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МОЛОДЕЖЬ В СОВРЕМЕННОЙ РОССИИ: КАРЬЕРА, 
ВОЗМОЖНОСТИ, ВЫЗОВЫ 

 YOUTH IN MODERN RUSSIA: CAREER, OPPORTUNITIES, 
CHALLENGES 

ГАЛСТЯН Севак Ашотович, 
аспирант департамента социально-культурной 

деятельности и сценических искусств 
Институт культуры и искусств  

ГАОУ ВО «Московский городской  
педагогический университет» 

GALSTYAN Sevak Ashotovich, 
Postgraduate student of the Department 

of Socio-Cultural Activities and Performing Arts 
Institute of Culture and Arts 

Moscow City Pedagogical University 

Научная специальность: 

5.8.1 — Общая педагогика, история педагогики и образования 

Scientific speciality: 

5.8.1 — General pedagogy, history of pedagogy and education 

Аннотация: в статье рассматриваются возможности и тенден-
ции личностного развития молодежи в условиях современной 
России.; основе результатов исследования, систематизиру-
ются и интерпретируются представления молодого поколения 
о значимости высшего образования и будущей  профессии, и 
правительственных мерах поддержки; результаты исследова-
ния свидетельствуют о необходимости гибкости, адаптивно-
сти и многостороннего подхода к образованию и карьере, что 
позволит молодежи оставаться конкурентоспособными. 
Ключевые слова: молодежь, молодое поколение, образова-
ние, возможности молодежи, карьера молодежи, тенденции 
молодежи, государственная молодежная политика. 
Abstract: the article examines the possibilities and trends of per-
sonal development of youth in modern Russia. Based on the results 



9 

of the study, the ideas of the younger generation about the im-
portance of higher education and the future profession, and govern-
ment support measures are systematized and interpreted; the re-
sults of the study draw attention to the need for flexibility, adapta-
bility and a multilateral approach to education and career, which 
will allow young people to remain competitive. 
Keywords: youth, the younger generation, education, youth oppor-
tunities, youth careers, youth trends, state youth policy. 

УДК: 37.013 

Молодежь России, в условиях стремительных социально-эко-
номических и технологических изменений, находится на пере-
крестке множества путей, определяющих будущее. В контексте 
глобализации и цифровизации, сегодня, как и прежде драйверам 
развития государства – молодому поколению приходится сталки-
ваться с исключительными вызовами, связанными напрямую с 
возможностями, карьерой и в целом ритмом жизни на ближай-
шие годы.  

В распоряжении Правительства Российской Федерации от 
29.11.2014 № 2403-р «Об утверждении Основ государственной 
молодежной политики Российской Федерации на период до 2025 
года», отмечается, что глобальные тенденции убедительно дока-
зывают, что стратегические преимущества будут у тех госу-
дарств, которые смогут эффективно и продуктивно использовать 
инновационный потенциал развития, основным носителем кото-
рого является молодежь [6]. 

Различные институции Российской Федерации, посредством 
многочисленных механизмов, предоставляют молодежи широ-
кий спектр возможностей, направленных на реализацию потен-
циала в разных сферах деятельности. Впрочем, несмотря на эти 
положительные условия, молодому поколению все же прихо-
дится сталкиваться с серьезными вызовами, связанными с конку-
ренцией, нестабильностью рынка труда, изменением форм зара-
ботка, а также непрерывным образованием и постоянным разви-
тием гибких навыков.  

Необходимо отметить вклад авторов, изучающих специфику и 
проблематику государственной молодежной политики и ее акто-
ров: Мерсиянова И.В. («Молодежь и социализирующая функция 
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гражданского общества»), Ростовская Т.К. («Нормативно-право-
вое обеспечение государственной молодёжной политики в совре-
менной России»), Лупачева Н.С. («Современные исследования мо-
лодежной политики»), Ткаченко В.В. («Разработка законов о гос-
ударственной молодежной политике во второй половине 1980-х - 
2010-х годах: основные результаты и значение»), Тимофеева Р.И.( 
«Деятельность государственных органов по защите молодежи от 
экстремистской деятельности»), Зубок Ю.А («Социальная инте-
грация молодежи в условиях нестабильного общества») и другие. 

По мнению исследователей Алексеенок А.А., Воробьева А.В., 
Алексеенок Е.А., положение молодых людей в стране, их общая 
роль, качественные, количественные характеристики можно 
назвать самыми главными индикаторами регулярности; дина-
мичного совершенствования социума [1]. 

В настоящее время молодежи необходимо постоянно пере-
сматривать привычные подходы к образованию, карьере, разви-
тию и возможностям, выбирая при этом многосторонний подход, 
предполагающий совмещение нескольких видов деятельности, 
что дает возможность оставаться конкурентоспособным актором 
социально-общественных процессов.  

Данное исследование – это попытка проанализировать, обоб-
щить и констатировать некоторые выводы, связанные с основ-
ными тенденциями, возможностями и спецификой современной 
молодежи России.  

В этом контексте, данный анализ даст представление об ис-
пользовании молодым поколением предоставляемых возможно-
стей и ресурсов, перспектив развития. Помимо этого, результаты 
исследования позволят охарактеризовать роль высшего образо-
вания и работы в жизни современного представителя молодежи, 
а также дадут представление о текущих тенденциях. 

Методологическая база исследования – результаты социоло-
гического опроса «Живу и учусь в России» среди участников трека 
«Определяю» Всероссийского студенческого конкурса «Твой ход» 
[3]. Респондентам было предложено ответить на вопросы, посред-
ством выбора наиболее подходящего ответа.  

Опрос проводился в период с 11 августа по 29 сентября 2023 
года. Респондентами стали 9297 человек, среди которых 51% – 
мужчины, а 49% – женщины.  
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Возрастное соотношение опрошенных следующее: 2% –16-17 
лет, 93% – 18-24 года, 5% – 25-34 года и 1% – 35-44 года.   

Географическое соотношение опрошенных по Федеральным 
округам: 28% – ЦФО, 21% – ПФО, 11% – ЮФО, 11% – СФО, 9% – 
СЗФО, 8% – УФО, 7% – СКФО и 5% – ДФО.  

Участникам опроса были предложены вопросы по следующим 
направлениям: «перспективы и возможности», «роль высшего об-
разования и работа», «меры господдержки молодежи» и «опыт 
участия в мероприятиях от Федерального агентства по делам мо-
лодежи (Росмолодежь)». 

Важным элементом жизни любого активного и целеустрем-
ленного человека – является ориентация на будущее, а именно: 
планирование дел, достижение какой-то цели, обретение новой 
социальной роли и статуса.  

В настоящее время, в области молодежной политики заметна 
определенная тенденция на инклюзивность, представляющая со-
бой учет интересов и потребностей в повышении качества жизни 
не только талантливой молодежи, но также социально-незащи-
щенной и проблемной молодежи [6].  

Молодым людям – участниками опроса было предложено от-
ветить на вопрос, подразумевающий изменения жизни в ближай-
шие 3-5 лет. Превалирующее большинство, а это порядка 57% ре-
спондентов считают, что жизнь станет гораздо лучше. Порядка 
23% молодых людей ответили, что станет немного лучше, а 6% 
дали ответ «особо не изменится». Далее результаты, связанные с 
прогнозом на будущее, распределились следующим образом: 3% 
считают, что станет немного хуже; 2 % считают, что станет го-
раздо хуже; 9% респондентам вопрос вызвал затруднения. Таким 
образом, 80% молодых людей, считают, что их жизнь в ближай-
шие 3-5 лет положительно изменится.  

Несомненно, помимо достижения поставленных целей и поло-
жительного прогноза на будущее, особое место в жизни молодых 
людей занимает возможность реализовать свои мечты. Большин-
ство респондентов (84%) считают, что надежды и мечты удастся 
реализовать в России и лишь 7% опрошенных имеют противопо-
ложенное мнение, а оставшиеся опрошенные не смогли дать от-
вет на данный вопрос. 
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Важными основаниями, связанными с возможностями совре-
менной молодежи, являются: получение качественного образова-
ния (69%), возможность получения престижной высокооплачи-
ваемой работы (49%), возможность путешествия по России и раз-
витие своих личностных качества (47%), а также бесплатное уча-
стие в конкурсах, фестивалях и форумах (46%).  

Наряду с возможностями и прогнозом на положительное изме-
нение действительности, у молодых людей существуют также и 
некоторые страхи. Главными источниками, вызывающими опасе-
ния, определяются следующие основания – отсутствие матери-
альных средств существования (59%), проблемы при трудо-
устройстве (30%), переживания за свою жизнь и жизнь близких 
из-за роста преступности (28%), возможность остаться без друзей 
(25%), не встретить любимого человека (22%) и ограничений со 
стороны государства, не позволяющих жить так, как хочется са-
мому/ой (20%).  

Молодое поколение видит Россию через 10-15 лет страной с 
сильной экономикой и высоким уровнем жизни (53%) и страной 
с высоким уровнем качества образовательных услуг, а также раз-
витой системой поддержки талантливых студентов (46%). 

В последние годы тенденции на рынке труда показывают, что 
для успешной карьеры молодым людям необходимо обладать не 
только профессиональными знаниями, но и различными навы-
ками адаптации к изменениям, умением работать в условиях не-
определенности и готовностью к постоянному саморазвитию. В 
этой связи важную роль играют также и личные качества, такие 
как гибкость, инициативность, способность к сотрудничеству и 
лидерству. 

Наряду с этим, молодое поколение все чаще размышляет о 
необходимости получения высшего образования, ведь, с появле-
нием различных интернет-платформ и развитием социальных се-
тей, а также опираясь на свои гибкие навыки (soft-скиллы) зара-
ботать стало проще, не имея при этом должного образования.  

В контексте исследования, была затронута тема значимости 
высшего образования и работы, карьеры в жизни современной 
молодежи.  

Респондентам было предложено ответить на следующий во-
прос: «Вы согласны или не согласны со следующим суждением: 
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значимость высшего образования часто преувеличивают, в наше 
время и без него можно сделать удачную карьеру и устроить свою 
жизнь?». Ответы участников опроса распределились следующим 
образом: скорее согласны с этим утверждением – 45% опрошен-
ных, скорее не согласны – 37%, а затруднились ответить – 18% 
молодых людей. Данные результаты, подтверждают существую-
щую тенденцию о второстепенной роли получения высшего об-
разования среди молодежи.  

Однако, при выборе получения среднего профессионального 
или высшего образования, более 47% респондентов предпочте-
ние отдают второму, считая, что это гарантирует выпускнику хо-
рошо оплачиваемую работу в будущем. Превалирующее мень-
шинство – порядка 3%, отдают предпочтение среднему професси-
ональному образованию, 31% ориентируются на среднее профес-
сиональное и высшее образование.  

Необходимо констатировать, что у порядка большинства – 
57% опрошенных присутствует страх не завершить образование 
и не получить диплом. Основанием для переживаний у респон-
дентов служат следующие причины – сложность учебного про-
цесса (37%), личные причины, не связанные с внешними обстоя-
тельствами (35%), потеря интереса к получению образования 
(31%), потеря интереса к изучаемой специальности (28%), а 
также желанием сменить специальность/образовательное учре-
ждение и отсутствие перспективы последующего трудоустрой-
ства (25%).  

После получения высшего образования, молодые люди в боль-
шинстве своем предпочтение отдают работе (47%) или продол-
жают учиться (37%). Затрагивая тему предпочтительного уровня 
обучения, то молодежь определяет для себя следующие образова-
тельные границы: магистратура (65%), бакалавриат (11%), аспи-
рантура (10%) и ординатура (9%).  

Стоит отметить, что после окончания обучения порядка 69% 
респондентов планируют работать по специальности, а не по спе-
циальности лишь (11%).  

В распоряжении Правительства Российской Федерации от 
29.11.2014 № 2403-р «Об утверждении Основ государственной 
молодежной политики Российской Федерации на период до 2025 
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года», особое внимание уделяется и различным мерам поддержки 
[6].   

Государство на разных уровнях реализует меры поддержки в 
области образования и науки, культуры, здравоохранения, добро-
вольчества и других направлениях социально-общественной 
сферы [5].   

Респондентам было предложено дать ответ о том, знают ли 
они о существующих мерах государственной поддержки моло-
дежи. Ответы молодых людей распределились следующим обра-
зом: более 45% – знают о мерах поддержки, 40% – что-то знают, а 
15% – сталкиваются впервые. В этом контексте особенно инте-
ресны ответы опрошенных об опыте пользования мерами господ-
держки: около 18% – пользовались поддержкой, порядка 46% – не 
пользовались, но планируют, 15% – не пользовались и не плани-
руют, а 22% – не смогли ответить на этот вопрос. Исходя из полу-
ченных данных, можно резюмировать, что большая часть моло-
дого поколения стремится воспользоваться различными мерами 
поддержки. 

Продолжая тему господдержки, необходимо констатировать, 
что более 45% респондентов считают, что в России достаточные 
меры поддержки, 4% –считают избыточными меры. Внимание 
привлекает и другие результаты: 15% – отмечают недостаточ-
ность поддержки, а более 37% и вовсе затрудняются ответить.  

