится на определен-
ной концепции. Можно исходить при создании хореографического номера, что это тот номер, который 
хочется демонстрировать публике, удивлять, радовать ее, давать возможность наслаждаться эстети-
кой номера, его хореографии, красивой музыкальной темы, удачно подходящей и раскрывающей 
смысл сценических движений, а можно применять и другой метод, когда есть цель, намерение исполь-
зовать музыку, которая близка по стилю, найденным сочетаниям художественных решений, подготов-
ленных комбинаций. 

На эту тему у Лю Цзинди есть интересная статья «Музыка – ключ к эффекту обучения танцу», в 
которой он подробно раскрывает тему танцевальной музыки, которая иллюстративна настроению, 
движению, художественному рисунку танца, в котором сочетаются ритм, тембр, экспрессия, компози-
ция и можно максимально полно задействовать индивидуальные возможности исполнителя. Речь идет 
о размерах 2/4, 4/4, так как это наиболее сочетаемый формат танца и музыки9.   

Очень точно говорит о соответствии художественного стиля музыки и пластики Чжан Цзиншэн – 
«тщательный отбор музыки связан с точными критериями её структуры, стилевых характеристик, эмо-
циональным строем и сильным ритмом»10 – пишет исследователь.  

                                                        
6 Фэн Сяохуэй. Новый курс аэробики / Фэн Сяохуэй. –Ляонин : Издательство Wanjuan Publishing Company, 2013. – 155 c. 
7 Ян Хуэйтин. Обсуждение музыкальных элементов в обучении аэробике / Ян Хуэйтин, Ли Мэйюэ. – Шаньдун : Справочник потребителей, 2008. – 162 c. 
8 Ван Хуэйчэн. Говоря о музыке танца / Ван Хуэйчэн, Хуан Цюлинь // Мир спорта : журнал. – Чэнду : Академическое издательство по социальным наукам, 
2011. – № 2. – С. 10–11. – DOI:10.16730/j.cnki.61-1019/g8.2011.03.033. 
9 Лю Цзинди. Музыка – ключ к эффекту обучения танцу / Лю Цзинди // Спорт. Гуманитарные науки : журнал Пекинского спортивного университета. – Пекин, 
2005. – № 2. – С. 532–534. 
10 Чжао Цзиншэн. Применение компьютерных мультимедийных технологий в музыкальном образовании / Чжао Цзиншэн. – Хэнань: Чанг Журнал Универси-
тета Цзян, 2008. – 243 c. 
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В статьях Хуана Цюньлиня и У Сяоцяна речь идет об акцентуализации смыслов музыки и хорео-
графического оформления музыкальной темы. Как отмечают они это в своей статье «Исследование 
отбора музыки для танца»: «Так называемые стилевые индикации относятся к всеобъемлющим и об-
щим характеристикам, проявляемым в любой творческой деятельности. Стиль музыки выражает её 
уникальные комплексные параметры, включая внутреннее художественное содержание и уровень ис-
полнения. Обычно вялый, декадентский и меланхоличный музыкальный стиль не подходит для хорео-
графических занятий»11. 

Хуан Цюньлин и У Сяоцян говорят о важном функциональном, регулятивном качестве музыки – 
способности музыки являться маркером всех пластических движений и переходов, подчеркивающим 
стилевые характеристики и структуру движений, музыка, является таким эмоциональным «жестикули-
рующим жестом» высказывания, обозначая точки и места перехода темы, эмоций, настроения, куль-
минации, важных акцентов и т.д. 

Музыкальная тема и хореография движений должны быть очень четко синхронизированы по 
разным направлениям музыки, звука, пластики движений, при этом движению также характерны 
направленность движения, сила. Размах тела или рук, ног, а музыкально-звуковые эффекты должны 
соответствовать всей структуре движений, не выбиваясь из темы композиции, не делая прерывистость 
движению, а наоборот оформлять движения в их естественности, изяществе, плавности12.  

Хореография имеет огромное значение в деле воспитания и развития подрастающего поколения, 
так как культура развития личности очень связана с культурой физического развития, в которой прояв-
лена индивидуальность, красота, пластика движений13. В этом проявляется «музыкальность звучания» 
формы и содержания, тела, как объекта и субъекта личности человека, во всех его межличностных и 
социальных коммуникациях, при его самодостаточности и чувстве гармонии с окружающим миром14. 
При этом подготовка профессиональных педагогов-хореографов в России и в Китае имеют разные 
подходы, в силу чего есть отличия в стандартах и компетенциях15. Многие китайские педагоги обуча-
лись или стажировались в ряде российских вузов по этому профилю, например, в Институте музыки, 
театра и хореографии РГПУ им. А.И. Герцена в Санкт-Петербурге. 

Если сравнивать подход к требованиям в работе педагогов-хореографов в Китае и в России, то 
сразу заметны чисто внешние отличительные признаки и факторы. Например, низкая требователь-
ность к физическим данным обучающимся. Хореографическое искусство помимо эстетики, вкуса, стиля 
должно учитывать силу, техничность и выносливость сложных физических нагрузок. Это влияет на то, 
как происходит процесс обучения, развития координации движений, владение чувством ритма, пла-
стичностью и т.д. Кроме того, важна мотивированность при обучении, т.е. то, как результат влияет на 
личную заинтересованность обучающегося совершенствоваться16, а также, прежде всего – мастерство 
педагога, его личные эстетико-педагогические качества, уровень владения профессией хореографа и 
музыкальным мастерством, уровень музыкальных компетенций.  

Также важно учитывать социальный фактор. Глобальные процессы в мире, неустойчивость эко-
номических рынков меняют и определяют «подвижность» направлений развития культуры. В том числе 
эти процессы связаны с тем, какой жизненный уровень есть у человека и как формируются его жизнен-
ные потребности, вкус, стиль. Жизненное благостояние и преобладание стремления к гедонизму опре-
деляют вкусы и стиль времени, эпохи, однако не всегда материальный достаток подкреплен высокой 
духовной культурой и избирательностью в этих вопросах. Есть тенденции в китайском обществе, когда 

                                                        
11 Хуан Цюньлинь. Исследования по выбору музыки для танца / Хуан Цюньлинь, У Сяоцян. // Форум Арт Экспертов : журнал Китайской академии наук сов-
местно с Харбинским университетом физического воспитания – Харбин, 2009. – № 7. – С. 34. 
12 Ван Сяо. Исследование текущей ситуации и тенденций развития соревновательной аэробики в моей стране / Ван Сяо. – Нанкин : Спортивная наука. 
Исследования, 2002. – 71 с. 
13 Ван Хуади. Исследование эстетического аспекта в преподавании танца / Ван Хуади. – Чжэцзян : Форум аналитических центров, 2018. – 208 с. 
14 Вэй Гуоци. Дискуссия по преподаванию хореографии в колледжах / Вэй Гуоци // Спортивная наука : журнал Педагогического университета. – Цзилинь, 
2015. – № 3. – С. 119 – 120. 
15 Ли Цюньин. О воспитании у студентов музыкальных навыков при обучении танцам в колледжах / Ли Цюньин, Чжоу Цзин // Социология спорта : журнал 

Университета Сяннань. – Хунань, 2005. – № 1. – С. 112–115. 
16 Валукин, М. Е. Роль личности педагога хореографии в обучении мужскому классическому танцу : автореферат диссертации на соискание ученой степени 
кандидата искусствоведения : специальность 17.00.01 / М. Е. Валукин ; Министерство культуры Российской Федерации, Российская академия театрального 
искусства. – Москва, 1999. – 27 с. 
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наблюдаются процессы утилитарного отношения к духовным ценностям на фоне материального до-
статка. Все чаще преобладают потребительские настроения. В приоритет ставится бизнес, менедж-
мент; зарабатывание по принципу «лучше синица в руках, чем журавль в небе». Это становится причи-
ной низкого уровня культуры и отсутствия желания собственного совершенствования в этих вопросах, 
так как это труд и знания, которые «не приносят больших денег», если у тебя нет имени и известности 
в профессии, перестают цениться. В результате падает стремление к профессиональному и личност-
ному развитию. 

Т.е. педагогике Китая в настоящее время свойственно заниматься научными исследования важ-
ности музыки в хореографии – это сейчас актуальная проблематика. Однако пока нет конкретных ме-
тодических материалов в помощь педагогам для преодоления отставания в вопросах выбора музыки и 
соответствия музыки (сопровождающей музыки) хореографии движений, хотя актуализация этих во-
просов ведет к появлению теоретических работ и появлению новых педагогических технологий для со-
вершенствования многих вопросов музыкальной подготовки будущих педагогов – хореографов. В хо-
реографии особенно важна эстетика, пластическая оформленность движения, которое должно быть 
гармонично и соразмерно настроению хореографической композиции и тем более, музыкальной теме, 
которая предложена в качестве иллюстрации.  

Таким образом, оценив проблему и проведя теоретический анализ исследований по развитию 
педагогики в области хореографического искусства в Китае можно обнаружить одну из главных про-
блем: низкая мотивированнность студентов на мировоззренческом уровне, что требует ее актуализа-
ции. Это связано прежде всего с вопросами жизненных ценностей и параметрами аксиологических ин-
дикаций.  

Музыка в музыкальном классе подбирается в соответствии со структурой хореографии, чтобы не 
нарушать целостности движения, так раскрывается красота движений, последовательность их испол-
нения и раскрывается художественный смысл. Анализируя основные принципы подхода и наблюдения 
из практической хореографической деятельности следует отметить задачи педагогики при обучении 
классическому национальному танцу в Китае при подготовке педагогов-хореографов в их умении вла-
деть искусством музыкальной подготовки и владения композиционного искусства: 

1. Задача осуществления соответствия временных констант музыкального произведения и ди-
намики движения пластического хореографического рисунка.  

Умение создавать композицию хореографии и музыки в сочетании с темпоральными компонен-
тами акустического (звучания) и пластического движения. Т.е. главное достигнуть соответствия движе-
ния и продолжительности музыки. Как должно быть законченным, оформленным движение, так и музы-
ка должна иметь окончание интонации, музыкальной темы, силы звука, очень важна гармонизация зву-
ка и движения, их синхронность в акцентуации смыслов. 

2. Задача применения драматургии в музыке и движении, хореографии.  
Гармония и полнота эмоционального и эстетического эффекта воздействия хореографического 

номера, исполненного на заданную музыкальную тему зависят насколько учтены погрешности и несо-
ответствия, шероховатости мест «стыка» акцентов движения и музыки, так как вся архитектоника музы-
кального произведения не должна быть чужеродна стилистическим и техническим решениям хорео-
графии, а раскрывать драматургию замысла, предлагая законченную визуально-эстетическую хорео-
графическую композицию с выбранной музыкальной темой. Тогда можно достигать высот творческого 
успеха и мастерства в деле подготовки педагогов-хореографов, прекрасно осознающих то, как выбор 
музыки помогает создать целостное, эстетичное, глубоко-эмоциональное хореографическое произве-
дение высокого художественного уровня. 

3. Задача по использованию музыки как важной эмоциональной лексики. 
Применяется для раскрытия художественно-эстетического смысла хореографического номера, 

танца, обеспечение уровня эмоционально-резонансного восприятия музыки. Именно музыка предлага-
ет слушателю открыть мир визуального, эстетического и эмоционально-чувственного наслаждения в 
сочетании с хореографией танца, пластики движений.  

4. Задача четкой метроритмической основы.  
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Соблюдение синхронности хронометрии в метроритмической основе художественной композиции 
интегрированного сочетания и комбинации звука (его акустики), движения (хореографии) и их совпаде-
ния в важных пульсациях времени, ритма, тембра, частоты звучания и т.д. Музыка влияет на все про-
цессы нервно-физиологической деятельности человека, гармонизирует все структуры психики, мотори-
ки, двигательной активности человека. 

5. Задача по объединению стилей, жанра, эмоциональной образности и пластики движений. 
Хореография – это особое искусство. Происхождение слова от греческого «choreia» – танец, 

«grapho» – пишу. Танцевальное искусство визуализация особого пластического письма движением, 
искусство обозначать, показывать фигуры танцев телом в пространстве сцены, площадки для демон-
страции искусства хореографии и музыкальной композиции в своем единстве. Музыка очень меняет 
тональность всего хореографического высказывания, важно соответствие ритма, силы звука, его окра-
шенности, развитие музыкальной темы по осевым точкам хореографии.  

Вся суть гармонии в хореографии заключена в «живой энергии» звучащего танца, танец может 
быть немым, тогда – это символическая метафора основного смысла высказывания, но музыка рас-
крывает чувственно-эмоциональную сторону движения, к чему стремится искусство хореографии, а 
музыка является совершенной гармонией, звучание музыки делает художественный образ танцеваль-
ного, хореографического движения законченным, целостным, одухотворенным. Музыка – это уникаль-
ное явление в искусстве и жизни человека и имеет свои законы, особенности и значение не поддается 
описанию, так как музыкой пронизаны все мыслимые и немыслимые сферы мира и окружающего про-
странства. Сила единения музыки и танца рождает удивительные хореографические произведения – 
как особый вид танцевального мастерства, совершенства движения и пластики движения человеческо-
го тела. Музыка позволяет демонстрировать красоту движения во всем многообразии движений.  

В задачу педагога входит не только продумать, создать возможность использования музыки на 
уроках хореографии и предложить ее в качестве основы для создания атмосферы в танцевальной сту-
дии, развития координации, формированию эстетических форм движения тела, но и объяснить, суметь 
донести до сознания своих учеников то, что музыка - главная настройка психоэмоциональной чувстви-
тельности человека, с учетом всех факторов нервно-физиологической деятельности человека. Если 
этому не уделять должного внимания, упуская из виду коррелирующие функциональные особенности 
музыки, то процесс обучения может не быть таким эффективным. «Музыка и действие должны нахо-
диться в согласованных и взаимодополняющих отношениях»17 – справедливо замечает С.В. Филатов. 

Хореография может быть различной по наполненности, структуре, техничности движения, экс-
прессии, акценту, особой амплитуде движения и это же может быть присуще звуку, музыке, музыкаль-
ному сопровождению, это такая нюансировка, где визуализировано как физические движения, так и 
эмоциональные переходы чувств и эмоций, которые привносит музыка, а бывает и так, что смысл му-
зыки, ее глубинные подводные течения вскрывает именно пластика движения, эстетика этих движений. 
Очень многое зависит от педагога, от его личной музыкальности и настроенности на занятиях, способ-
ности воплощать свои цели в реализацию фактурности осваиваемых заданий по развитию хореогра-
фического искусства и чувства ритма, единства музыки и жеста, музыкальной темы и формы движения. 
Кроме того, в педагогической практике бывают особенные победы – помощь в развитии особой музы-
кальности у тех, у кого есть проблемы понимания этого.  

Таким образом, именно музыкальная подготовка – самое главное направление в развитии хорео-
графического мастерства у будущих педагогов-хореографов. Пока приходится констатировать тот 
факт, что вопросы музыкальной подготовки педагогов-хореографов требуют большей профессиональ-
ности в этих вопросах. Необходимо развивать возможности музыкального искусства18. Поспособство-
вать этому может грамотное включение таких инновационных методик, которые помогут динамично и 
доходчиво включить ученика в образовательный процесс. 

Стоит рассмотреть инновационную такую методику преподавания хореографического искусства 

                                                        
17 Филатов, C.B. От образного слова к выразительному движению (вербальные средства в педагогике классического танца) : автореферат диссертации на 
соискание ученой степени кандидата педагогических наук / С.В. Филатов ; Министерство культуры Российской Федерации, Российская академия театраль-
ного искусства. – Москва, 1995. – С. 17. 
18 Ван Хун. Курс аэробики / Ван Хун. – Пекин : Издательство Народного спортивного образования , 2002. – 210 с. 
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как  «Онлайн-хореография» от авторов Dong Yinghong, Liu Wei и Li Fentian19. В рамках данной методики 
преподаватель проводит демонстрацию задачи дистанционно на экран ПК под инструментальную му-
зыку, а студенты повторяют его движения. 

В процессе обязательна консультация преподавателя, т.к. если студенты повторяют его движе-
ния неправильно, без его наставлений, то они не смогут освоить технические основы танца, и в этом 
разница между преподаванием танцев и преподаванием других дисциплин. Но существует недостаток: 
этот вид преподавания в традиционном формате достигает цели обучения, он не учитывает стимули-
рование спонтанности и творчества учащихся в процессе обучения, а также развитие их художествен-
ного вдохновения – система не настолько идеальна. При такой системе обучения есть возможность 
нахождения паритета между социальными потребностями и целями и содержанием обучения. 

Использование опыта методики «Онлайн-хореография» меняет традиционный режим обучения и 
способствует реформированию режима обучения танцам. Здесь и видны плюсы и минусы процесса 
обучения. Во-первых, демонстрационная часть урока принадлежит самому педагогу, демонстрации его 
личных способностей во владении элементами танца, хореографии. Фактически педагог выступает в 
роли артиста, у которого может быть любая аудитория и важно, чтобы его движения были поняты и 
закреплены учениками. Во-вторых, можно возвращаться к уроку не один раз и закреплять собственные 
знания, при повторном просмотре записанного контента. Однако виртуальная аудитория совершенно 
иная для эмоционального восприятия, когда нет стимулирования спонтанности и творчества учащихся 
в процессе обучения, а также развития их художественного вдохновения. 