Молодое поколение выделяет некоторые меры поддержки мо-
лодежи, которых особо не хватает. К ним относятся: денежные 
выплаты, стипендии, субсидии на оплату обучения, покупку квар-
тиры и пр.; гарантии трудоустройства после окончания обучения; 
информирование о мерах господдержки и возможностях их полу-
чения; увеличение количества бюджетных мест для поступления 
в ВУЗ и льготный проезд в общественном транспорте.  

Молодежь России сегодня сталкивается с уникальными вызо-
вами и возможностями, которые обусловлены быстрыми соци-
ально-экономическими и технологическими изменениями. Как 
показывают результаты многочисленных исследований, моло-
дым людям необходимо как никогда обладать различными навы-
ками и компетенциями, позволяющими приспосабливаться к но-
вым обстоятельствам.  
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Ожидания положительных изменений в жизни, высокие 
надежды на будущее и уверенность в том, что мечты могут быть 
реализованы, говорят о высоком уровне оптимизма среди моло-
дых россиян. 

Несмотря на наличие ряда вызовов, таких как нестабильность 
рынка труда и необходимость постоянного саморазвития, ре-
спонденты охотно принимают меры, направленные на улучше-
ние своей квалификации и карьерных перспектив.  

Важно отметить, что высшее образование, хотя и теряет часть 
своей исключительной значимости в глазах молодежи, все еще 
остаётся предпочтительным вариантом для достижения карьер-
ных целей.  

Наряду с этим, нельзя не отметить и некоторые страхи, среди 
которых особое место занимают переживания о проблемах с тру-
доустройством и отсутствием материальных средств на суще-
ствование. 

Главным позитивным лейтмотивом исследования, являются 
результаты, связанные с удовлетворением своей жизнью и реа-
лизацией своих идей и надежд в России. В процентном соотноше-
нии – это следующие цифры: 89 и 84%, соответственно.  

Признавая существующие меры, молодежь также выражает 
потребность в более чёткой информированности о доступных ре-
сурсах и дополнительных поддержках. 

Таким образом, будущее молодежи России будет определяться 
их способностью эффективно адаптироваться к изменениям, вза-
имодействовать с государственными и частными институтами, а 
также самостоятельно формировать своё карьерное направле-
ние. С учетом предоставленных возможностей и понимания суще-
ствующих вызовов, молодое поколение имеет потенциал не 
только для личностного роста, но и для значительного вклада в 
общественное развитие страны. 
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Аннотация: В статье рассматривается проблема формирова-
ния ценности семейного досуга в условиях тематических пар-
ков. Авторы считают, что современные тематические парки 
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для организации содержательного рекреационного досуга се-
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УДК 37.017, 37.018, 37.035.6 

Постановка проблемы. Современная обстановка, в которой 
оказалось наше общество, потребовала поиска новой модели об-
щественного воспитания, высветила задачи воспитания лично-
сти в открытой социальной среде. На первое место в настоящее 
время выходит личностно-ориентированная педагогика отноше-
ний в обществе, социуме, развитие личности, реализация ее спо-
собностей и задатков. От того, как построена образовательная де-
ятельность в учебном заведении, какие модели обучения и воспи-
тания взяты за основу интеллектуального, эстетического и нрав-
ственного развития, формирования духовности и этических 
норм, зависит культурный и экономический, научно-технический 
потенциал современного общества. Результативная, гуманисти-
чески выстроенная трансформация образовательной системы 
позволит создать благоприятные условия для формирования но-
вого поколения, способного грамотно, достойно и конструктивно 
решать возникающие в обществе и мире проблемы [6].  
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В глобальном, динамичном мире, социум не стоит на месте, а 
подвержен различным изменениям, соответственно это влияет 
на молодежь как наиболее восприимчивую категорию населения. 
Ценности формируют базовые поведенческие установки моло-
дежи. Доминирование тех или иных ценностей отображает дина-
мику развития общества, являются индикатором происходящих в 
нем процессов. 

«Традиционные ценности – это нравственные ориентиры, 
формирующие мировоззрение граждан России, передаваемые от 
поколения к поколению, лежащие в основе общероссийской граж-
данской идентичности и единого культурного пространства 
страны, укрепляющие гражданское единство, нашедшие свое 
уникальное, самобытное проявление в духовном, историческом и 
культурном развитии многонационального народа России» [10]. 

Семья, неизменно выполняя главную роль в обеспечении соци-
ально-экономического прогресса общества, воспитании здоро-
вого поколения и совершенствовании демографических процес-
сов, формирует характер человека, его нравственные и культур-
ные ориентиры, духовные основы [2]. В досуге наиболее полно и 
продуктивно решаются задачи по сохранению и укреплению здо-
ровья современной семьи. На основе продуманного выбора ре-
креационных форм досуга активизируются социальные меха-
низмы по охране здоровья и пробуждению инициативы личности 
в самосохранении [1]. В социально оправданных формах досуга 
раскрывается духовно-нравственный, эстетический и физиче-
ский потенциал человека, что ведет к активному освоению куль-
турных ценностей и социокультурного норм. Рациональные 
формы досуговой деятельности ведут к повышению культуры 
подрастающей личности, всесторонне развивая и формируя ее 
нравственные основы.  

Обсуждение проблемы. Неизменно выполняя стержневую 
функции по передаче культурных и нравственных ценностей, 
традиций и обычаев народа, семья создает устойчивую и пози-
тивную платформу для всестороннего развития формирующейся 
личности ребенка. В целевых программах и нормативных актах 
Правительства РФ подчеркивается необходимость повышения 
культуры здоровья личности, сохранение духовно-нравственных 
основ в семейных отношениях и воспитании детей; улучшение 
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качества и повышение доступности учреждений дополнитель-
ного образования детей, направленных на всестороннее развитие 
ребенка, создание благоприятных условий для организации се-
мейного отдыха и оздоровления детей и молодежи т.д. [7]. Орга-
низация содержательного рекреационного досуга является од-
ной из главных функций, которую выполняет современная семья. 
Именно совместное проведение досуга становится важнейшим 
фактором внутренней сплоченности, создания благоприятного 
психологического климата и рационального использования сво-
бодного времени семьи. Несомненно, большое влияние на форми-
рование ценностей современной семьи оказывают культурно-до-
суговые учреждения, которые располагаются в ближайшем окру-
жении от мест проживания семьи. В настоящее время учреждения 
культуры должны уделить особое внимание проектированию со-
циально оправданного семейного досуга. Грамотно построенная 
проектная деятельность социально-культурных институтов и об-
щественных организаций способствует созданию благоприят-
ного пространства для организации семейного досуга, способ-
ствующего укреплению семейных отношений и развитию твор-
ческого потенциала как детей, так и взрослых. 

Благодаря интеграции государственных и общественных 
учреждений культурно-досуговой сферы формируется особая ат-
мосфера для реализации рекреационных потребностей молодой 
семьи, неформального общения и взаимодействия детей и взрос-
лых, создания специфических семейных сообществ по характеру 
рекреационной деятельности. Формирование культурной, креа-
тивной личности, способной к саморазвитию возможно как в 
условиях образовательного учреждения, так и в рамках свобод-
ного времени. Становление многогранной, гуманистически 
направленной личности обеспечивается разноплановой деятель-
ностью учреждений образования и культуры [4].  

В современных тематических парках создаются комфортные 
условия для духовного, творческого и эстетического развития де-
тей, укрепления здоровья и организации разнопланового досуга, 
реализации социальной активности каждого члена семьи [3]. 
Парки являются социально-культурными институтами, веду-
щими функциями которых выступают организация отдыха и раз-
влечений, рекреации, информационно-просветительской и 
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физкультурно-оздоровительной деятельности для различных 
категорий населения района, города, для туристов, посещающих 
данную дестинацию [5]. Это делает актуальным обобщающее 
научное осмысление педагогических возможностей тематиче-
ских парков в совершенствовании досуга современной семьи.  

Выступая посредником между семьей и активным семейным 
досугом, организуя разнообразные досуговые и просветитель-
ские программы, тематический парк включает всех членов семьи 
в рекреационно-оздоровительные виды социально-культурной 
деятельности. В условиях тематических парков возможно осуще-
ствить самые разнообразные формы семейного досуга: интерак-
тивные программы, тематические мероприятия, мастер-классы и 
квесты, велопрогулки, катание на коньках, лыжах, санках, серьез-
ные совместные занятия спортом, посещение увлекательных ат-
тракционов, кинотеатров и концертных залов, музеев и выста-
вок-ярмарок парка и многое другое.  

Вопросы организации семейного досуга в условиях парков 
культуры и отдыха, тематических парков рассматриваются в тру-
дах А.В. Бабаева, Е.В. Бабаевой, Г.В. Ганьшиной, Г.И. Грибковой, 
Е.И. Григорьевой, О.А. Демченко, Ж.В. Муравьевой, Н.В. Неклюдо-
вой, В.М. Рябкова, Л.Е. Сидоренко и др. 

В настоящее время мировая индустрия развлечений развива-
ется быстрыми темпами, получая огромные доходы. Одно из при-
оритетных мест в этой индустрии занимают тематические парки. 
Популярность тематических парков, как мест отдыха, возрастает 
с каждым годом. Европейский рынок развлечений достаточно 
сформированный (Диснейленд, Дисней Уорлд (Walt Disney 
World), Си Уорлд, Юниверсал Стьюдиоз (Universal Studios); Евро-
Диснейленд, Футуроскоп, Астерикс; Порт Авентура, Земля мифов 
(Terra Mitika; Европа-парк, Фантазиялэнд, Мувиворлд; Леголенд и 
др. До 10 миллионов гостей ежегодно посещают наиболее круп-
ные центры развлечений. Функционирующие тематические 
парки активно расширяются, а также постоянно создаются новые 
парки [8].  

В отечественной индустрии развлечений вводятся стандарты 
по безопасному обслуживанию посетителей. Обновляются и ре-
организуются муниципальные парки, создавая благоприятные 
условия для развития. Нововведения, происходящие на 
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современном этапе в индустрии развлечений, требуют повыше-
ния уровня профессиональной подготовки, как руководителей, 
так и рядовых специалистов индустрии креативного досуга  

В трудах А. Ю. Александровой, Е.В. Бабаевой, Г.В. Ганьшиной, 
В.В. Дьяченко, Г.М. Облезовой, Р.Н. Романова, И.М. Родионова, О. Н. 
Сединкиной, Л.Е. Сидоренко, и др. рассмотрены вопросы развития 
тематических парков в России. Из 700 тематических парков Рос-
сии самыми крупными являются Центральный парк культуры и 
отдыха им. Горького (Москва), Ривьера, Сочи-парк (Сочи), Луко-
морье (Саратов), Диво-остров (Санкт-Петербург), Луна-парк Ка-
русель. Сеть тематических парков развивается, появляются но-
вые парки, радуя своих гостей интерактивными развлекатель-
ными и познавательными программами, аттракционами, необыч-
ными праздниками и тематическими мероприятиями, наполняя 
духовный мир детей и взрослых добром, радостью и сказкой.  

Тематический парк — это определенная территория, предна-
значенная для рекреации и развлечения, особенностью которой 
является комплекс услуг, отвечающий определенной теме. В ос-
нове концепции тематического парка лежит какая-либо главная 
идея, вокруг которой происходит построение всех аттракционов. 
Современные тематические парки – это продолжение вековых 
традиций ярмарок и народных гуляний, но в изменённом, моди-
фицированном виде. Тематические парки давно используются 
как туристический магнит, привлекая на территории большие 
потоки посетителей и становясь источником дохода не только 
для владельцев индустрии развлечения, но и для муниципалите-
тов в целом [6].  

Использование в интерактивных программах инновационных 
форм, методов и средств социально-культурной деятельности, эс-
тетически насыщенное пространство и современное техническое 
оснащение позволяют придать высокий художественный уро-
вень досуговому процессу в условиях тематических парков. Гиб-
кость и легкость в изменении концепции, расширении активных 
программ, широкий охват различных слоев населения с разным 
уровнем доходов – это основные плюсы тематических парков. Вы-
воды. Рекреационный характер деятельности тематических пар-
ков создает успех мероприятиям, формирующим духовные цен-
ности семьи, поддерживающим социально незащищенные слои 
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населения, выполняя благотворительную миссию, способствую-
щую защите интересов детей и молодежи. На различных площад-
ках тематических парков работают многочисленных аттракцион-
ные комплексы, организуются календарные праздники и фести-
вали, благотворительные акции и физкультурно-оздоровитель-
ные мероприятия.  

На современном этапе в тематических парках организуются 
социально оправданные, интерактивные формы семейного до-
суга, способствующие гармонизации детско-родительских и су-
пружеских отношений, формированию духовно-нравственных 
ценностей и всестороннему развитию личности. 
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Платонова «Котлован». Устанавливаются библейские и лите-
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УДК 821.161.1 

Повесть «Котлован» А.П. Платонова привлекала внимание ли-
тературоведов начиная с 1973 года (первый авторитетный от-
клик – послесловие И.А. Бродского к американскому изданию тек-
ста) и до сих пор вызывает повышенный интерес исследователей. 
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К анализу произведения обращались Н.Ю. Абузова,  П.А. Бодин, 
А.Б. Ботникова, Л. Дебюзер, Л.Б. Менглинова, Н.Е. Проскурина, Л.В. 
Ярошенко и другие.  