Однако есть огромные преимущества получения качественного интернет-образования, которое 
всё больше и больше вызывает интерес, в немалой мере развивая здоровую конкуренцию за предло-
жение качественных форм такого образования. Стремительное развитие интернета дало возможность 
получить многие умения, способности, навыки и образование дистанционно. Это не обошло стороной и 
хореографию. Есть огромное количество демонстрационного материала исполнения великолепных 
хореографических номеров, балета, танцев лучшими мировыми исполнителями. Это огромный мате-
риально-технический ресурс информации, знаний по разным вопросам. Необходимо извлекать пользу 
интернет-технологий для улучшения модели современного танцевального образования КНР. 

Интернет – это совершенно иная среда коммуникаций, общения. Это иной способ восприятия и 
приятия развития и предметного знания, вещей. Преподавание танцев по методике «Онлайн-
хореография» может не только обновить концепцию преподавания и идеи преподавания, но и обновить 
метод обучения с помощью новых средств, обогатить содержание обучения и предоставить студентам 
обновленное содержание курса. 

Выводы. 
Таким образом, по результату изучения проблематики и новейших методик преподавания хорео-

графического искусства можно сделать следующие выводы: 
1. Музыкальная подготовка – самое главное направление в развитии хореографического ма-

стерства у будущих педагогов-хореографов. Пока приходится констатировать тот факт, что вопросы 
музыкальной подготовки педагогов-хореографов требуют большей профессиональности в этих вопро-
сах. Необходимо развивать возможности музыкального искусства. Поспособствовать этому может гра-
мотное включение таких инновационных методик, которые помогут динамично и доходчиво включить 
ученика в образовательный процесс. 

2. Современный образовательный процесс обязательно должен учитывать инновационные 
технологии и методики по развитию практического умения, однако самое главное – индивидуальный 
подход, педагогические компетенции и личное совершенствование педагогов-хореографов. Современ-
ные интернет технологии способствуют созданию разнообразных форм знакомства с изучаемым мате-
риалом, создавать удобную среду коммуникаций для получения знаний, расширять взаимодействие 
между учителями и учениками. Способствует профессионализации знания и более быстрому усвоению 
разнообразных компетенций в области музыкально-хореографического искусства. 

 

                                                        
19 Dong Yinghong, Liu Wei, Li Fentian. Research and practice of diversified teaching mode based on Internet +. Jilin Education, 2018, vol.8, pp.31-32. 
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Higher education leaders have intensified their emphasis on interdisciplinary curricula and their call for 

joint degree programs. The number of joint degree programs is increasing and future demands on higher edu-
cation most likely will compel institutional leaders to encourage this kind of collaboration [1]. 

Joint programs are found in many subject areas, but they are most widespread in economics, business 
education, law, management and engineering education. Mainly joint programs are presented at the master's 
and doctoral levels; to a lesser extent - at the undergraduate level. Most programs are the result of bilateral 
cooperation between universities, although there are some examples of multilateral programs [2]. 
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In the 2023-24 academic year, Semey Medical University for the first time took part in the implementa-
tion of the joint educational program "Medical Engineering" with D. Serikbayev East Kazakhstan Technical 
University. 

The educational program in the direction of «Medical Engineering (Medical Engineering (Medical Tech-
nology)» provides specialized training of bachelors in the framework of the specialty 6B07105 «Instrument En-
gineering». This educational program is designed to train highly qualified and in-demand specialists in the labor 
market, taking into account the needs of medical institutions and research centers of health care in the Republic 
of Kazakhstan, who have general and special competencies in design, production, technological and organiza-
tional activities for the support, maintenance and repair of medical electronic devices and robotic complexes of 
the world's leading manufacturers of medical equipment in accordance with international standards. 

NJSC «East Kazakhstan Technical University. D.Serikbayev» has been prepared specialists medical 
engineers since 2019. Taking into account the current trends in the educational environment and the fact that 
the educational program “Medical Engineering” in the second year of study contains a block of biomedical dis-
ciplines, it was decided to create a joint educational program with a medical university.  

In beginning 2023, the staff of the NCJSC SMU carried out a lot of preparatory work, developed working 
curricula and syllabuses for all disciplines planned to be taught. The program Medical engineering (Medical 
equipment) realized jointly by D. Serikbayev East Kazakhstan Technical University and Semey Medical Uni-
versity has been accredited for 5 years in May, 2023. 

In the 2023-24 academic year, 2nd year students of D. Serikbayev East Kazakhstan Technical Universi-
ty of the specialty “Medical Engineering” studied the block “Medical and Biological Disciplines” at Semey Med i-
cal University. The total number of students was 24. The classes were carried out in four groups, divided by 
language (Kazakh – 18 students, Russian – 5 students and English – 1 student).  

We want to describe the experience of studying human anatomy as part of this educational program. 
Anatomy was studied as part of the discipline “Human physiology and anatomy” and was represented by 2 
credits from a total 5 credits of this discipline. Students had the opportunity to use the educational resources of 
the Department of Anatomy, including natural preparations of musculoskeletal system, 3D models of internal 
organs and brain, 3D digital anatomical table, preparations of anatomical museum.  All classes were conduct-
ed by qualified teachers in the format of lectures, practical classes, and also included independent work with 
and without the guidance of a teacher. The range of anatomy topics covered included the most relevant issues 
for medical engineers on the structure of the human musculoskeletal system, the anatomy of the central and 
peripheral nervous system, and the anatomy of cardiovascular, digestive and urinary organs. During the entire 
period of study, students were given 2 formative assessments: on the anatomy of the musculoskeletal system 
and the anatomy of the internal organs and nervous system.  

The average daily current assessment score for anatomy was 87.1 points, and the average score for 
formative assessment was 88.1 points. The exam by the discipline "Physiology and Anatomy" was joined and 
was conducted orally, and included 1 question on anatomy and 2 questions on physiology. The average score 
on the oral exam was 89.8. The final assessment of students was calculated by both disciplines, anatomy and 
physiology and it was consisted of the average current grade, formative control and final exam by common 
discipline. The final grade as a whole in the discipline “Physiology and Anatomy” was lower than oral exam 
score and amounted to 81.9 points due to lower current and formative grades in physiology than in anatomy. 

At the end of the academic period, we conducted a survey of students to determine the degree of satis-
faction with the results of education within the joint educational program. The data were gathered using a 
Google Survey form designed to assess the individual experiences of Medical Engineering student at Medical 
University. The survey questionnaires encompassed of 10 questions. The google survey question link was 
sent to the students in the Whatsapp group. In total, 17 out of 23 students took part on different days. Check-
ing the work in Google Forms occurs automatically, the system collects and professionally draws up statistics 
on answers, which allows to assess the individual experience at Semey Medical University. The majority of 
students reported positive experiences of communication with faculty stuff and agreed that studying anatomy 
and physiology would improve their competence in future specialty. Most of students 13 (76.5%) agreed that 
studying biomedical disciplines would enhance their competency in their future specialties, whereas 3 (17.6%) 
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find it difficult to answer and 1 (5.9%) disagreed. 17 (100%) of respondents praised the quality of teaching in 
medical university. When it came to classroom equipment adequacy, 13 (76.5%) of students were in agree-
ment, while 3 (17.6%) disagreed, 1 (5.9%) find it difficult to answer. A significant portion of respondents agreed 
that studying as a part of joint educational program increases their professional competencies and the level of 
understanding of the content of their future profession, they acquired new skills and knowledge are that en-
sures a high theoretical qualification level. 