Вместе с тем многие образы повести остаются недостаточно 
изученными. К примеру, Н.Ю. Абузова выделяет некоторые из 
них: город литературовед рассматривает как свет, будущее; де-
ревню – как темноту. Неполный календарный цикл, полночь, пу-
стырь, овраг, яма являются, с точки зрения исследователя, симво-
лами дисгармонии, мира, нуждающегося в переустройстве. Н.Ю. 
Абузова утверждает, что природа олицетворяет Золотой век, а 
«шинное железо и бороньи зубы, которые кует Миша», – Желез-
ный. При этом доказывается, что пустыня – символ пустоты, в ко-
торой живут и страдают герои повести [1, с. 75–78]. 

Целью настоящей статьи является интерпретация образа «па-
лый лист» в контексте образно-мотивного единства .произведе-
ния. Для достижения поставленной цели мы поставили перед со-
бой следующие задачи: во-первых, обратиться к библейским ис-
точникам образа, во-вторых, установить возможные литератур-
ные параллели, в-третьих, понять значение «палого листа»  в ху-
дожественном единстве повести А.П. Платонова. Гипотеза нашей 
работы заключается в том, что образ палого листа в повести «Кот-
лован» является чем-то большим, нежели деталью фона дей-
ствия. Будучи связанным с древними мифопоэтическими пред-
ставлениями и литературными ассоциациями, он приобретает 
роль одного из важнейших символов произведения. 

Обратимся к тексту, чтобы понять, как и в каком окружении 
появляется этот образ. В начале произведения повествуется о 
том, что Вощев был уволен «вследствие роста слабосильности в 
нем и задумчивости среди общего темпа труда» [8]. Герой отпра-
вился на поиски истины, по пути зашел в пивную, в окне увидел 
дерево, листья которого «стыдом заворачивались» [8] в ветреную 
погоду. Вощев продолжил путь, но вскоре «почувствовал сомне-
ние в своей жизни и слабость тела без истины» [8]. Именно в этот 
момент автор «Котлована» появляется образ «палого листа»: 
«Умерший, палый лист лежал рядом с головою Вощева, его принес 
ветер с дальнего дерева…» [8]. Сосредоточенное на небольшом 
пространстве троекратное повторение слов, связанных с расте-
ниями (дерево, лист, палый лист) формирует мотив 
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произведения, корни которого следует искать в древней мифопо-
этической традиции. Согласно В.Н. Топорову, существует особый 
растительный («вегетативный») код, отраженный в разного рода 
классификациях [11, с. 368]. Так и «палый лист» у Платонова - это 
не пейзажная деталь, а более глубокий образ, помогающий чита-
телю глубже понять смысловой объем произведения. Докажем 
нашу мысль.  

Образ «палого листа» прежде всего позволяет лучше понять 
эмоциональное состояние героя. Платонов  располагает лист и 
Вощева в одной плоскости, как бы уравнивая их. Герой произве-
дения, глядя на лист, утверждает: «Ты не имел смысла жизни» [8]. 
И сам же Вощев на протяжении  всей повести безуспешно ста-
рался отыскать истину. Кроме того, и лист, и Вощев одиноки. Об-
ратим внимание, что герой повести многие вещи (в том числе 
лист) складывает в мешок, чтобы их было кому помнить. Хране-
ние вещей – стремление обретения духовной близости с другими.  

Одинокими чувствуют себя и другие герои «Котлована». Они с 
энтузиазмом работают ради общего дела, но не находят под-
держки в других. И социалистическая теория оказывается проти-
воречивой, объединяет людей лишь формально. На самом же деле 
они являются чужими друг другу: «кулаков» сплавляют по тече-
нию реки на плотах, Чиклин убивает мужика за то, что тот живет 
«нечаянно». И Вощев говорит листу: «…ты никому не нужен и ва-
ляешься среди всего мира» [8]. Вероятно, таким образом герой 
оценивает и свое положение в обществе. Кроме того, Вощева и 
лист, как можно предположить, ждет одинаковый финал. Плато-
нов пишет: «листу предстояло смирение в земле». Герои «Котло-
вана», стремясь к хорошей жизни, роют себе могилу.  Таким обра-
зом, через образ «палого листа» читателю лучше удается понять 
внутренний мир главного героя и, возможно, его дальнейшую 
судьбу. 

Вместе с тем  очевидно, что нельзя ограничиться контексту-
альным рассмотрением семантики единицы произведения. Как 
уже было сказано выше, образ «палого листа» принадлежит  к ми-
фопоэтической и литературной традиции. Попробуем соотнести 
элементы этой традиции с текстом писателя. 

В первую очередь следовало бы назвать библейскую тради-
цию, о значимости которой для Платонова говорил В.Р. 
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Марамзин: «там очень много библейских ходов по прямой" [6]. Во-
первых, опавший лист, часто встречающийся в Библии, по мне-
нию Л. Рейкена, – это отражение Божьего гнева. В Ветхом Завете 
Исаия предупреждает народ, что если он отступится от веры,  то 
будет похож на «дуб, которого лист опал». Кроме того, сообщает  
о дне, когда природа станет олицетворять судьбу народа: «…и всё 
воинство их падёт, как спадает лист с виноградной лозы, и как 
увядший лист — со смоковницы». Иеремия, второй из четырех 
пророков Ветхого Завета, предсказывает: ««... не останется ни од-
ной виноградины на лозе, ни смоквы на смоковнице, и лист опа-
дет». В Левите читаем: «Оставшимся из вас пошлю в сердца ро-
бость в земле врагов их, и шум колеблющегося листа погонит их, 
и побегут, как от меча, и падут…» [10]. 

В повести «Котлован» Платонова наблюдаем похожую ситуа-
цию: на смену христианской религии приходит вера в вождей, за-
поведь о любви к ближнему заменена на идею классовой борьбы, 
связанной с раскулачиванием, доносами, убийствами. Поп про-
дает свечи, следя при этом, чтобы люди не молились. Тех, кто кре-
стится, священник записывает в поминальные листы. Придержи-
ваясь законов нового мира, поп осознает пропасть, к которой при-
ближается человек: «Я не чувствую больше прелести творения – 
я остался без Бога, а бог без человека...» [8]. 

Таким образом, лист символизирует Божий гнев, вызванный 
вероотступничеством, и духовное оскудение народа, увядание, 
гибель. Библейская параллель вносит новые смыслы в текст Пла-
тонова. 

Не менее значимыми оказываются параллели литературные, 
связанные с произведениями  как русских, так и зарубежных пи-
сателей. Например, в стихотворении Г. Иванова «Листья падали» 
падение листьев связывается с «отвратительным вечным по-
коем», погребением [5, с. 316]. Близкое к этому значение находим 
в 73 сонете У. Шекспира: 

Мне в душу заглянув, увидишь прах 
листвы озябшей, падающей ниц, 
когда разор и холод на хорах 
сгоняют с мест сладкоголосых птиц. 
Увидишь, как заходит солнце, как 
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на западе, стирая светотень, 
рождается прообраз смерти – мрак – 
и на ночь опечатывает день. [12, с. 46–47]. 

О. Генри в новелле «Последний лист», рассказывая о Джонси, 
обращает внимание читателя на  то, что  героиня хочет умереть 
тогда, когда с плюща упадет последний лист [4].  

Таким образом, Г. Иванов, У. Шекспир, О. Генри отождествляют 
приход смерти со временем опадания листьев, с наступлением 
поздней осени. Увядание и погребение в этих случаях являются 
отсылками к древней мифопоэтической традиции. В повести 
«Котлован» лист также ждет «смирение в земле», однако, на наш 
взгляд, данный образ можно рассматривать лишь как предвест-
ник смерти: Настя умирает не поздней осенью, а зимой.  

Опавшие листья в литературе нередко напоминают об угасших 
чувствах. Так, И.Ф. Анненский в «Осеннем романсе» призывает:  

Ненужною жертвой в аллею 
Падут, умирая, листы…  
Судьба нас сводила слепая: 
Бог знает, мы свидимся ль там… 
Но знаешь?.. Не смейся, ступая 
Весною по мертвым листам! [2, с. 152] 

Для Вощева опавший лист тоже является олицетворением 
угасших переживаний, однако другого плана. Персонаж сомне-
вался в смысле собственной деятельности, из-за чего и не мог вы-
полнять дневную норму труда. Несмотря на разлуку, герой «Осен-
него романса» видит любимого человека во снах, тоскует. Вощев 
же тоскует по утерянному смыслу жизни.  

Сорванные ветром или опавшие листья нередко оказываются 
символом темной силы, сбивающей человека в пути. Вспомиим 
знаменитое сравнение из стихотворения А.С. Пушкина «Бесы»: 

Закружились бесы разны, 
Будто листья в ноябре…[9, с. 681]   
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Листья здесь связаны с образом бездорожья, блуждания в по-
исках пути – мотив, значимый и для повести Платонова.  

«Палый лист» в литературе часто символизирует одиночество. 
В стихотворении М.Ю. Лермонтова «Листок» герой «оторвался от 
ветки родимой», называет себя странником, ищет приюта у чи-
нары:  

Один и без цели по свету ношуся давно я, 
Засох я без тени, увял я без сна и покоя.  
Прими же пришельца меж листьев своих изумруд-
ных [7, с. 352]. 

Лист в повести «Котлован» находит «приют» в мешке Вощева, 
но герой постоянно ощущает чувство одиночества, стараясь обре-
сти цель в жизни. В отличие от листка в стихотворении М.Ю. Лер-
монтова, у Вощева не было дома (о прежнем месте жительства ни-
чего не сказано в повести), а общепролетарский дом вряд и будет 
достроен, несмотря на то, что в конце произведения герой приво-
дит с собой на котлован деревенских жителей, желающих «зачис-
литься в пролетариат» [8].  

В русской литературе есть и другие значения образа опавшей 
листвы. Нередко образ может быть истолкована как утрата исто-
рической памяти. В «Поэме без героя» А.А. Ахматовой эта тема 
развивается так:  

Как в прошедшем грядущее зреет, 
Так в грядущем прошлое тлеет — 
Страшный праздник мертвой листвы. [3, с. 30–62]    

Герои «Котлована» отказываются от прошлого и участвуют в 
«празднике мертвой листвы».. Это проявляется не только в смене 
веры, раскулачивании, но и в рытье котлована. Чиклин, копая 
яму, утверждает: «…не тронь землю железом, так бы дурой она и 
лежала. Горе!» [8] Раньше земля воспринималась как источник 
плодородия, сейчас считается бесполезной, «дурой». 

Подводя итоги, можно сказать, что благодаря соотнесенности 
с предшествующей религиозной и поэтической традицией образ 
«палого листа» в повести А.П. Платонова «Котлован» приобретает 
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символические значения: отражение Божьего гнева, приход 
смерти, бессмысленность существования, одиночество, утрата ис-
торической памяти. Во всех перечисленных текстах опавший лист 
символизирует судьбу, от которой хочется уйти,  потери, форми-
рует трагическое звучание всего произведения.  
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УДК 339.56 

В современных условиях цифровизации формируется новая 
система, которая предполагает внедрения новейших технологий, 
влияющих в том числе на таможенно-логистическую инфра-
структуру, а именно таможенные пункты пропуска. От развития 
инфраструктуры зависит пропускная способность пунктов, время 
ожидание на границе, а как следствие ускорение товарооборота.  

Актуальность темы исследования обусловлена тем, что инфра-
структура пунктов пропуска является одним из сдерживающих 
фактором в развитии торговли. Цифровизация в свою очередь по-
способствует созданию уровня комфорта прохождения контроля, 
сократив при этом время пересечения границы и увеличив ско-
рость доставки грузов, что в позитивном ключе скажется на эко-
номике страны в целом. Внедрением информационных техноло-
гий в пунктах пропуска занимается Федеральная таможенная 
служба (ФТС России) вместе с Минтрансом России. 

Российская Федерация является активным участников миро-
вых экономических отношений и важным игроком в международ-
ной торговле. Однако процессы таможенного оформления в 
стране подвергались критике за то, что они медленные и бюро-
кратические, что может создавать барьеры для торговли. Для ре-
шения этих задач российское правительство инвестирует в раз-
витие цифровой экономики, что подразумевает развитие искус-
ственного интеллекта (далее - ИИ) и включает в себя внедрение 
передовых технологий в таможенной сфере. 

В условиях экономического давления на Россию тяжело дать 
оценку состоянию развития искусственного интеллекта. Еже-
годно многие профессиональные исследовательские институты 
публикуют отчеты об индустрии искусственного интеллекта в 
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различных странах. Однако в существующих аналитических отче-
тах Россия либо отсутствует, либо находится на крайне низком 
уровне. 

Пока что в России исследования по развитию индустрии искус-
ственного интеллекта все еще мало и большинство из них оста-
ется на уровне мгновенного описания или международного срав-
нения. Нет систематического рассмотрения с точки зрения струк-
туры промышленности в сочетании с характеристиками россий-
ской политики, экономики и международных отношений.  

В 2017 году крупные российские компании объединились с 
государством и создали АНО «Цифровая экономика». Эта органи-
зация позволяет общаться государству, бизнесу и учёным — трём 
главным звеньям сферы искусственного интеллекта. 

В состав вошли компании, наиболее заинтересованные в раз-
витии ИИ: сотовые операторы «Билайн», МТС и «Мегафон», круп-
ные технологические компании «Яндекс», Mail.ru и Rambler 
Group, банки ВТБ и «Сбер». 

Рабочая группа Федерального проекта по искусственному ин-
теллекту измерила индекс зрелости технологий ИИ. Среди крите-
риев — инфраструктура, уровень развития науки и кадров в 
стране, доходы местных IT-компаний. В России этот индекс равен 
6 баллов. С большим отрывом побеждают США и Китай (по 77 бал-
лов), также в топе Великобритания, Канада и Германия (по 26 
баллов).  

Так же рабочей группой был представлен прогноз развития ис-
кусственного интеллекта в России. Исходя из этого прогноза уже 
к 2030 году индекс зрелости искусственного интеллекта мог до-
стичь примерно 78. Но в нынешних условиях, а именно, в усло-
виях экономического и политического давления на Россию, дан-
ный показатель практически недостижим. 

Однако улучшение экономических и политических связей с 
КНР может улучшить показатели России на мировой арене. Рос-
сии необходимо это сотрудничество с Китаем, так как добыча и 
продажа полезных ископаемых не вечна, а продажи в мировом 
масштабе программного обеспечения, содержащего элементы ис-
кусственного интеллекта, составили 3 миллиарда долларов США 
в 2017 году и 8,1 миллиарда долларов США в 2018 году. 



35 

Концепция интеллектуальных таможенных постов становится 
все более популярной во всем мире из-за ее потенциала для повы-
шения безопасности границ, облегчения торговли и снижения за-
трат. В Российской Федерации также имеется значительный по-
тенциал для развития интеллектуальных таможенных постов. 

Интеллектуальные таможенные посты полагаются на исполь-
зование передовых технологий, таких как искусственный интел-
лект, анализ данных и автоматизация. Эти технологии позволяют 
обрабатывать большие объемы данных в режиме реального вре-
мени, обеспечивая более эффективное управление рисками, обна-
ружение мошенничества и более быстрое оформление. 

Для этого имеется уже ряд условий. Так, таможенные органы 
Российской Федерации на 2020 г. в автоматическом формате со-
вершали 10 видов таможенных операций, используя информаци-
онные системы без участия должностных лиц таможенных орга-
нов (табл. 1). 

Таблица 1 
Применение в таможенных органах Российской Федерации ин-

формационных систем для совершения таможенных операций 
без участия должностных лиц таможенных органов [7] 

 
Наименование таможенных операций Доля тамо-

женных опе-
раций, совер-
шаемых авто-
матически, % 

1. Автоматическая регистрация деклараций на то-
вары, подаваемых в виде электронного документа 

74 

2. Автоматическая регистрация транзитных декла-
раций 

13 

3. Автоматическое формирование таможенного 
приходного ордера в отношении товаров личного 
пользования 

65 

4. Автоматическое формирование уведомления о 
взыскании за счет денежного залога 

100 

5. Автоматическое формирование уведомления о 
взыскании за счет авансовых платежей 

100 

6. Автоматическое оформление документа, под-
тверждающего принятие обеспечения исполнения 

76 
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обязанности по уплате таможенных пошлин, нало-
гов (таможенной расписки) 
7. Автоматическое формирование документа об 
уплате таможенных пошлин, налогов в отношении 
товаров личного пользования, таможенное декла-
рирование которых осуществляется с использова-
нием пассажирской таможенной декларации для 
экспресс-грузов 

100 

8. Автоматический выпуск товаров при деклариро-
вании товаров с использованием декларации на то-
вары, подаваемые в виде электронного документа 

22 

9. Автоматический выпуск товаров при деклариро-
вании товаров с использованием транзитной де-
кларации 

3 

10. Автоматический выпуск товаров при деклари-
ровании товаров с использованием таможенной де-
кларации CN23 

15 

 
Кроме этого, ФТС России «не стоит на месте» и тоже внедряет 

нововведения такие как: 
Виртуальный помощник Костя, в частности, отвечает на во-

просы, связанные с работой таможенных органов (правила пере-
сылки товаров; нормы ввоза; какие товары нужно декларировать 
и прочее). 

Личный кабинет участника ВЭД, который помогает участнику 
ВЭД формировать электронные документы, хранить и отправ-
лять их в таможенные орган, запрашивать и получать информа-
цию из таможенных органов. 

Система управления рисками, позволяющая сокращать время 
прохождения грузов через таможенные посты, а также снижает 
нагрузку на должностных лиц таможенных органов. 

Также 30 января 2023 года ФТС России запустило в тестовом 
режиме приложение для заполнения пассажирской таможенной 
декларации. Теперь, чтобы пройти таможенный контроль, доста-
точно будет заполнить декларацию на ввоз/вывоз товаров для 
личного пользования, наличных денег, транспорта и др. в прило-
жении и показать уникальный код таможенному инспектору при 
пересечении границы. Также в приложении можно проверить 
статус международного почтового отправления, узнать баланс 
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лицевого счета и получить справочную информацию о таможен-
ных правилах. 

Российская Федерация уже предприняла шаги по развитию ин-
теллектуальных таможенных постов. В 2018 году Федеральная 
таможенная служба запустила проект «Цифровая таможня», це-
лью которого является создание полностью оцифрованной тамо-
женной системы. Проект включает в себя внедрение интеллекту-
альных таможенных постов, что позволит использовать передо-
вые технологии пограничного контроля и торговли облегчение. 

В этом направлении уже началась подготовка к реализации 
модели интеллектуальных пунктов пропуска. А именно, введен в 
использование «…сервис автоматического анализа снимков ин-
спекционно-досмотровых комплексов (далее – ИДК), поэтапное 
развитие функционала которого и его применение в реальных 
условиях позволит сократить время анализа снимков ИДК, а в 
перспективе приведет к созданию полноценной основы для реа-
лизации 100% сканирования объектов контроля с применением 
портальных ИДК» [9]. На данный момент ИДК «…может распозна-
вать на снимках такие товары как обувь, одежда, ткани, древес-
ные плиты, которые классифицируются в пяти товарных группах. 
В перспективе предполагается распознавать «…на снимках ИДК 
запрещенных и ограниченных к перемещению объектов» [8]. 

Для использования ИИ в пунктах пропуска, в первую очередь, 
необходимо их обустройство по последнему слову техники.  

На сегодняшний день всего лишь около 15 % пунктов пропуска 
соответствуют Единым типовым требованиям к 20 оборудова-
нию и материально-техническому оснащению зданий, помеще-
ний и сооружений, необходимых для организации государствен-
ного контроля в пунктах пропуска через таможенную границу 
Евразийского экономического союза, утвержденным решением 
Комиссии Таможенного союза от 22 июня 2011 г. №688 «О Единых 
типовых требованиях к оборудованию и материально-техниче-
скому оснащению зданий, помещений и сооружений, необходи-
мых для организации государственного контроля в пунктах про-
пуска через таможенную границу Евразийского экономического 
союза, Классификации пунктов пропуска через таможенную гра-
ницу Евразийского экономического союза и форме Паспорта 
пункта пропуска через таможенную границу Евразийского 
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экономического союза», две трети пунктов пропуска нуждаются в 
существенной реконструкции и модернизации [2]. 

Если в европейской части Российской Федерации инфраструк-
тура позволяет обеспечить в полной мере строительство и модер-
низацию пунктов пропуска, то за Уралом дела обстоят иначе. Для 
достижения цели по созданию интеллектуальных пунктов про-
пусков следует в первую очередь добиться от местных властей 
строительства и развития инфраструктуры. После достижения 
этой первоочередной цели следует двигаться дальше.  

Создание и реформация единой информационной системы, ко-
торая позволит обеспечить: 

1) возможность работы в качестве точки приема расширен-
ной предварительной информации для всех государственных 
контрольных органов в пункте пропуска; 

2) интеграцию с программным обеспечением инспекционно-
досмотровых комплексов, весогабаритных комплексов, стацио-
нарной таможенной системой обнаружения делящихся и радио-
активных материалов «Янтарь», системой считывания и распо-
знавания регистрационных номеров и информационной систе-
мой таможенных органов; 

3) контроль за перемещением транспортных средств (си-
стема визуализации с функцией считывания и распознавания ре-
гистрационных номеров транспортных средств и контейнеров, 
диспетчеризация их перемещения); 

4) реализацию системы электронной очереди; 
5) электронный документооборот. 
Создание максимально благоприятных условий перемещения 

товаров через таможенную границу за счет автоматизации совер-
шаемых операций с использованием информационных техноло-
гий с применением элементов ИИ, оптимизации деятельности 
контрольных органов. Все это должно быть подкреплено хоро-
шей нормативно-правовой, и нормативно-технической базой. 
Следует постоянно повышать квалификацию сотрудников тамо-
женных органов, так как переход на полный электронный доку-
ментооборот требует хорошего владения информационными 
технологиями. Помимо этого, нужно обеспечить стабильную ра-
боту программ, в которых работают таможенные органы, это 
наиболее актуальный вопрос, при решении которого 
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Федеральная таможенная служба сможет обеспечить высокую 
эффективность.  

Также следует создать условия для безостановочного движе-
ния транспортных средств при перемещении товаров низкого 
уровня риска через пункт пропуска, в том числе с использованием 
транспортно-логистической инфраструктуры, находящейся в 
непосредственной близости от пунктов пропуска через государ-
ственную границу Российской Федерации. Это позволит добросо-
вестным участникам внешнеэкономической деятельности прохо-
дить таможенный контроль на таможенной границе в два – три 
раза быстрее, что соответственно повысит товарооборот.  

ФТС России подразумевает реализацию движения по интел-
лектуальным пунктам пропуска на основе автоматизации тамо-
женных процессов, без участия должностных лиц.  

На основании Распоряжения Минтранса России от 21.10.2022 
№ ВС-270-р [5] перспективная модель интеллектуальных пунк-
тов пропуска предусматривает ряд последовательных этапов по 
пересечение пунктов пропуска транспортными средствами. 

На первом этапе реализации перспективной модели будет при-
меняться единая информационная система с целью принятия 
расширенной информации для работы с ней государственных 
контролирующих органов. Такую информацию предоставит ис-
пользование электронной накладной (e-CMR). 

Содержание перспективной модели процесса пересечения 
транспортным средством пункта пропуска [5 6]: 

1. До прибытия транспортных средств в пункт пропуска. 
2. Прибытия транспортного средства в пункт пропуска (въезд). 
3. Регистрация уведомления о прибытии. 
4. Декларирование. 
5. Убытие транспортного средства из пункта пропуска (выезд). 
Второй этап предполагает считывание, идентификацию и 

сверку, передачу и сравнение данных о прибытии транспортного 
средства с уже полученной информацией с помощью информаци-
онной системы. В базу информационной системы добавляется ин-
формация с ИДК, данные по радиационному контролю и резуль-
тат применения системы ГЛОНАСС по навигационным пломбам. 

На третьем этапе в информационную систему добавляются 
данные с центров электронного декларирования (далее – ЦЭД).  
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На четвертом этапе осуществляется декларирование с исполь-
зованием авторегистрации, автовыпуска, ГЛОНАСС. 

На пятом этапе осуществляется контролируем выезд ТС из 
пункта пропуска на основе использования идентификации, когда 
система на основании полученной информации оценит и примет 
решение для государственных контролирующих органов. 

Перспективная модель реализации процесса пересечения мор-
ского пункта пропуска имеет четыре этапа: 

1. До прибытия судна в морской пункт пропуска. 
2. Прибытия судна, до выгрузки товаров. 
3. Выгрузка товара, совершение операций, связанных с тамо-

женным декларированием, временным хранением. 
4. Выпуск транспортного средства с территории порта мор-

ского пункта пропуска. 
При создании данной модели интеллектуального пункта про-

пуска можно применять зарубежный опыт в этой сфере, напри-
мер, опыт таможни Дубая. В целом создание таких пунктов про-
пуска в первую очередь позволит увеличить пропускную способ-
ность и повысит товарооборот. Во вторую очередь цифровизация, 
которая связанна с интеллектуальными пунктами пропуска, поз-
волит повысить экономическую безопасность страны. 

Концепция внедрения современных информационных техно-
логий в пунктах пропуска в целях обеспечения ускорения прохож-
дения пункта пропуска и прослеживаемости дальнейшего движе-
ния товаров [4] в первую очередь создана для формирования но-
вых принципов, которые поменяют функционирование пунктов 
пропуска за счет внедрения современных информационных тех-
нологий, которые приведут к дальнейшей автоматизации работы 
должностных лиц в с учетом особенностей, связанных с видом 
транспорта, которым осуществляется транспортировка товаров. 
Внедрение информационных технологий означает процесс встра-
ивания новых или замещения в уже действующих процессах со-
вершения операций или процессах взаимодействия программных 
и технических решений, направленных на цифровизацию дея-
тельности таможенных органов, в целях повышения эффективно-
сти процессов взаимодействия и непосредственным соверше-
нием операций. Из этого следует, что происходит частичное или 
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даже полное изменение системы осуществления деятельности 
пунктов пропуска и таможенных органов в целом. 