The research findings indicate generally positive perceptions among medical engineering students re-
garding practical studying in anatomy at Semey Medical University. The majority of students reported satisfac-
tion with communication experiences, relationships with teachers, and the relevance of biomedical discipline to 
their future careers. Additionally, students praised the quality of teaching. Overall, the work underscores the 
importance of ongoing efforts to enhance the student experience and ensure alignment with educational objec-
tives at Semey Medical University. 
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Аннотация: ретинопатия при инсулиннезависимом сахарном диабете 2 типа является серьезным 
осложнением, которое может привести к ухудшению зрения у пациентов с этим заболеванием. Это 
осложнение является одним из наиболее часто встречающихся при сахарном диабете, особенно у па-
циентов, у которых неудовлетворительно контролируется уровень глюкозы в крови. Повышенный уро-
вень сахара может повредить кровеносные сосуды сетчатки, что приводит к их изменениям, закупорке 
и повреждениям. Это может привести к развитию кровоизлияний, отека и даже отслойке сетчатки, что 
может серьезно угрожать зрению пациента. Поэтому очень важно регулярно контролировать зритель-
ную функцию и принимать меры профилактики ретинопатии для сохранения зрительной функции у па-
циентов с сахарным диабетом 2 типа. Данное исследование, посвященное изучению ретинопатии при 
сахарном диабете, имеет цель оценить ее распространенность, основные факторы риска и методы 
профилактики, что является крайне важным для эффективного управления этим осложнением и сохра-
нения зрения у пациентов.  
Ключевые слова: ретинопатия, сахарный диабет, инсулиннезависимый сахарный диабет. 
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Диабетическая ретинопатия (ДР) – специфическая ангиопатия, при котором сосуды сетчатой обо-
лочки глаза поражаются из-за продолжительного сахарного диабета. Данное состояние характеризуется 
постепенным развитием: от начальных признаков, таких как размытость зрения, пелена и появление 
плавающих пятен перед глазами, до резкого снижения или полной потери зрения на поздних стадиях. У 
людей с сахарным диабетом второго типа риск развития ретинопатии возрастает из-за повышенного 
уровня глюкозы в крови, вследствие чего может произойти повреждение сосудов глаза и сетчатки. 

Основным фактором, осуществляющим запуск и прогрессирование микро- и макрососудистых 
осложнений сахарного диабета, в том числе диабетической ретинопатии, является длительно суще-
ствующая гипергликемия. Гипергликемия особенно опасна для инсулиннезависимых клеток (в частно-
сти, для сосудистого эндотелия и перицитов), для транспорта глюкозы в которые не требуется присут-
ствия инсулина. Высокий уровень глюкозы в крови повреждает клетки сосудистой стенки глазного со-
суда, что приводит к утолщению стенки, изменению ее проницаемости и нарушению кровотока в сет-
чатке. Следующий фактор - окклюзия сосудов, где поврежденные сосуды становятся более склонными 
к образованию тромбов и преграждению кровотока. Это приводит к нарушению кровоснабжения сет-
чатки и гипоксии тканей. Для компенсации нарушенного кровотока в сетчатке организм начинает актив-
ное образование новых кровеносных сосудов (неоваскуляризация). Однако эти новые сосуды крайне 
хрупкие и неустойчивые, что может привести к кровоизлияниям и отслойке сетчатки. 

Так же, гипергликемия способствует активации воспалительных процессов в глазу, что усиливает 
повреждение тканей сетчатки и способствует прогрессированию ретинопатии. 

В настоящее время диабетическая ретинопатия классифицируется на три основных формы: не-
пролиферативная, препролиферативная и пролиферативная. 

Непролиферативная форма диабетической ретинопатии характеризуется закупоркой и увеличен-
ной проницаемостью мелких сосудов сетчатки, являясь начальным этапом заболевания. Кровоизлияния 
обычно наблюдаются в центральной области глазного дна или вдоль крупных вен в глубоких слоях сет-
чатки, представляясь как мелкие темные точки или пятна. Отёк сетчатки может начаться в центральной 
области (макулярной) или вдоль крупных сосудов, обычно не влияя на зрение. Препролиферативная 
стадия характеризуется наличием венозных аномалий, большим количеством экссудатов, микрососуди-
стых аномалий и крупных ретинальных кровоизлияний [1]. Патологические изменения распространяются 
на макулярную и парамакулярную области, что приводит к ухудшению остроты зрения. 

Пролиферативная диабетическая ретинопатия возникает из-за закупорки капилляров, что приво-
дит к ишемии, образованию микроаневризмов и нарушению кровоснабжения сетчатки, в итоге вызывая 
потерю зрения. На этой стадии изменения в сетчатке происходят либо за счет формирования новых 
сосудов, либо через разрастание соединительной ткани [2,3]. Кровоизлияния в глазах при диабетиче-
ской ретинопатии могут проявляться как темные пятна перед глазами, муть или восприятие паутины. 
Рост новых сосудов в радужке также может привести к развитию глаукомы. Основными факторами рис-
ка для развития и прогрессирования диабетической ретинопатии являются постоянно повышенные 
уровни глюкозы в крови (измеряются по уровню HbA1c), артериальная гипертензия и нарушения ли-
пидного профиля. [4]. Некоторые исследования также указывают на возможное отрицательное влияние 
ожирения, недостаточной физической активности, синдрома обструктивного апноэ сна и признаков 
воспаления на развитие и прогрессирование диабетической ретинопатии. Хотя роль этих факторов все 
еще дискуссионна, их коррекция может быть целесообразна в рамках комплексного подхода к лечению 
сахарного диабета [5]. В случае отсутствия диабетической ретинопатии или ее легкой/умеренной сте-
пени не всегда требуется срочное назначение лечения. В данном случае достаточно предупредить па-
циентов, что даже при хорошем зрении и отсутствии заметных глазных симптомов, заболевание сет-
чатки может продолжать прогрессировать. Важно подчеркнуть, что начало лечения на ранних этапах 
дает лучшие результаты, поэтому необходимо придерживаться рекомендуемых интервалов осмотров у 
офтальмолога и регулярно контролировать основные факторы риска, такие как уровень глюкозы в кро-
ви, артериальное давление и уровень липидов в крови. 

1. Лазерная коагуляция – это метод лечения, который рекомендуется при диагнозе тяжелой 
непролиферативной и пролиферативной форм диабетической ретинопатии, когда увеличивается риск 
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утраты зрения. Этот метод используется для уменьшения отёка сетчатки и предотвращения дальней-
шего повреждения кровеносных сосудов. Лазерное воздействие на сосуды снижает их проницаемость 
и вероятность кровоизлияний. Эффект достигается путем закрытия микроаневризм, разрушения кле-
ток, вырабатывающих факторы роста и воспалительные цитокины, повышения уровня оксигенации 
тканей, уменьшения проницаемости сосудов за счёт уменьшения площади капилляров и восстановле-
ния внешнего гематоретинального барьера. Существуют различные виды лазерной коагуляции, такие 
как диодная микропульсовая лазерная коагуляция, компьютеризированный лазерный фотокоагулятор с 
системой навигации и широкоугольной камерой и другие. 

2. Контроль уровня глюкозы в крови. Основной метод лечения диабетической ретинопатии — 
это контроль уровня глюкозы в крови. Хорошо контролируемый сахарный диабет может помочь замед-
лить прогрессирование ретинопатии и уменьшить риск потери зрения. 

3. Инъекции антивегетососудистых препаратов. Недавно были разработаны препараты, кото-
рые помогают замедлить развитие диабетической ретинопатии, улучшая состояние сосудов сетчатки. 

4. Хирургическое вмешательство. В некоторых случаях может потребоваться хирургическое 
вмешательство, такое как витрэктомия (удаление стекловидного тела), чтобы убрать кровь, рост новых 
сосудов и другие осложнения. 

Таким образом, инсулиннезависимый сахарный диабет, или II тип диабета, может привести к 
развитию диабетической ретинопатии, что угрожает зрению пациента. Это серьезное осложнение, ко-
торое поражает сосуды сетчатки и может прогрессировать от ранних стадий с отеком и микроаневриз-
мами до более серьезных с наличием новообразований сосудов и кровоизлияний. Раннее обнаружение 
и правильное лечение диабетической ретинопатии играют важную роль в сохранении зрения у пациен-
тов с инсулиннезависимым сахарным диабетом. Контроль уровня глюкозы, регулярные посещения оф-
тальмолога, процедуры лазерной коагуляции, инъекции препаратов и, при необходимости, хирургиче-
ское вмешательство могут замедлить прогрессирование ретинопатии и сохранить зрение. Важно сле-
довать рекомендациям врача, поддерживать здоровый образ жизни и регулярно проходить обследова-
ния для своевременного диагноза и лечения диабетической ретинопатии, что поможет сохранить каче-
ство зрения и улучшить жизнь пациентов с инсулиннезависимым сахарным диабетом. 
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Основной функцией вегетативной нервной системы (ВНС) является адаптация организма к изме-

нениям окружающей среды. ВНС регулирует работу всех органов и систем, обеспечивая соответству-
ющую ответную реакцию. Однако если происходит дисфункция вегетативной системы, проявляющаяся 
психофизиологической дезадаптацией и нарушениями работы различных органов и систем, возникают 
функциональные заболевания. Термин "функциональные заболевания" вызывает споры, но в гастро-
энтерологической практике он остается устоявшимся, поскольку существует признанная связь между 
функциональной соматической патологией (включая систему пищеварения) и нарушениями психиче-
ской адаптации. Одной из проблем при лечении пациентов с вегетативной дисфункцией является от-
сутствие общепризнанных формулировок диагноза. Однако правильно сформулированный диагноз иг-
рает ключевую роль в целенаправленном лечении. Также существует множество мнений относительно 
методов лечения. Гастроэнтерологам полезно углублять свои знания о структуре и функционировании 
ВНС в норме, а также о причинах развития дисфункционального состояния. Это позволит находить от-
веты на практически важные вопросы и эффективно лечить пациентов с вегетативной дисфункцией.[1] 

Патология вегетативной нервной системы может существенно повлиять на функционирование 
желудка, вызывая его нарушение. Вегетативная нервная система играет важную роль в регуляции ра-
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боты внутренних органов, включая желудок, который отвечает за переваривание пищи и усвоение пи-
тательных веществ. 