Посредством внедрения информационных технологий в разы 
сократится время совершения таможенных операция, проведе-
ния таможенного контроля и других видов государственного 
контроля, осуществляемых таможенными органов в части пере-
мещения товаров и транспортных средств, а также обеспечение 
прослеживаемости товаров. Прослеживаемость товаров пред-
ставляет собой меру контроля государства за движением товара 
от производителя до конечного потребителя, основанная на со-
поставлении электронных документов и сведений со сведениями 
и электронными документами, фиксируемыми в программных 
средствах и электронных база, в отношении конкретного товара 
или транспортного средства (далее - ТС) с момента появления ин-
формации о них в информационных системах вплоть до заверше-
ния таможенного контроля. В свою очередь прослеживаемость 
товара обеспечит противостояние «серому» импорту и нелегаль-
ному обороту товаров и ТС. Достижение этих целей будет совер-
шаться посредством следующих задач: 

1. Полное замещение бумажных носителей, используемых для 
передачи информации, на цифровые аналоги, минуя процесс фи-
зической передачи информации. 

2. Уменьшение и в дальнейшем исключение участия должност-
ных лиц в процессах контроля и влияния человеческого фактора 
на осуществления операций. 

3. Снижение издержек на выполнение функций и задач при 
этом сохраняя качество и количество выполняемых операциях. 

4. Автоматизация операций, подразумевающая замещение 
операций, выполняемых должностными лицами на операции, вы-
полняемые информационными системами и техническими сред-
ствами, такими как датчики и приборы, без участия должностных 
лиц. 

Внедрение цифровых и иных технологий решает следующие 
задачи, которые в первую очередь положительно скажутся на эф-
фективности совершаемых процессов при комплексном внедре-
нии: 

1. Сокращение времени прохождения пункта пропуска това-
рами и ТС без снижения качества и контроля; 



42 

2. Введение электронного документооборота; 
3. Однократность представление документов и сведений для 

осуществления контроля в пункте пропуска и многократность их 
использования при последующих операциях; 

4. Использование информации, полученной до прибытия това-
ров и ТС на территорию ЕАЭС, для проведения мероприятия та-
моженного контроля, в том числе при анализе в рамках системы 
управления рисками. 

5. Взаимодействие с другими информационными системами 
для получения документов и сведения, используемых для совер-
шения операций и принятия решений; 

6. Обеспечение прослеживаемости документов, информации и 
сведений, а также принятых решений для их использования при 
последующих операциях. 

7. Мониторинг деятельности пунктов пропуска, в том числе их 
загруженности в режиме близкого к реальному времени. 

Единая информационная система пункта пропуска (далее - 
ЕИС ПП) будет использоваться не только для защиты информаци-
онной системы в целом, но и для: 

- получения информации о товарах и ТС в электронном виде; 
- получение результатов работы технических средств в пунк-

тах пропуска; 
- установления и контроля изменения статусов отслеживае-

мых объектов; 
- анализа и преобразования цифровых данных, в том числе с 

использованием искусственного интеллекта; 
- анализа информации на основе имеющихся в ЕИС ПП данных 

с учетом потребностей лиц, пользующихся функционалом си-
стемы. 

Некоторые функции ЕИС ПП могут быть реализованы в виде 
мобильного приложения, что экономит время для пользователя 
и придает больше удобства, так как удаленный доступ к приложе-
нию постоянный. Пользование ЕИС ПП предоставляет пользова-
телю возможные интерфейсы взаимодействия, например, взаи-
модействие с техническими средствами, информационными си-
стемами, программными средствами заинтересованных государ-
ственных органов единой системы межведомственного элек-
тронного взаимодействия и непосредственная работа в ЕИС ПП. 
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Однако перед внедрением современных информационных тех-
нологий важно учитывать следующие: особенность и вид транс-
порта, которым осуществляется перевозка товаров, в том числе 
изменения в зависимости от времени года, фактическую пропуск-
ную способность пункта, характеристик и оснащенность пункта 
пропуска, особенности и ограничения схемы движения ТС, огра-
ничения по времени и количеству нахождения ТС одномоментно 
в пункте пропуска, наличие технических, нормативных ограниче-
ний по внедрению различных выбранных элементов автоматиза-
ции. Важно учитывать не только вышеперечисленные элементы, 
но и состояние пунктов пропуска, уровень их цифровой зрелости 
и готовности к изменениям. В противном случае неготовность к 
изменениям и резкий переход может привести к серьезным по-
следствиям, которые в конечном случае будут отображаться на 
эффективности деятельности пункта пропуска, что может приве-
сти к увеличению времени осуществления контроля и застаива-
нию грузов на границе. 

Концепция предполагает встраивание информационных тех-
нологий в пункты пропуска по видам транспорта. В связки все 
элементы в пунктах пропуска позволят создать единую информа-
ционную систему, в которую поступают данные с инспекционно-
досмотровых и весогабаритных комплексов. 

Информационные технологии и компоненты уже в имеющихся 
системах позволят обеспечить следующие новшества в пунктах 
пропуска для всех видов транспорта (автомобильный, воздуш-
ный, железнодорожный, морской, речной, озерный и смешан-
ный): 

– внедрение более современных версий ИДК (мобильных, 
стационарных и портальных); 

– осуществление весогабаритного, радиационного и рентге-
носкопического контроля; 

– маршрутизация ТС (вагонов, контейнеров), с примене-
нием глобально спутникового позиционирования ГЛОНАСС, для 
определения координат местонахождения ТС, обеспечения иден-
тификации и диспетчеризации на территории пункта пропуска; 

– анализ рентгеноскопического изображения с примене-
нием искусственного интеллекта и цифровизация самого про-
цесса; 
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– видеонаблюдение с функцией распознавания лиц; 
– отслеживание товаров и ТС, находящихся под таможен-

ным контролем в режиме реального времени (с применением 
электронных навигационных пломб); 

– распознание кодированной информации (1D и 2D кодов: 
Code 128, RFID- метка и т.д.). 

На воздушных пунктах пропуска будет осуществляться весога-
баритный контроль при выгрузке товаров с воздушного судна, а 
также отслеживание в режиме близкого к реальному времени ме-
стонахождения товаров и ТС, находившихся под таможенным 
контролем с применением электронных пломб и систем, исполь-
зуемых в аэропортах и включенных в Единую систему организа-
ции воздушного движения РФ, а также пассажиров, прибываю-
щих на таможенную территорию ЕАЭС и убывающих с нее [1]. 

В пунктах пропуска морского (озерного, речного и смешан-
ного) транспорта смогут отслеживать в режиме близкого к реаль-
ному времени местонахождения товаров и ТС, находившихся под 
таможенным контролем, с применением электронных навигаци-
онных пломб, функциональных возможностей информационной 
системы государственного портового контроля, функциональ-
ных возможностей автоматизированной подсистемы таможен-
ного оформления и таможенного контроля в пограничных пунк-
тах пропуска. В качестве дополнения, важно сказать, что RFID-
метка используется сейчас исключительно при морских контей-
нерных перевозках в силу своей дороговизны. 

Стоит отметить, что основные элементы уже используются 
при оснащении пунктов пропуска, такие как ИДК, весогабарит-
ные комплексы, системы распознавания регистрационных номе-
ров ТС, а также система обнаружения делящихся и радиоактив-
ных материалов. Поэтому стоит задача цифровизации данных 
элементов посредством использования искусственного интел-
лекта и интеграция в единое информационное пространство 
пунктов пропуска. 

На основе вышеизложенного можно сделать вывод, что такие 
современные решения позволят ускорить процесс контроля, при 
этом сохранив качество его исполнения, что в свою очередь со-
кратит время ожидания на границе перед пунктом пропуска, 
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административную нагрузку на бизнес и администрирование 
внешнеторговых операций. 

Особое внимание следует уделить техническому оснащению и 
внедрению информационных технологий на автомобильных 
пунктах пропуска, так как именно автомобильным видом транс-
порта перевозится большее количество продукции в натураль-
ном выражении, также это самый используемый вид транспорта 
для перевозки. Также стоит отметить, что существуют пункты 
пропуска, на которые приходится основной поток грузов в основ-
ном, они сосредоточены на юге и дальнем востоке. 

Стоит отметить, что в морских пунктах пропуска уже все доку-
ментальные процессы переведены в электронный вид и создана 
единая цифровая платформа «Портал морской порт», которая яв-
ляется единым окном для контролирующих органов и участни-
ков морских перевозок. Важным элементов модели интеллекту-
ального морского пунктах пропуска является единая информаци-
онная система, куда будет поступать предварительная информа-
ция о товарах, контейнерах, ТС и их перемещениях. 

Выявил ряд направлений совершенствования и превосходств 
интеллектуальных пунктов пропуска (далее - ИПП) над уже име-
ющимся ПП, то можно утверждать, что ИПП позволит оценивать 
уровень риска каждой товарной партии в режиме реального вре-
мени, так же будет налажено межведомственное взаимодействие 
на пространстве ЕАЭС, из этого следует развитие, что платежные 
решения будут так же исполняться своевременно. Благодаря ИПП 
должна будет наладиться семантическая сверка электронных 
разрешительных документов [6]. 

Однако внедрение искусственного интеллекта может повлечь 
за собой сокращение рабочих мест, при этом будут создаваться 
новые места, в которых потребуется человеческий ресурс для по-
держания программного обеспечения и разработки новых про-
граммных продуктов. Также следует четко выстраивать алгоритм 
работы и внедрения искусственного интеллекта, дабы предот-
вратить искажения результатов. Все это возможно осуществить 
посредством комплексного внедрения и четкого понимания как 
это будет работать.  

Можно сказать, что внедрение информационных технологий и 
искусственного интеллекта положительно скажется на 
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эффективности и работоспособности как пунктов пропуска, так и 
деятельности таможенных органов в целом. Однако также стоит 
заметить, что необходимо сформировать базу и достойный уро-
вень оснащение пунктов пропуска, чтобы внедрять искусствен-
ный интеллект. Если оценивать нынешнее состояние пунктов 
пропуска, можно сказать, что в некоторых внедрена автоматизи-
рованная система, но при этом большинство пунктов пропуска 
нуждаются в реконструкции, переоснащении, а именно систе-
мами навигации, принудительной остановки автотранспорта и 
оснащение дизельной электростанцией. Все это требуется внед-
рить в автомобильные пункты пропуска. Также проводятся ра-
боты по внедрению по оснащению дизельными электростанци-
ями на морских пунктах пропуска. 

Следует отметить, что требуется разработать нормативную 
базу, регулирующую использование искусственного интеллекта 
и его интеграцию в государственные органы. 

Перед перспективами развития, так называемых, интеллекту-
альных таможенных постов нужно определить вызовы, которые 
возникнут при реализации внедрения искусственного интел-
лекта в работе таможенных постов.  

Первым вызовом является то, что ФТС России нужно кадровое 
подразделение, которое будет заниматься разработкой и внедре-
нием искусственного интеллекта в работу таможенных органов, 
нежели платить другим компаниям за его разработку. Во-первых, 
это проще, потому что, разработкой будет заниматься само ве-
домство, и оно будет закладывать все то, что нужно будет ему в 
этот проект. Во-вторых, это защита и конфиденциальность дан-
ных программного кода самого искусственного интеллекта, по-
тому в любой коммерческой организации, которая занимается 
разработкой искусственного интеллекта, может произойти 
утечка данного кода, которая в последствии может использо-
ваться для обхода защитных протоколов, что при условии внед-
рения в работу таможенных постов может привести к полной 
остановке работы. 

Вторым вызовом, отсутствие материально-технического обес-
печения таможенных органов отечественными аналогами запад-
ной техники от компьютеров до серверного оборудования. Так 
как западные компании зарекомендовали себя как 
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недобросовестные, так как в один момент к оплаченному про-
граммному обеспечению можно потерять доступ. Поэтому в реа-
лизации применения искусственного интеллекта в таможенных 
постах для начала их нужно оборудовать отечественными про-
дуктами. Даже если искусственный интеллект будет внедрен в 
систему таможенных постов, то никто не сможет дать гарантии, 
что вся продукция на оперативной системе Windows будет рабо-
тать на территории России. И если это произойдет, то это парали-
зует все жизненно необходимые процессы в системе таможенных 
органов. 

Третьим вызовом является отсутствие отечественного языка 
программирования, который не уступал бы по функционалу и 
возможностям таким языкам как Python, C++, JavaScript. Как ни-
как разработка и внедрение искусственного интеллекта в работу 
таможенных органов должна начаться с создания языка програм-
мирования. 

В перспективе интеллектуальный анализ снимков, которые 
делают мобильные инспекционные досмотровые комплексы на 
границе. Можно применять в сфере гражданских авиасообщений 
при проверке ручной клади и багажа. Также эту систему можно 
будет применять при железнодорожных пассажирских перевоз-
ках. Также при проверке международных почтовых отправле-
ниях. Но все-равно это не сможет дать полного контроля над по-
ставками запрещенных к ввозу товаров. Нет сомнения в том, что 
искусственный интеллект в достаточной мере сможет разгрузить 
нагрузку как на должностных лиц таможенного органа, так и на 
пропускную способность пунктов пропуска. Проблема в том, что 
даже под видом обычного товара могут провезти запрещенные к 
ввозу товары, например, наркотические средства. 

Наиболее актуальные на данный момент стратегические 
направления относительно дальнейшего развития внешнеторго-
вой деятельности страны, а соответственно и пунктов пропуска 
как звена таможенно-логистической инфраструктуры было озву-
чено Президентом Российской Федерации В.В. Путиным в посла-
нии к Федеральному Собранию. Определено перспективное тер-
риториальное размещение таможенно-логистической инфра-
структуры, что направлено на развитие внешнеэкономических 
связей, делового сотрудничества с АТР, построения 
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логистических маршрутов с Индией, Ираном, Пакистаном, стра-
нами Ближнего Востока, а также решения общенациональных за-
дач по развитию Сибири, Арктики и Дальнего Востока: 

1) продление скоростной автомагистрали Москва – Казань до 
Екатеринбурга, Челябинска и Тюмени, а в перспективе – до Ир-
кутска и Владивостока с выходом в Казахстан, Монголию и Китай; 

2) дальнейшее развитие Чёрного и Азовского морей; 
3) активизация использования международного коридора Се-

вер –Юг; 
4) ускоренная модернизация восточного направления желез-

ных дорог, Транссиба и БАМа;  
5) наращивание возможностей Северного морского пути [3]. 
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В настоящее время на первое место выходит не создание но-
вых зданий и сооружений, а реконструкция, реставрация и обслу-
живание уже имеющихся. 

Обслуживание и ремонт – это важный и затратный вид дея-
тельности, в котором информационное моделирование может 
проявить все свои возможности. 

Информационное моделирование зданий (ВIМ, Building Infor-
mation Modeling) – это вся информация о здании, представленная 
в числовом виде, при этом нужным образом организованная и 
взаимосвязанная, которая может быть использована со стадии 
проектирования, строительства, реконструкции или реставра-
ции, до периода эксплуатации и сноса. Создание информацион-
ной модели значительно облегчает работу с объектом, т.к. позво-
ляет в виртуальном режиме согласовать все компоненты и си-
стемы здания, проверить их функциональность [1]. Данная 
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технология гарантирует объектам оптимальные эксплуатацион-
ные качества и современное инженерное наполнение. 

Одна из основных возможностей, которые открывает техноло-
гия ВIМ перед инженерами – это проведение виртуальных экспе-
риментов с моделью здания, посредствам, так называемой, иссле-
довательской информационной модели здания (RBIM, Research 
BIM). Такая модель используется не для конкретной цели про-
екта, например, создания проектной документации, а имеет более 
широкое предназначение, не требующее детализации проекта. В 
частности, можно решать задачи оптимизации отдельных про-
ектных решений, а именно создать исследовательскую модель 
(экспериментальную площадку) [2]. В результате ее использова-
ния становится более точным и качественным анализ различных 
проектных вариантов, поскольку появляется возможность произ-
вести все необходимые расчеты сразу после моделирования воз-
никшего замысла и определить преимущества архитектурного, 
конструкторского, инженерного, энергосберегающего или иного 
другого решения [3]. 

При этом необходимо подчеркнуть, что информационная мо-
дель здания — это виртуальная модель, которая существует 
только в памяти компьютера. Однако, чтобы BIM раскрыл свой 
полный потенциал, необходим общий язык, который позволил 
бы различным программным приложениям понимать друг друга. 
Именно здесь на сцену выходит IFC — (Industry Foundation 
Classes) — открытый стандарт для формата представления дан-
ных BIM. IFC представляет собой открытый стандарт для обмена 
данными BIM, позволяет хранить и передавать информацию о 
здании или сооружении в структурированном виде. Вместо того, 
чтобы обмениваться разрозненными чертежами и документами, 
специалисты могут использовать единую IFC модель, содержа-
щую все необходимые данные о проекте.  

В России, где в прежние годы широкое распространение полу-
чило типовое домостроение, внедрение технологии информаци-
онного моделирования в жилищном и коммунальном хозяйстве 
является обоснованным и относительно малозатратным, по-
скольку для работы с существующим типовым жилым фондом 
требуется ограниченное количество информационных моделей. 
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Инженерное оборудование и техническое оснащение – одна из 
важнейших и наиболее сложных частей современного здания, от 
которой в значительной степени зависит функциональная, энер-
гетическая, экологическая и, в итоге, экономическая целесооб-
разность проекта. Совершенно логично, что это также одна из 
важнейших и наиболее эффективных по своему прикладному зна-
чению частей информационной модели. 

Информационная модель складывается из следующих состав-
ных частей: 

− моделей каждого отдельного здания; 
− моделей общих инженерных систем всего комплекса зда-

ний (как правило, это тоже сумма отдельных моделей по различ-
ному технологическому предназначению и организационной 
подчиненности); 

− модели местности с рельефом, коммуникациями (назем-
ными и подземными) и благоустройством территории. 

Преимущества информационного моделирования перед тра-
диционным подходом заключаются в наличии следующих воз-
можностей: 

− моделировать изменения в конструкции здания; 
− проектировать оснащение здания новым инженерным 

оборудованием доводя его эксплуатационные характеристики до 
современного энергоэффективного уровня; 

− отслеживать актуальное состояние здания и своевре-
менно принимать меры. 

Еще один вид деятельности, где пользу от применения инфор-
мационного моделирования трудно переоценить, это снос и осво-
бождение территории под новое строительство. 

Раньше эта проблема не носила массового характера. Сейчас в 
связи с высокой плотностью застройки в городах с большим ко-
личеством подземных и надземных коммуникаций, а также эко-
номическими и экологическими аспектами, подобным вопросам 
уделяется серьезное внимание. 

Снос старых зданий (разбор конструкций, повторное исполь-
зование или утилизация отходов, организация работ и т.п.) те-
перь уже могут проектироваться, просчитываться и прорабаты-
ваться на компьютерных моделях. 
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Сходные проблемы разбора крупных конструкций и оборудо-
вания для последующей замены при переходе на новые техноло-
гические процессы или перепрофилировании производства ре-
шаются при осуществляемой реконструкции промышленных 
предприятий. 

В случае предприятий не менее важны аспекты моделирова-
ния технологических и бизнес процессов управления производ-
ством, где технология информационного моделирования тесно 
переплетается с концепцией жизненного цикла изделия. 

Другая особенность современной жизни, ставшая сегодня в 
силу ряда обстоятельств одной из важнейших при проектирова-
нии новых и эксплуатации уже имеющихся объектов – это повы-
шенные требования по безопасности конструкций и систем зда-
ния в случаи природных и техногенных катастроф. 

В связи с этим основным вопросом, интересующим в настоя-
щее время специалистов по устранению последствий чрезвычай-
ных ситуаций, является то, как поведет себя конкретное здание 
при тех или иных внешних воздействиях и каков будет характер 
и количественное выражение возможных повреждений. 

Например, наиболее часто возникающая чрезвычайная ситуа-
ция – пожар. Поэтому специалисты МЧС ожидают от информаци-
онной модели ответы на следующие вопросы: вероятное направ-
ление распространения огня, огнестойкость конструкции, время 
необходимое на эвакуацию людей и оборудования, а также воз-
можные пути эвакуации, оптимальная схема пожаротушения и 
т.п. 

Так что сегодня одной из основных задач, стоящих перед МЧС, 
становится разработка информационных моделей стратегически 
важных объектов, которых в каждом регионе России может 
насчитываться до нескольких десятков, а то и сотен. К этим объ-
ектам относятся промышленные предприятия с особо опасным 
производством, объекты энергоснабжения, крупные торговые и 
складские комплексы, мосты и путепроводы и т.п. И для каждого 
из них необходимо смоделировать вероятные чрезвычайные си-
туации, чтобы иметь достоверную информацию о прочностных 
характеристиках не только всей конструкции, но и отдельных ее 
элементов. 
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Ведь если имеется достоверная информационная модель ин-
женерной конструкции, то в любой момент времени можно опе-
ративно смоделировать любую гипотетическую или реальную 
ситуацию, и получить все необходимые прочностные характери-
стики и возможные варианты поведения конструкций. 
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чается становление эстетической культуры личности сту-
дента вуза при условии организации и осуществления дея-
тельности клубного объединения. Авторы статьи определили 
основные термины, обосновали выделенную проблему, опи-
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УДК 37  

Ввиду социальных и политическим преобразований в жизни 
человека возникает потребность в формировании эстетической 
культуры молодого человека, который будет выступать в роли 
главного преобразователя окружающей действительности. Не-
смотря на огромное потребление информационных ресурсов, в 
том числе образовательных, отечественные и иностранные науч-
ные кадры отмечают низкий уровень сформированности основ-
ных эстетических составляющих у молодежи. Условия современ-
ной жизни стали прагматичными и повлекли за собой приорети-
зацию материального мира над духовным.   

Хорошо заметные социальные преобразования демонстри-
руют необходимость в гуманизации системы образования и со-
здание личностно ориентированного воспитания для развития 
личности обучающегося и сохранения его индивидуальности. 
Остро встал вопрос о «внутреннем содержании» человека». Для 
повышения уровня внутренней духовной культуры молодого че-
ловека, его эстетических составляющих и важнейших ценност-
ных ориентаций, необходимо создать специальные условия в 
пространстве существования и основной деятельности моло-
дежи. Такой пространственной средой будет являться образова-
тельная [6]. 

Значимость проблемы формирования эстетической культуры 
молодого человека наиболее ярко прослеживается в вузовском 
пространстве, в котором молодой человек не только получает не-
обходимое профессиональное образование, но и развивается ду-
ховно, воспитывается, окультуривается, формирует устойчивые 
взгляды и ценностные оценки мира вокруг себя. В студенческие 
годы молодежь учится не просто созерцать красоту окружающего 
мира, но и стремиться к его творческому преобразованию.  
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Однако, анализирую образовательные программы в россий-
ских вузах сложно найти регламентированную учебную или вос-
питательную деятельность, ставящей непосредственной целью 
обогащение эстетической культуры студентов. В данном случае 
необходимым условием для формирования эстетической куль-
туры студентов становится создание внеаудиторной деятельно-
сти, выполняющей цели эстетизации, культурного и духовного 
обогащение молодого человека. Примером успешной организа-
ции досуговой деятельности для формирования эстетической 
культуры студента может выступать клубное объединение [5]. 

Вопрос формирования эстетической культуры личности сту-
дента в пределах осуществления клубного объединения выража-
ется в присущей ему сложности и многогранности и активно рас-
сматривается в различных областях научного знания.  

Что касается педагогической стороны проблемы развития эс-
тетической культуры личности в рамках работы клубного объ-
единения важным считается раскрытие понятий об эстетической 
культуре личности, клубном объединении и их специфических 
особенностях [2]. 

В работе А.Ш. Амиржановой, Г.В. Толмачева, М.Р. Тимофеева от-
мечается, что «эстетическая культура человека выражается ком-
плексом способностей человека чувствовать, переживать и пре-
образовывать окружающий мир природы, социальную действи-
тельность и напрямую саму личность учитывая законы красоты 
для гармоничного раскрытия всего потенциала человека» [1]. Эс-
тетическая культура человека затрагивает глубочайшие стороны 
развития личности и выражается в многоступенчатом эстетиче-
ском совершенствовании студента. Выдающиеся специалисты 
области описывают эстетическую культуру как «систему, вклю-
чающую эстетическое сознание и художественно-эстетическую 
деятельность. Компонентами эстетической культуры являются 
эстетическое сознание и художественно-эстетическая деятель-
ность».  

Давая характерную оценку главным компонентам эстетиче-
ской культуры, отметим их следующий ряд «восприятие, вкус, по-
требности, интересы, чувства, способности личности в художе-
ственной деятельности и творчестве. Эстетическая деятельность 
состоит из основных видов человеческой деятельности, при этом 
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подразумевает работу с произведениями искусства и свободное 
творчество» [7]. 

Для достижения результата сформированности высокого 
уровня эстетической культуры студентов особое внимание уде-
ляется потребностям, находящим свое непосредственное отраже-
ние в мотивационном критерии. Мотивация направляет человека 
в его деятельности, контролирует его физиологическое и психо-
логическое состояние, степень его активности и стабильности.  

Наряду с побудительными аспектами ситуации, раскрываю-
щимися через восприятие возможностей достижения определен-
ных целей, на привлекательность предвосхищаемых последствий 
действия оказывают влияние и актуализируемые этой ситуацией 
мотивы. Они также определяют широту классов эквивалентности 
ситуаций и способов действия. Понимаемый таким образом про-
цесс мотивации представляет собой подготовительную стадию 
действия. Его можно представить, как содержащий эмоциональ-
ные компоненты процесс когнитивной обработки, более или ме-
нее сильно подталкивающий к определенному итогу…» [9].  

Личности недостаточно просто иметь способности к эстетиче-
ской, творческой деятельности, важным также является структу-
рированная эстетически направленная деятельность, наличие 
знаний в сфере эстетической науки, определенных умений и 
навыков. При этом личность с высоким уровнем эстетической 
культуры будет вести себя согласно нормам и правилам поведе-
ния в обществе». Указанные составляющие активно формиру-
ются в условиях студенческой среды. Таким образом, еще раз под-
черкивается роль специально организованной работы по приви-
тию студентам основных элементов эстетической культуры. Сту-
дент развивает личностное чувственное восприятие, взгляды, 
нормы поведения и навыки.  