Одним из распространенных проявлений нарушения функций желудка при патологии вегетатив-
ной нервной системы является гиперактивность гладких мышц, образующих стенки желудка. Это может 
привести к усилению его перистальтики и частым сокращениям, вызывающим дискомфорт, боли и чув-
ство тяжести после приема пищи.[2] 

Вегетативные нарушения могут также влиять на работу сфинктеров, которые контролируют про-
хождение пищи через желудок. В результате патологии вегетативной нервной системы, сфинктеры мо-
гут быть повреждены или ослаблены, что приводит к возможным периодическим заболеваниям ре-
флюксом - болезнью, при которой желудочное содержимое поднимается обратно в пищевод, вызывая 
изжогу и дискомфорт. 

Кроме того, нарушение функций желудка при патологии вегетативной нервной системы может 
проявляться в виде ухудшения обмена веществ и снижения выработки желудочных соков, необходи-
мых для нормального переваривания пищи. Это может вызывать проблемы с пищеварением, возник-
новение вздутия, запоры или диарею. 

Также вегетативные нарушения могут влиять на моторику желудка, изменяя его сократительную 
активность. Это может привести к замедлению или ускорению процессов переваривания пищи, что вы-
зывает дисбаланс и нерегулярность работы желудка. Вегетативная нервная система играет важную 
роль в регуляции работы внутренних органов, включая желудок, поэтому ее нарушения могут привести 
к различным функциональным нарушениям. 

Одна из наиболее распространенных патологий вегетативной нервной системы, связанных с 
функциями желудка, - это синдром раздраженного кишечника (СРК). При этом состоянии наблюдается 
нарушение моторики и секреции желудка, что приводит к снижению его сократимости и ухудшению пе-
ристальтики.[3] 

Вторым распространенным нарушением функций желудка при патологии вегетативной нервной 
системы является гиперсекреция соляной кислоты. В этом случае происходит избыточное выделение 
кислоты, что приводит к развитию гастрита, язвенной болезни и других заболеваний желудочно-
кишечного тракта. Причиной данного нарушения может быть переактивность симпатической части ве-
гетативной нервной системы. 

Все эти нарушения функций желудка при патологии вегетативной нервной системы могут иметь 
серьезные последствия для общего здоровья и качества жизни.[4] 

Клиническая динамика вегетативных расстройств гастроэзофагеального рефлюкса (ГЭРБ) пре-
терпела существенные изменения. Вместо классической изжоги, пациенты жалуются на необычные 
ощущения, такие как жжение, покалывание или сверление. Эти ощущения отражают вторичные изме-
нения в рецепторах пищевода, вызванные агрессивным воздействием рефлюкса. Пациенты также мо-
гут указывать на ощущение "жжения кончика языка", в пищеводе или желудке. Жалобы на симптомы 
могут быть представлены в виде образов, что объясняется проблемами, возникшими в вышестоящих 
отделах. Именно на этом уровне формируется психическая составляющая заболевания, включая вос-
приятие боли и отношение к болезни. Хотя такой механизм патоморфоза клинических симптомов  пред-
ставляется логичным, на сегодняшний день медицина не обладает объективными доказательствами 
структурных нарушений в вегетативной нервной системе. Однако, с развитием технологий возможно 
будут выявлены "структурные эквиваленты" вегетативных нарушений на более мелком уровне. На про-
тяжении последних лет результаты исследований по нарушениям функций желудка из-за патологии 
вегетативной нервной системы привлекают все больше внимания специалистов. Вегетативная нервная 
система играет ключевую роль в регуляции работы желудка, контролируя процессы пищеварения, сек-
рецию желудочного сока и моторику органа. 

Исследования показывают, что связь между патологиями вегетативной нервной системы и нару-
шениями функций желудка является довольно сложной и многогранной. Понимание этой взаимосвязи 
позволяет разрабатывать более эффективные методы диагностики и лечения этих состояний. 

Важно отметить, что нарушение функций желудка при патологии вегетативной нервной системы 
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может быть вызвано различными факторами, включая стресс, неправильное питание, нарушение сна и 
физической активности. Однако главным механизмом развития указанных расстройств является дис-
баланс между симпатической и парасимпатической частями вегетативной нервной системы. 

Для успешного лечения и коррекции нарушений функций желудка при патологии вегетативной 
нервной системы необходим комплексный подход, который включает не только медикаментозную те-
рапию, но и изменение образа жизни и режима питания. Важно устранить причину стресса, обеспечить 
регулярное физическое упражнение, следовать диетическим рекомендациям и контролировать эмоци-
ональное состояние. 

Таким образом, нарушение функций желудка при развитии патологии вегетативной нервной си-
стемы является серьезной проблемой, требующей комплексного лечения. Правильное понимание ме-
ханизмов развития данных нарушений и использование соответствующих методов лечения позволит 
эффективно восстановить функции желудка и улучшить общее состояние пациента. 
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Аннотация: Современная система бесклеточной экспрессии расширяет возможности производства 
макромолекул в качестве универсальной платформы для синтеза белка. С помощью бесклеточных си-
стем осуществляются разработка и получение вакцин, синтез специфически гликозилированных бел-
ков, синтез мембранных белков, производство антител и фрагментов антител. Обладая большим по-
тенциалом, система требует более глубокого изучения ее прикладной стороны, оптимизации масшта-
бирования и дальнейшего применения во многих отраслях медицины и биологии. 
Ключевые слова: Бесклеточная система экспрессии, микросома, клеточный лизат, вакцина, мембран-
ные белки. 
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Abstract: The modern cell-free expression system expands the possibilities of macromolecule production as a 
universal platform for protein synthesis. Cell-free systems are used to develop and produce vaccines, synthe-
size specifically glycosylated proteins, synthesize membrane proteins, and produce antibodies and antibody 
fragments. Having great potential, the system requires a deeper study of its applied side, optimization of pack-
aging and further application in many branches of medicine and biology. 
Key words: Cell-free expression system, microsome, cell lysate, vaccine, membrane proteins. 

 
Принципы и основные положения бесклеточной экспрессионной системы 
В бесклеточных системах экспрессии используются клеточные экстракты, полученные лизисом 

клеток с последующей многостадийной промывкой для удаления клеточного дебриса и геномной ДНК. 
Эти клеточные экстракты хранятся при температуре -80°C годами, могут быть разморожены и исполь-
зованы. Также существует возможность длительного хранения клеточных лизатов в лиофилизирован-
ном состоянии [1, с. 17].  

Экстракты содержат все основные компоненты, необходимые для транскрипции и трансляции: 
аминоацил-тРНК синтетазу, рибосомы, а также белковые факторы и другие макромолекулы. Процесс 
экспрессии начинается с добавления в клеточные экстракты необходимых субстратов, таких как ами-
нокислоты, энергетические субстраты, матричная ДНК, кофакторы, соли и нуклеотиды. В зависимости 
от биохимических свойств белка и его применения должна быть выбрана соответствующая бесклеточ-
ная система на базе определенного типа клеток эукариот или прокариот.  

Бесклеточная система экспрессии — это система быстрого производства белка, поскольку она не 
требует трансфекции или культивирования клеток и не имеет ограничений на жизнеспособность клеток.  
Система позволяет избежать утомительных операций клонирования сложных векторов и обходит про-
блему наличия клеточной стенки в клетках некоторых организмов, устраняет регуляцию генов генома 
клеток хозяина и их фоновое влияние. Также неоспоримым преимуществом системы является короткое 
время протекания реакции, что дает возможность синтезировать большое количество белков при высо-
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копроизводительных скринингах препаратов в сжатые сроки [2, с. 90].  Итак, бесклеточная система экс-
прессии очень полезна при разработке тестов для кандидатов лекарственных средств на произведен-
ных белках-мишенях без их предварительной очистки [2, с. 90].   

Отличие живых клеток в поддержании гомеостаза за счет постоянной циркуляции энергии и ме-
таболитов, в то время как бесклеточные системы работают до биохимического равновесия по мере 
протекания реакции. Подобие гомеостаза можно достичь при проведении реакций с непрерывным по-
током питательных веществ или непрерывным обменом. К тому же бесклеточные системы не воспро-
изводят свои компоненты, а это означает, что продолжительность бесклеточных реакций также ограни-
чивается количеством реакционных агентов [1, с. 20]. Характер и применение клеточного лизата опре-
деляется типом клеток, на основе которых приготовлен данный лизат.  

Платформа бесклеточных систем экспрессии основана либо на прокариотической, либо на эука-
риотической базе. Среди прокариотических бесклеточных систем регулярно используются коммерчески 
доступные экстракты на основе E. coli. Например, коммерческие продукты включают систему бескле-
точного синтеза белка E. coli NEB Express (NEB), наборы для одноэтапной экспрессии белка человека 
in vitro (Thermo Scientific) и мини-набор ALiCE® (Sigma).  Совсем недавно системы на основе Bacillus 
subtilis, Pseudomonas putida, Streptomyces и Vibrio были оптимизированы на лабораторном уровне бла-
годаря простоте получения их клеточных лизатов. Среди бесклеточных эукариотических систем экс-
прессии широкое распространение получили экстракты на основе ретикулоцитов кролика, клеток заро-
дышей пшеницы, клеток насекомых Spodoptera frugiperda 21 (Sf21), клеток яичников китайского хомячка 
(CHO) и клеточных линий человека. Все большее число эукариотических бесклеточных систем экс-
прессии к настоящему времени достигли технической зрелости и становятся коммерчески доступными. 
Несколько эукариотических экстрактов на основе табака, лейшмании, нейропоры, дрожжевых клеток и 
клеток крови человека уже оптимизированы для получения некоторых белков на лабораторном уровне.  

Прокариотические бесклеточные системы на основе E. coli чаще всего используются для произ-
водства белка при разработке лекарств из-за их простоты и наличия обширной литературы по исполь-
зованию этих клеток.  

В связи с постоянно растущим спросом на более сложные белки были разработаны бесклеточ-
ные системы на основе эукариотических клеток для получения высококачественных белков. Бескле-
точные системы экспрессии на основе лизатов зародышей пшеницы являются одними из самых попу-
лярных среди эукариотических из-за их способности продуцировать белки с высокими выходами. Такие 
системы чаще всего используются для открытия новых вакцин-кандидатов, а также в процессе получе-
ния высококачественных белков для структурного анализа. Несмотря на высокие выходы и качество 
лизата, этот вид эукариотических экстрактов не обеспечивает всех посттрансляционных модификаций, 
например, необходимых для белков млекопитающих паттернов гликозилирования. Однако в большин-
стве вакцинных антигенов, произведенных бесклеточными системами на сегодняшний день, использо-
вались все же экстракты зародышей пшеницы и E. coli.  В случае с лизатами зародышей пшеницы и 
ретикулоцитов кролика в системах отсутствуют трансляционно активные эндогенные микросомы, а ис-
кусственное обогащение экзогенными микросомами довольно трудоемко. Бесклеточные системы, по-
лученные из культивируемых клеток насекомых (Sf21), представляют собой наиболее популярный под-
ход к синтезу широкого спектра белков в лизатах эукариотических клеток. Лизаты Sf21 содержат транс-
ляционно активные эндогенные микросомы, тем самым поддерживая сигнальную пептид-
опосредованную транслокацию белков через мембрану и дополнительно обеспечивают такие функции, 
как расщепление сигнального пептида, N-гликозилирование и модификация липидов. 

Почти 70% одобренных терапевтических белков млекопитающих в настоящее время экспресси-
руются в клетках CHO. Лизаты на основе клеток CHO также содержат эндогенные микросомальные 
везикулы, обеспечивающие транслокацию трансмембранных и секреторных белков. Кроме того, с по-
мощью лизата CHO возможно осуществить гликозилирование, характерное для клеток млекопитаю-
щих, в том числе человека.  

Существует несколько форматов бесклеточных систем экспрессии в зависимости от сопряжения 
процессов транскрипции и трансляции в одной реакционной смеси. Матричные процессы могут быть 
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разобщены во времени и пространстве, но подобная методика негативно отражается на выходах, если 
следовать недостаточно оптимизированным базовым протоколам. Помимо выбора типа клеток для по-
лучения экстрактов, бесклеточные системы экспрессии характеризуются таким вариабельным пара-
метром как формат наработки. Как уже было упомянуто, отсутствие гомеостаза в лизате, не содержа-
щем клеток, – один из ограничивающих факторов для длительной работы и высоких выходов системы. 
Бэтч-формат является наиболее часто используемым методом как в прокариотических, так и в эукари-
отических бесклеточных системах экспрессии. Этот метод относительно быстрый и дешевый, и синтез 
может быть выполнен в течение 1,5–3 часов в зависимости от природы экстракта. Экстракты на осно-
ве E. coli могут обеспечивать выход белка в диапазоне от 100 мкг / мл до 2-3 мг /мл. Хотя выходы эука-
риотических бесклеточных систем экспрессии в таком формате сравнительно низки, мембранные бел-
ки автоматически встраиваются в микросомальные мембраны, и их функциональность может быть 
рассмотрена сразу после синтеза. Для еще большего увеличения выхода, предлагается добавлять но-
вую порцию экзогенных микросом в реакцию. Другой популярный формат синтеза белка в бесклеточ-
ных системах, который используется для быстрого увеличения выхода, — это так называемая плат-
форма бесклеточного синтеза непрерывного обмена. В этом формате полупроницаемая диализная 
мембрана разделяет реакционную камеру и камеру подачи, где последняя обеспечивает поступление 
свежих компонентов для реакции и обогащает реакционную камеру. Одновременно удаляются ингиби-
рующие компоненты, накопленные в ходе реакции. Хорошо известно, что сильные отличия в качестве 
лизатов от партии к партии могут ограничивать предсказуемость результатов. Ожидается, что внедре-
ние передовой лабораторной практики, а также разработка стандартных протоколов, позволят смягчить 
многие факторы, способствующие изменению производительности. Хотя автоматизация проведения 
реакций в бесклеточных системах присутствует в некоторых лабораториях, машинное приготовление 
лизатов еще далеко не освоено [3, с. 1193-1999].  

 
Что влияет на наработку белка? 
Существует несколько факторов, варьируя которыми можно регулировать качество и количество 

экспрессии. Один из таких факторов - генетические конструкции, характер матрицы для экспрессии. 
Использование элементов IRES, видонезависимых трансляционных последовательностей SITS спо-
собно инициировать кэп-независимую трансляцию во множестве прокариотических и эукариотических 
бесклеточных систем. Было показано, что оптимизация кодонов также влияет на эффективность 
трансляции белков. Добавление антисплайсированного лидерного олигонуклеотида к клеточным экс-
трактам L. tarentolae подавляет трансляцию эндогенных мРНК L. tarentolae, таким образом повышая 
эффективность трансляции мРНК, поставляемой экзогенно. Использование специфичного сигнального 
пептида мелиттина вместо нативного сигнального пептида увеличивает транслокацию синтезируемых 
белков, вариабельные фрагменты одноцепочечных антител и hTLR9-эктодомена, в микросомы в слу-
чае систем CF на основе Sf21 и CHO [4, с. 330]. 

Факторы, влияющие как на качество, так и на количество белка, включают температуру реакции, 
время реакции, концентрацию плазмиды, соли, Т7-полимеразы и другие добавки.  

Добавление шаперонов влияет на функциональный фолдинг многих белков. Так как технология 
находится в непрерывном процессе оптимизации и улучшении характеристик продукта, появляются все 
больше экспериментов по оптимизации реакционной смеси белковыми добавками. Например, высоко-
производительная экспрессия IgG была достигнута путем добавления изомеразы дисульфидных свя-
зей (DsbC), регулирования окислительно-восстановительного потенциала (окисленный и восстанов-
ленный глутатион), добавления шаперона и кофактора, а также настройки времени инкубации. Также 
были усовершенствованы бесклеточные системы экспрессии, предназначенные для получения проти-
вораковых терапевтических белков, таких как онконаза и крисантаспаза, демонстрируя, что платформа 
бесклеточных систем экспрессии является передовой технологией для лечения рака [5, с. 460]. 