Еще раз подчеркнем, что становление и развитие эстетической 
культуры длиться устойчиво в течении всей жизни человека, 
охватывая каждую стадию его развития. В студенческие годы вос-
питательная задача вуза в данном вопросе определяется эстети-
ческим развитием студенческой молодежи через привитие цен-
ностей в области эстетического развития, улучшению их навыков 
в творческой деятельности. Поддержание креативности и созда-
ние условий для самопрезинтации и саморазвития.  
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Эстетически содержательная работа находит свое отражение в 
чувственном созерцании мира вокруг, понимании его и эмпатии. 
«Эстетическое осмысление личностью внешнего мира представ-
ляет собой глубокий и многоаспектный процесс. Его особенность 
выражается в чувственном восприятии, эмоциональном оценива-
нии и способностью к творческому изменению действительно-
сти. Каждое звено данной цепочки неразрывно и систематично. 
Эстетическое восприятие опирается на работу органов чувств и 
провоцирует возникновение у личности конкретных эмоций» 
[10]. 

Эстетическая осознанность проявляется в наличии у студента 
эстетического вкуса. С точки зрения науки об эстетике эстетиче-
ский вкус является важнейшим в развитии эстетической куль-
туры, а его итогом становится сформированный эстетический 
идеал. Г.П. Климова и В.П. Климов пишут «В своей сущностной ос-
нове эстетический вкус – это постоянно действующий механизм 
настройки индивида на движение к цели, воплощающий в себе 
его концентрированное представление о прекрасном, гармонич-
ном, совершенном, целесообразном» [7]. 

Эстетический вкус, согласно педагогической мысли, у студен-
ческой молодежи может закладываться в процессе образователь-
ного процесса и способствовать выработке качеств эстетического 
сопереживания, умения выразить свое личное отношение к объ-
екту мира и дать его эстетическую оценку. Итогом правильно ор-
ганизованной педагогической работы будет являться достаточ-
ный уровень развития эстетической культуры. При этом важно 
отметить, что специалист, проводящий работу по эстетическому 
становлению студентов, тоже, в свою очередь, должен обладать 
достаточно высоким показателем развитости эстетической куль-
туры. Таким образом, необходимо заметить, что для организации 
процесса формирования эстетической культуры студента необ-
ходимо создать соответствующие условия [9]. 

Одним из успешно применяемых инструментов эстетического 
обогащения личности служит клубное объединение. Опираясь на 
определение Е.И. Григорьевой, «клубное объединение – это 
форма совместного удовлетворения социальных и культурных 
потребностей (групп, близких по интересам; участие в кружках, 
студиях, клубах), при создании условий для духовного общения и 
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побуждения к самодеятельному творчеству, где могут самоорга-
низоваться множество различных любительских объединений» 
[4].  

В объединение клубов происходит деятельность по организа-
ции, развитию и интерпретации ценностей в области эстетиче-
ского развития. Клубное объединение состоит из ряда клубов, в 
которых происходит организация дополнительной, досуговой со-
циально-культурной деятельности для духовного совершенство-
вание личности. Благодаря деятельности клубного объединения 
осуществляется популяризация российского и иностранного ис-
кусства, показывается все то, чего удалось достичь человеческой 
культуре, происходит побуждение студента к инициативности и 
продвижению собственных творений.  

Анализируя отечественный и зарубежный опыт, мы находим 
клубное объединение одним из перспективных направлений в 
решении вопроса низкого уровня эстетической культуры студен-
тов и полноценного, всестороннего становления и развития лич-
ности. Необходимость в проведении клубной деятельности в выс-
шем учебном заведении исходит из того, что студенческая моло-
дежь вуза не эффективно используют свое свободное время. В со-
временных вузах прослеживается низкий уровень государствен-
ной поддержки досуга студенческой молодежи. Отмечается, что 
большая часть студентов в вузах сталкивается с проблемой не-
умения организации собственного свободного времени и тратит 
досуг на бесполезные занятия, что негативно сказывается на об-
щем развитии и воспитании молодого человека.  

Исходя из новых требований общества к современному специ-
алисту и богатству внутреннего мира личности возникает необ-
ходимость в дополнительной вузовской подготовке специали-
стов с уклоном на эстетическое развитие в процессе внеаудитор-
ной, клубной деятельности. Клубное объединение способствует 
созданию оптимальных условий для всестороннего развития 
личности, для занятий различными видами деятельности, для 
возможности поиска себя и раскрытия своего собственного по-
тенциала, адаптации к меняющимся состояниям окружающего 
социального и природного мира.  

Деятельность клубного объединения в рамках формирования 
эстетической культуры студентов направлена на расширение 
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духовных и нравственных представлений студентов, знакомство 
с шедеврами культуры и анализ произведений искусства, креа-
тивного преобразования мира вокруг. Достижения поставленных 
целей основывается на деятельности студенческих клубных объ-
единений.  

Клубное объединение посредством включения разнообраз-
ного рода клубов предоставляет студентам благоприятные усло-
вия для самовыражения, экспериментирования, поиска новых ис-
точников эстетического воздействия. К примеру, в клубном объ-
единении, посвященном искусству могут быть представлены та-
кие клубы живописи, литературы, дизайна, моделирования, кон-
струирования и другие. Каждый клуб данного объединения слу-
жит одной общей и важной цели – привитие студентам эстетиче-
ского вкуса средствами искусства.  

Клубные объединения становятся некими «очагами куль-
туры» в современном мире. Их важность особенно прослежива-
ется на фоне развитой массовой культуры в современном обще-
стве, навязыванию шаблонного поведения, поп-произведений, 
рекламы и зарубежного влияния. Для вузов становится необхо-
дим сохранить клубное объединение как форму взаимодействия 
между студентами и учебным заведением вне популярной куль-
туры с целью понимания и распространения настоящих ценно-
стей. В клубном объединении студенты собираются, чтобы орга-
низовать совместный досуг, выбрать необходимый репертуар 
для дальнейшей работы, проводят мероприятия для самопрезин-
тации и последующего личностного развития.   

 Успешными формами работы клубного объединения с целью 
формирования эстетической культуры обучающихся могут вы-
ступать: конкурсы обучающего или развлекательного характера, 
различного рода кружки и клубы, экскурсионная деятельность, 
исторический или патриотический клуб, встречи с известными 
работниками отрасли, клубы юных талантов. На базе указанных 
клубов могут проходить специальные конкурсы, тематические 
встречи, дискуссии, вечера, концерты, показы, все университет-
ские праздники. Клубные объединения в вузе обычно собирают 
актив студентов, готовых делиться эстетическим опытом с чле-
нами клубов и привносить его в студенческие массы. Продуктами 
деятельности клубного объединения могут служить отчетные 
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концерты, финальные выставки, выпуск книг или аудио сборни-
ков, поход в музей или театр, конкурс талантов с жюри и другие 
[3]. 

Отмечается также, что благодаря работе клубного формирова-
ния становятся популярными произведения неопытных авторов, 
едва начинающих свое личностное и профессиональное станов-
ление. Студент, обладающий талантом и стремлением к самореа-
лизации творит исключительные произведения в разнообразных 
областях искусству и культуры. При этом студенческая молодежь 
редко имеет возможности публичного размещения своих творе-
ний, особенно, если мы говорим про профессиональный уровень. 
Однако, в рамках реализации клубных объединений, молодежи 
представлена уникальная возможность показать свои творения, 
раскрыть свой потенциал, креативно развивать и продвигать 
личные идеи [11]. 

Примером, описанного выше феномена может служить творче-
ское клубное объединение, на базе которого реализуется литера-
турный клуб. Благодаря клубной деятельности студенты имеют 
возможность декламировать собственную поэзию или прозу, де-
литься личными эмоциями и переживаниями, получать здоровую 
критику от членов и гостей клуба, обсуждать произведениях дру-
гих авторов, черпать вдохновенье и развивать личные идеи. Дан-
ное клубное объединение будет носить добровольный характер, 
структурировать свободное время студентов, повышать уровень 
их личностного развития и, несомненно, формировать эстетиче-
скую культуру.  

В дополнении, также важно отметить, что несмотря на добро-
вольность участия в клубном объединении, его инновационный 
характер и возможности свободного и разнообразного, всесто-
роннего выражения личности, существует четкая, структуриро-
ванная организация деятельности клубов. Встречи в рамках клуб-
ного объединения проходят систематически, согласно заранее 
установленному расписанию, имеют определенный регламент 
времени и лимит количества участников. Цели и задачи, содержа-
ние и результаты работы клубов прописываются в Положении и 
обязательны к исполнению. В клубном объединении выделяются 
руководители клубов, в роли которых также могут быть ответ-
ственные студенты, которые руководят всем процессом 
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организации и осуществления досуговой деятельности. Клубное 
объединение может быть организовано при поддержке руковод-
ства вуза, а, значит, носить официальный статус, вести отчет-
ность и демонстрировать результативность.  

Широко известны примеры, когда клубные объединения вуза 
участвуют в различного рода акциях и мероприятиях за его пре-
делами. Например, клуб художественной самодеятельности вуза 
или танцевальный клуб могут представлять высшее учебное за-
ведение на городских фестивалях и праздниках, театральный 
клуб образовательной организации - в открытии театральных се-
зонов на площадках страны. Благодаря таким возможностям 
клубное объединении достигает новый, более высокий уровень 
своего развития, усиливает эстетизацию студенческой молодежи 
и людей вокруг, интегрирует студенческое творчество в общую 
культуру общества, демонстрирует связь вуза с другими социаль-
ными институтами. Такие примеры особенно популярны среди 
иностранных клубных объединений на базе колледжей и универ-
ситетов [8]. 

Клубное объединение — это еще одно место межличностного 
общения студентов друг с другом. Благодаря активному взаимо-
действию молодых людей происходит образование норм куль-
турного поведения и перенятие норм морали и нравственности 
через демонстрацию положительного образа. Через совместную 
деятельность, качественный анализ, критическое мышление, 
дискуссию и здоровую оценку личность получает обратную связь, 
определяет личный уровень обладания эстетической культуры, 
ищет возможности его повышения и то, как он может это исполь-
зовать в дальнейшем в своей жизни и на благо обществу.  

Таким образом, важно отметить, что эстетическая культура 
студенческой молодежи будет иметь высокий показатель своего 
развития, если в высшем учебном заведении буду организованы 
специальные клубные объединения, направленные на эстетиза-
цию личности. 
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Аннотация: В статье обосновывается актуальность 
экономического воспитания подрастающего поколения и, в 
частности, детей младшего школьного возраста; описываются 
психолого-педагогические особенности младших школьников. 
Автором анализируется понятие «социально-культурная 
деятельность» и выявляется ее практическая ценность в 
экономическом воспитании детей младшего школьного 
возраста. В статье также представлены примеры наиболее 
эффективных форм социально-культурной деятельности, 
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применяемых в экономическом воспитании младших 
школьников. 
Ключевые слова: экономическое воспитание, дети младшего 
школьного возраста, социально-культурная деятельность, 
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Abstract: The article substantiates the relevance of economic up-
bringing of the younger generation and, in particular, children of 
primary school age; describes the psychological and pedagogical 
features of younger schoolchildren. The author analyzes the con-
cept of "socio-cultural activity" and identifies its practical value in 
the economic education of primary school children. The article also 
provides examples of the most effective forms of socio-cultural ac-
tivities used in the economic education of younger schoolchildren. 
Keywords: economic upbringing, children of primary school age, 
socio-cultural activities, forms of socio-cultural activities. 

УДК 379.8 

Современные социально-экономические изменения, процессы 
глобализации и цифровизации значительно повысили требова-
ния к уровню экономической грамотности взрослого населения. 
В этой связи экономическое воспитание молодого поколения ста-
новится особенно важным уже с младшего школьного возраста. 

Психолого-педагогические особенности детей младшего 
школьного возраста в своих трудах изучали такие ученые как 
М.М. Безруких, А.Б. Воронцов, В.В. Давыдов, Г.В. Репкина, В.В. Руб-
цов, В.И. Слободчиков, Г.А. Цукерман, Д.Б. Эльконин и др. 

Младший школьный возраст представляет собой уникальный 
и уязвимый этап человеческого развития, известный как детство. 
По мнению Д.Б. Эльконина, период младшего школьного возраста 
характеризуется особой физической и эмоциональной хрупко-
стью, недостаточной социальной адаптацией, а также нахожде-
нием на стадии интенсивного нравственного-эстетического и ду-
ховного становления [10, с. 13].  В связи с этим, дети в этом воз-
расте требуют к себе повышенного внимания и особого подхода 
со стороны основных социальных институтов воспитания, кото-
рые играют важную роль в формировании социально адаптиро-
ванной личности, способной выстраивать разнообразные отно-
шениям, в том числе экономические. 
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Теоретические аспекты проблемы экономического воспита-
ния детей младшего школьного возраста рассматривали в своих 
трудах А.Ф. Аменд, Е.Н. Землянская, Б.А. Райзберг, Е.В. Савина, И.А. 
Сасова и др. Содержание и организацию экономического воспита-
ния младших школьников изучали М.Л. Алферова, И.В. Ермакова, 
Л.М. Кларина, И.В. Липсиц, И.А. Мельничук, Г.А. Петушкова, Т.В. 
Смирнова, Т.Е. Сергеева, Т.П. Шевырева и др. Исследование трудов 
указанных авторов подтвердило тезис о том, что экономическое 
воспитание детей следует начинать с первых дней обучения в 
школе. 