Концентрации ионов (калия и магния) в реакции оказывают значительное влияние на выработку 
белка. Для эффективной регенерации АТФ в бесклеточных системах было разработано несколько ме-
тодов. В прокариотических системах в качестве источников энергии широко используются такие со-



162 ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ НАУКИ И ОБРАЗОВАНИЯ 

 

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

единения, как фосфоенолпируват (PEP), глюкозо+глутаматдекарбоксилаза, глюкозо-6-фосфат, фрукто-
зо-1,6-бифосфат, ацетилфосфат, мальтодекстрин и креатинфосфат. В эукариотических системах для 
восстановления энергии обычно используется комбинация креатинфосфата и креатинкиназы. Помимо 
них, в бесклеточных системах используются фосфоглицерат (B. subtilis) и полифосфат.  

Подбор оптимальных условий протекания реакции, альтернативных источников энергии и мак-
ромолекулярных добавок позволяют удешевить масштабирование и, соответственно, повысить про-
дуктивность системы. 

 
Применение и перспективы 
Активно разрабатываемые препараты нового поколения, нацеленные на мембранные белки, та-

кие как ионные каналы, транспортеры и рецепторы, связанные с G-белком (GPCR), составляют основу 
крупнейших мировых источников дохода в фармацевтической промышленности. Уже известен опыт 
успешного синтеза различных GPCR, и недавно начался перевод производства GPCR в масштабный 
формат для поиска лекарств высокопроизводительным способом.  

Из-за присутствия трансмембранных доменов эти белки обладают высокой гидрофобностью, и 
их очень сложно экспрессировать традиционными клеточными системами. Синтез мембранных белков 
клеточными методами часто приводит к цитотоксичности, агрегации и неправильному сворачива-
нию. Для анализа функциональности таких белков должно произойти сворачивание полипептидной це-
пи должным образом и в соответствующей гидрофобной среде. Бесклеточные системы экспрессии, 
полученные из прокариотических, а также эукариотических лизатов, лишенных эндогенных микросом, 
требуют специальных добавок для солюбилизации мембранных белков. Такими добавками могут вы-
ступать нанодиски, липосомы, детергенты.  

В связи с повышением осведомленности о биосинтетическом потенциале бесклеточных систем, 
упрощением протоколов, улучшением качества лизатов и его применимостью для получения широкого 
спектра белков, в области производства белка будут достигнуты неожиданные результаты для буду-
щей разработки лекарств. [4, с. 330] На сегодняшний день несколько метаболических путей и каскадов 
ферментов смоделированы в бесклеточных форматах, включая, синтез антибиотиков, противомикроб-
ные препараты, промежуточные продукты гликолиза, газообразное водородное топливо, спирты, со-
единения изопрена и нуклеотиды [6, с. 563], цитокины, антитела и вакцины [3, с. 1195].  

С помощью модифицированных бесклеточных систем могут быть получены циклизованные пеп-
тиды, включая циклизацию основной цепи, циклизацию боковой цепи основной цепи, а также бицикли-
ческие и трициклические пептиды. Эти пептиды не только содержат более 300 различных неканонич-
ных аминокислот, таких как N-метил и D-аминокислоты, но также потенциально могут использоваться в 
качестве лекарств. В то же время использование системы в сочетании с технологией сублимационной 
сушки или микрофлюидной технологией может реализовать применение биосенсоров, таких как диа-
гностика на месте оказания медицинской помощи и тестирование качества воды [2, с. 105].  

И, наконец, хотя были приведены примеры успешного переноса бесклеточных конструкций обрат-
но в клетки-хозяева, общность этого подхода до сих пор остается неясной. Все перечисленное — воз-
можности для будущих исследований в этой области [1, с. 37]. Расширение применения и развитие си-
стемы, безусловно, требуются, но ограничены стоимостью реагентов. Высокая стоимость обусловлена 
главным образом сложными многоступенчатыми этапами подготовки и низкой стабильностью системы. 
Чтобы снизить стоимость и увеличить масштаб реакции, можно искать решение в следующих аспектах: 
упрощение процесса подготовки компонентов, продолжение исследование молекулярных шаперонов для 
улучшения синтеза белка, реализация эффективной генерации энергии, достижение достаточной ста-
бильности системы и контроля качества, а также разработка подходящих биореакторов [2, с. 107].  
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Аннотация: В данной статье исследуется эффективность использования технических средств в про-
цессе занятий спортом. В работе представлены данные о том, как современные технологии могут по-
мочь спортсменам и тренерам повысить качество тренировок, улучшить технику выполнения упражне-
ний и достичь лучших результатов. Здесь анализируются различные виды технических средств, такие 
как спортивные приложения, носимые устройства, видеоанализ, виртуальная реальность и другие. 
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Abstract: This paper investigates the effectiveness of using technical means in the process of sports activ i-
ties. The paper presents data on how modern technology can help athletes and coaches to improve the quality 
of training, improve exercise technique and achieve better results. It analyzes different types of tech tools such 
as sports apps, wearable devices, video analysis, virtual reality and others.  
Key words: Sport, technical means, technology, physical culture. 

 
ВВЕДЕНИЕ 

Спорт является неотъемлемой частью человеческой жизни, он необходим для укрепления пси-
хологического и физического здоровья, поэтому в той или иной мере он должен присутствовать в жизни 
каждого. В наше время все сферы жизни становится все более современным и технологичным, и спорт 
не исключение. Цель данного исследования заключается в изучении эффективности применения тех-
нических средств в занятиях спортом. Это исследование имеет огромное значение в практическом 
плане, поскольку позволяет оценить влияние инноваций на улучшение результатов тренировок, стиму-
лирование спортсменов и повышение профессионального уровня подготовки. 

 
МЕТОДЫ И ОРГАНИЗАЦИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Для выполнения данного исследования был применен многокомпонентный подход, включающий 
в себя анализ разных исследований и опросы, проведенные среди респондентов с различным уровнем 
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физической активности в их жизнях, а также наблюдения за тренировками с применением технических 
средств. Для оценки эффективности использования технических средств были собраны данные о вре-
мени тренировок, достигнутых спортивных результатов и уровне мотивации к занятиям спортом. 

 
РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Современные технологии предлагают широкий спектр инновационных средств и устройств. Рас-
смотрим примеры различных технических средств и результаты их использования.  

На основе собранных данных можно сказать, что одним из наиболее популярных и оптимальных 
технических средств в спорте являются спортивные трекеры, фитнес браслеты и умные часы. Они 
позволяют контролировать пульс, шаги, пройденное расстояние, сжигаемые калории, качество сна и 
многое другие параметры. Это позволяет людям более точно оценивать свою физическую активность, 
отслеживать свои достижения и корректировать тренировочный процесс. 

Еще для занятий спортом очень активно применяются различные электронные тренажеры, такие 
как беговые дорожки, степперы, велотренажеры и другие. Подобное оборудование можно увидеть в 
любом тренажерном зале, многие покупают такие тренажеры домой. Эти тренажеры упрощают занятия 
спортом, позволяя тренироваться в комфортных условиях и в удобное время, что способствует повы-
шению желания заниматься. Такие устройства просты в использовании и имеют различные режимы, 
которые можно настроить под свои потребности и цели, а также отслеживать различные показатели, 
такие как дистанция, время тренировки и прочее. Благодаря тренажерам можно эффективно трениро-
ваться в любую погоду, выбирать подходящую программу и качественно улучшить свою выносливость, 
силу и координацию движений. 

Также нельзя не согласиться, что практически у каждого человека есть смартфон. И на него мож-
но скачать множество приложений, которые помогают создавать программы тренировок, отслеживать 
прогресс во время тренировок, делая спорт доступным для всех. То есть с помощью современных тех-
нологий каждый может разработать уникальный тренировочный план, в котором будет учитываться его 
физическая подготовка, возраст, рост, вес и особенности здоровья. Эти программы позволяют зани-
маться более продуктивно и достигать лучших результатов. 

 Еще одним полезным техническим средством являются видеокамеры и дроны. С их помощью 
тренеры могут записывать и анализировать технику выполнения упражнений спортсменов, выявлять 
ошибки и разрабатывать стратегии улучшения результатов. Также с их помощью можно проводить ви-
деотрансляции соревнований или тренировок, что позволяет аудитории более детально оценить вы-
ступление спортсмена.  

Технологии нашего времени также включают в себя виртуальную реальность и интерактивные 
тренировочные приложения. Они позволяют спортсменам погружаться в виртуальный мир, где трени-
ровочный процесс можно сделать каким-угодно, под свои предпочтения. Благодаря этому, процесс 
тренировки может стать в разы увлекательнее, поэтому такие приложения повышают мотивацию, де-
лая тренировки более интересными и разнообразными. Помимо этого, данное изобретение дает воз-
можности для изучения человеческого тела, его работы.  Можно погрузиться в виртуальную реальность 
и наглядно увидеть, как работают те или иные мышцы и суставы при определенном упражнении.  Это 
может помочь людям развивать свои знания и навыки в области физической культуры и спорта. 

Современные технологии также могут быть использованы для создания специальных тренировок 
для людей с ограниченными возможностями. Существует множество реабилитационных тренажеров, 
помогающих таким людям восстановиться, улучшить свою физическую форму.  

 
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Список существующих технических средств, используемых в спорте, очень велик, и в этой работе 
было перечислено несколько базовых и широко используемых. Это исследование показало, что техни-
ческие средства в спорте стали неотъемлемой его частью. Они безусловно делают спорт более до-
ступным и интересным, помогают поднять качество занятий, их продолжительность и способствуют 
многим другим вышеперечисленным положительным влияниям. Они открывают много возможностей, 
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помогая заниматься спортом как новичкам, так и продвинутым спортсменам, ведь для каждого спорта 
есть более узконаправленные технологии, помогающие развиваться в нем.  Таким образом, появление 
современных технологий в спортивной деятельности играет важную роль в повышении результативно-
сти тренировок и развитии сферы спорта в целом. Это является перспективным и действенным подхо-
дом, который способствует улучшению результатов. 
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Аннотация: В статье был рассмотрен феномен коммуникационного продвижения в сфере искусства 
(на примере ИП «Картиночная»), а также эффективность данного инструмента в рамках связей с обще-
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Во все времена художники и искусство нуждались в продвижении и в построении качественной 

коммуникации между автором и зрителем. Если говорить на современном и профессиональном языке 
PR и рекламы, то для художника, чтобы выделиться среди остальных, первостепенно и важно постро-
ить личный бренд – определить жанр, концепцию, подачу, философию как своих работ, так и себя, как 
автора и лидера мнений. Безусловно, любой автор творит и создает прекрасное и «вечное», не заду-
мываясь о том, кто будет его целевой аудиторией: массовая или элитарная публика. Автор создает 
своё произведение во имя каких-то ценностей, значимых в жизни каждого из нас. Первоначальная ком-
муникация происходит внутри, возникает феномен внутрисубъектного общения, когда художник погру-
жается в свои мысли, в свой внутренний диалог с самим собой [3, с. 9].  

Создав своё произведение, художник выносит его на суд своего зрителя, читателя, слушателя. 
Первым и самым очевидным инструментом коммуникационного продвижения продукта художественно-
го творчества, которым пользовались ещё в далёком прошлом, является участие в художественных 
выставках [1, c. 129-138].  

За многие годы этот инструмент был усовершенствован с целью достижения его максимальной 
эффективности. 

Попробуем разобраться в том, как же развивались выставки и рассмотрим более подробно, как в 
современных реалиях участие в выставках, помимо эффективного продвижения, может помочь худож-
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нику в творческом развитии.  
Начнем с того, что в развитии выставок выделяют шесть этапов [4, с. 15-19], проанализируем 

данные этапы и выявим рост и развитие выставки как коммуникационного мероприятия.  
Первый этап – зарождение и распространение выставок. Этап, возникший в Средние века в пе-

риод развития экономики и торговых отношений и определивший начало первых торговых ярмарок для 
купли-продажи товаров. Имеет исключительно коммерческую цель.  

Второй этап принято считать с начала организации промышленной выставки в конце XVII века в 
Париже. Характерное отличие второго этапа от первого так это то, что главная цель выставки уже не 
процесс купли-продажи, а непосредственно демонстрация лучших товаров и образцов с целью улуч-
шения качества и производства.  

Третий этап в развитии выставок возник с развитием выставок мирового уровня, с 1851 года, как 
состоялся «Хрустальный павильон» в Англии, где было собрано свыше 18 тыс. экспонентов. С этого 
момента начался активный рост выставочной сферы и создается Всемирная ассоциация выставочной 
индустрии. Выставка получает культурную и образовательную роль.  

Четвертый этап возник после Первой мировой войны и ознаменовал появление выставочных и 
музейных комплексов в крупных городах. Выставка начинает развиваться как комплексное и массовое 
явление.  

Пятый этап - активный рост выставочных центров по миру. 
Шестой современный этап – равитие выставочной инфраструктуры, в том числе применение ин-

терактивных технологий. Развитие квалификации сотрудников выставки, более качественное развитие 
инфоповодов и коммуникационных стратегий продвижения. На данном этапе развитие выставок как 
специльного мероприятия происходит достаточно активно, так как стремительно развиваются смежные 
и коммуникационные области – PR, реклама, а также современное искусство. Учтем еще факт того, что 
в рамках глобализации общество нуждается в совершенствовании техологий и развитии новаций, 
например, таких как интерактивность.  

Таким образом, за время своего становления и развития, выставка стала современным явления-
ем, которое активно организовывается по всему миру на серьезном и профессиональном уровне под 
руководством и кураторством ивент-специалистов. Выставка – это специальное мероприятие (чаше 
всего рыночного характера), цель которого встроить коммуникацию между участниками и зрителями. 
Вспомним, что история выставок начиналась исключительно для процесса купли-продажи, сейчас же 
это целая комлексная коммуникационная модель, выполняющая также демонстрирующую и вдохнов-
ляющую функции.  

В современном мире, когда выставка это полноценно отдельный институт, имеющий характер-
ные черты и особенности, такие как, например, конкретная локация проведения, регуляр-
ность/периодичность, тематика, формат, в том числе наличие коммерческого интереса.  

Также стоит упомянить, что нововведением в коммуникационом продвижении является примене-
ние художником интерактивных элементов, таких как:  

 интерактивные стенды и панели;  

 стойки с сенсорными экранами, чтобы получить больше информации об экспонате;  

 виртуальная дополненая реальность для упрощения коммуникации;  

 различные оборазовательные игры;  

 онлайн-экскурсии.  
Можно рассмотреть более подробно участие в выставках на примере современного петербург-

ского проекта о искусстве – галерея «Картиночная». «Картиночная» - коммерческий проект, магазин 
доступного искусства с концепцией продвижения молодых художников Петербурга. Проект активно 
участвует в выставках и событиях в области искусства. Так, например, весной 2024 года в Москве со-
стоялось самая масштабная выставка современного искусства в России - «Art Russia 2024», которая 
является знаменательным мероприятиям в современном искусстве и арт-бизнесе в том числе. Участ-
ником данной выставки стал ранее упомянутый проект доступного искусства «Картиночная». [2]  

К выставке участники серьезно подготавливаются и выполняют целый комплекс коммуникацион-
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ных мероприятий, «Картиночная» создала лендинг с информацией-анонсированием об участии в «Art 
Russia 2024», поделилась соответствующим контентом и каталогом картин-участников в социальных 
сетях. Более того, под участие в ярмарке искусства была выделена отдельная территория для каждого 
участника, организация которой также является задачей коммуникационного продвижения. Организа-
ция пространства подразумевает дизайн и оформление стендов с рекламой, рекламных плакатов или 
объявлений, листовок, и, конечно, оформление картин и приложение необходимой информации к ним 
(название, автор, материал, история создания, цена).  

В первую очередь на выставке зрители обращают внимание на подачу картин – она обязательно 
должна быть оформлена в деревянный багет (по необходимости паспарту в случае использования ху-
дожником бумаги), рамочка с названием, автором и историей картины. Не нужно забывать, что демон-
страция искусства, показ шедевров на публику – это важная и одна из главных целей и задач проекта – 
выполнение досуговой и образовательной функции. Но для художника первостепенная задача – про-
движение своей личности и творчества и продажа картин, поэтому в рамках выставки и продвижения в 
целом, в качестве коммуникационного продвижения необходимо обозначить, что картину возможно 
приобрести. А также кураторы должны предоставить информацию и историю бренда, указать на соци-
альные сети для дальнейшего взаимодействия с потенциальными сегментами целевой аудитории. 

Эффективность данного инструмента заключается в том, что каждый желающий и интересую-
щийся может соприкоснуться с искусством, познакомиться ближе с галереей, художником, тем самым, 
попав в группу целевой общественности. Что в дальнейшем может привести данного человека в статус 
потенциального покупателя или даже потенциального партнера. Для арт-бизнеса это взаимовыгодный 
инструмент, так как он позволяет охватить массовую аудиторию и познакомить ее с работами более 
подробно и детально.  

Коммуникационное продвижение проекта доступного искусства «Картиночная» - яркий пример, 
как художники могут развиваться через коммуникационное продвижение, которое обеспечивает им га-
лерея в рамках арт-бизнеса и творческого проекта, который объединяет единомышленников и цените-
лей прекрасного и эстетичного. Благодаря ценному опыту участия в выставках массовая обществен-
ность изучает тренды и тенденции современного искусства и не только, а художники становятся более 
узнаваемыми и популярными. Тем самым, это взаимовыгодное мероприятия как для галереи, так для 
художников.  
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