Экономическое воспитание младших школьников – это целе-
направленная деятельность педагога, ориентированная на раз-
витие у детей экономического сознания и включающая передачу 
экономических знаний, развитие экономического мышления и 
формирование экономически значимых качеств личности [8]. 

В процессе экономического воспитания младшие школьники 
усваивают новые знания, приобретают экономические навыки и 
умения и в целом получают первые представления об экономике. 
Развитие в детях таких качеств как предприимчивость, инициа-
тивность, самостоятельность, способность к риску, расчетли-
вость, креативность и деловитость является важным условием 
развития экономически воспитанной личности [5, с. 31]. Эконо-
мическое воспитание способствует формированию у младших 
школьников бережного отношения к окружающему миру, пред-
ставлений о семейном бюджете, доходах и расходах семьи. Оно 
развивает экономическое мышление, расширяет словарный за-
пас, знакомит детей с основными понятиями экономической 
науки.  

Л.А. Голуб утверждает, что результат экономического воспита-
ния заключается в том, чтобы ребенок усвоил экономические по-
нятия и категории, понял их значение и научился эффективно их 
использовать [2]. Экономические представления, заложенные в 
младшем школьном возрасте, сформированные у детей в этот пе-
риод экономически значимые качества личности, позволят эф-
фективно осуществить экономическое воспитание на последую-
щей ступенях обучения ребенка [7, с. 270].  

Экономическое воспитание имеет ярко выраженную практи-
ческую направленность, поэтому требует использования 
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интерактивных методов, способствующих глубокому «погруже-
нию» в материал и активному вовлечению детей. Важно регу-
лярно и комплексно знакомить младших школьников с экономи-
ческими понятиями, опираясь их жизненный опыт. 

Экономическое воспитание в начальной школе возможно осу-
ществлять в учебном процессе, во внеурочной деятельности, а 
также в условиях дополнительного образования [11, с. 144]. По 
сравнению с общеобразовательными школами учреждения до-
полнительного образования обладают значительными преиму-
ществами и возможностями для осуществления целенаправлен-
ного и комплексного экономического воспитания младших 
школьников [1, с. 137]. Одним из эффективных средств формиро-
вания экономической воспитанности младших школьников в 
учреждениях дополнительного образования является социально-
культурная деятельности.  

По мнению, Т.Г. Киселевой и Ю.Д. Красильникова социально-
культурная деятельность представляет собой исторически сло-
жившуюся отрасль научных знаний; воспитательную деятель-
ность, обладающую человекотворческим характером и направ-
ленную на раскрытие духовного потенциала людей [4, с. 72].  

Ключевая цель воспитательного воздействия социально-куль-
турной деятельности заключается в создании условий для посте-
пенного и осознанного перехода личности от воспитания к само-
воспитанию. Соответственно, основная педагога состоит в разви-
тии личности как как социально активного субъекта, способного 
анализировать и оценивать события, принимать нравственные 
решения, проявлять ответственность и участвовать в творческой 
самодеятельности [3, с. 91]. 

В.В. Туев, выдающийся теоретик социально-культурной дея-
тельности, отмечал, что социально-культурная деятельность 
представляет собой процесс, инициируемый социальными ин-
ститутами, который вовлекает человека в освоение и активное 
распространение культурных ценностей общества [9, с. 27].  

Социально-культурная деятельность является одним из эф-
фективных инструментов экономического воспитания младших 
школьников. Через различные формы, методы и средства соци-
ально-культурная деятельность дает возможность знакомить де-
тей с экономическими понятиями, способствовать 
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формированию экономических навыков и умений.  Социально-
культурная деятельность играет важную роль в экономическом 
воспитании младших школьников по следующим причинам:  

1. Развитие коммуникативных навыков: участие в различных 
групповых и массовых формах социально-культурной деятельно-
сти способствует развитию навыков сотрудничества, лидерства, 
ответственности и дисциплинированности. 

2. Интеграция теории и практики: через различные формы со-
циально-культурной деятельности дети могут применять эконо-
мические знания на практике, что способствует лучшему усвое-
нию материала и развитию экономических навыков.  

3. Разнообразие форм, методов, средства и технологий: соци-
ально-культурная деятельность содержит в своем арсенале раз-
нообразные формы, методы, средства и технологии, способству-
ющие лучшему усвоению экономических знаний и приобретению 
экономических умений и навыков. 

На сегодняшний день общеобразовательные учреждения и 
учреждения дополнительного образования не всегда активно 
внедряют программы и проводят мероприятия, направленные на 
формирование экономической грамотности детей. По нашему 
мнению, социально-культурная деятельность обладает значи-
тельным воспитательным потенциалом для формирования эко-
номической воспитанности младших школьников, который за-
ключен в формах, методах, средствах, технологиях, ресурсах, а 
также в ценностно-смысловом содержании этой деятельности. В 
процессе экономического воспитания уместно будет использо-
вать разнообразные формы социально-культурной деятельно-
сти: квесты, театрализованные представления, мастер-классы, 
деловые и ролевые игры, квизы, клубные формирования и мн. др. 
[6, с. 399]. Так, например, участие в различных формах социально-
культурной деятельности может повышать экономическую вос-
питанность младших школьников: 

1. Участие младших школьников в лекциях, выставках, экскур-
сиях будет способствовать знакомству детей с экономическими 
категориями и понятиями, формировать у них экономические 
представления и в целом расширять кругозор подрастающего по-
коления.  
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2. Такие формы социально-культурной деятельности как эко-
логические акции и фестивали, благотворительные ярмарки поз-
волят младшим школьникам применить приобретенные эконо-
мические знания, умения и навыки на практике, а также помогут 
понять значение экономического планирования и управления ре-
сурсами.  

3. Театрализованные представления, квесты, культурно-игро-
вые программы сделают процесс усвоения экономических знаний 
для младших школьников более интересным, доступным и увле-
кательным. 

4. Такие мероприятия как дискуссии, конференции, круглые 
столы помогут развить у детей критическое мышление, навыки 
публичного выступления, а также умение аргументировать свою 
точку зрения. 

Таким образом, социально-культурная деятельность пред-
ставляет уникальные возможности для развития экономической 
грамотности подрастающего поколения. Участвуя в различных 
формах социально-культурной деятельности, дети могут развить 
в себе экономическую ответственность, предпринимательские 
навыки, критическое мышление, получить знания в области эко-
номики и финансов. Все это способствует формированию всесто-
ронне развитой и экономически воспитанной личности, готовой 
к активной жизни в современном обществе. 
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УДК 37.02. 

Постановка проблемы. Дошкольное образование является пер-
вой ступенью общего образования, самостоятельным уровнем об-
разования, от него во многом зависят результа-ты дальнейшего 
нравственного становления личности, так как психофизиологи-
ческие особенности детей дошкольного возраста создают благо-
приятные условия для морального развития и воспитания. 
Именно в дошкольном детстве закладываются нравственные ка-
чества, так как именно с раннего возраста ребенок приобретает 
первые нравственные представления и на их основе – навыки и 
привычки поведения, в которых проявляется его воспитанность, 
отношение к окружающему миру, к сверстникам (А.В. Запорожец). 
Согласно Л.С. Выготскому, в младшем школьном возрасте закла-
дываются основы нрав-ственного облика, качеств личности 
школьника. Следовательно, если эти свойства не бу-дут сформи-
рованы своевременно, то они в первую очередь станут препят-
ствием в разви-тии личности, а также могут стать причиной асо-
циального поведения личности в под-ростковом периоде. Очень 
важно понимание этого со стороны коллективов педагогов до-
школьного образовательного учреждения и школы.  

Актуальными являются рекомендации ученых о том, что 
школе необходимо про-должить в значительной мере воспита-
тельную работу детского сада, направленную на нравственное 
развитие ребенка, при этом, использовать и умножать те накоп-
ления, кото-рые он приобрел в дошкольном возрасте (А.В. Запо-
рожец).  

Школе важно знать, что сформировал детский сад в сознании 
будущих первоклас-сников, их поведении и, опираясь на уровень 
развития детей, учитель сможет успешнее разрешать стоящие пе-
ред ним задачи нравственной направленности. Приобретенные 
ре-бенком в дошкольном возрасте формы поведения и отноше-
ний со взрослыми и сверстни-ками, моральные знания, отноше-
ния и чувства являются тем фундаментом, на котором в 



75 

начальных классах происходит развитие новых форм поведения, 
сознания, чувств и от-ношений (О.С. Богданова, В.И. Петрова). 

Тесный и дружный союз детского сада и школы, а также их со-
гласованная деятельность в вопросах нравственного воспитания 
подрастающего поколения обеспечат успешность того, чтобы 
каждый ребенок, подросток мог приобрети необходимый нрав-
ственный опыт, нравственные компетенции: понимал социаль-
ную значимость морально-этических норм и правил, умел опери-
ровать ситуацией нравственного выбора, позитивно относился к 
соблюдению нравственно-этических норм и правил и негативно 
к их нарушению, проявлял сочувствие, сопереживание, эмоцио-
нальную отзывчивость; обладал развитой способностью к децен-
трации, саморегуляции и самоконтролю поведения, действий и 
поступков, их последствий для окружающих. 

По мнению А.А. Люблинской, в детском саду и начальной 
школе у детей недостаточно развиты гуманные качества, такие, 
как: доброта, справедливость, заботливость и внимательность к 
окружающим, иногда возникают отрицательные отношения де-
тей друг к другу, им трудно делать обобщения, выводы, раскры-
вающие суть нравственно-этических норм и правил. Причина 
тому, считает исследователь, – слабые преемственные связи 
между воспитателями дошкольных учреждений и учителями 
начальных школ. Учет специфики гуманного воспитания, знание 
педагогами особенностей процесса воспитания гуманных поня-
тий – одно из условий нравственного развития детей [5].  

К переосмыслению роли взаимодействия детского сада и 
школы ведут факты о том, что «детский сад «обижается» на 
школу за то, что она не учитывает богатый опыт детей, получен-
ный до школы, а школа недовольна именно таким опытом и тре-
бует дру-гого; прежде всего, чтобы дети были послушны, дисци-
плинированны, то есть сидели тихо, смирно, смотрели в глаза 
учительнице, умели ее слушать и не разговаривать на уроке» [8, 
с.3].  

О.А. Шиян, Т.Н. Леван, В.А. Львовский, С.К. Копасовская, А.Н. Яш-
кина, С.А. Зададаев в своих исследованиях констатируют факт 
того, что в настоящее время школьное и дошкольное образование 
находятся «в процессе трансформации, в условиях обнов-ления 
содержания и форматов», при этом задачи сформулированные в 
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стандартах ФГОС НОО и ФГОС ДО на сегодняшний день полно-
стью не решены [14, с.24]. Ученые отмечают, что в эпоху перемен, 
школы и детские сады «находятся на разных стадиях перехода, 
что в свою очередь затрудняет «и формирование заказа детскому 
саду, и понимание школой своих задач по адаптации первокласс-
ников» [14, с.24]. Считают, что принципиально важно «увидеть в 
дошкольном образовании зародыши и предпосылки следующего 
этапа образования, а в начальном общем образовании – необхо-
димость успешного проживания дошкольного детства» [14, с.36]. 
Ученые подчеркивают, что «понимание, что «никто не главный», 
позволяет обустроить открытый, содержательный и конструк-
тивный диалог педагогических коллективов дошкольных групп 
и начальной школы в проектном режи-ме, создать условия для 
обсуждения изменений, сонастройки ценностей и целевых ориен-
тиров» [14, с.36]. 

Т.А. Ерахтиной был сделан вывод о том, что «решить проблему 
преемственности можно лишь при условии реализации единой 
линии общего развития ребенка, т.е. духовного, психического и 
физического, на этапах дошкольного и школьного детства. 
Только такой подход придает педагогическому процессу целост-
ность, и тогда детский сад и школа будут действовать не изоли-
рованно друг от друга, а в тесной взаимосвязи, что позволяет в 
свою очередь школе организовать учебно-воспитательный про-
цесс с опорой на развитие, получаемое в дошкольных учрежде-
ниях» [4, с. 32]. 

Считаем, что успех взаимодействия – это готовность детского 
сада и школы принять общую цель, задачи, определить согласо-
ванные пути решения и осуществить общие планы, при этом вза-
имодействие исключает разрыв между субъектами образования.  

В реализации преемственности воспитания следует подчерк-
нуть важность личностноориентированного взаимодействия 
воспитателя с детьми, основанного на субъект-субъектных отно-
шениях, ориентации на общечеловеческие ценности и индивиду-
ально-личностное содержание воспитательной работы с детьми, 
необходимость гуманизации образовательного процесса. 

По мнению А.П. Сманцера, взаимодействие, сотрудничество и 
сотворчество в системе «учитель – ученик» меняет позицию педа-
гога в учебном процессе, задача которого состоит в том, чтобы, не 
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снижая собственной активности, стимулировать активные дей-
ствия школьников. Для этого педагог должен соблюдать ряд тре-
бований: доверительность в общении с детьми; диалогичность, 
умение слушать ученика; взаимопонимание, без которого нет 
взаимодействия и сотрудничества; реальный психологический 
контакт, который строится на основе деловых и личностных свя-
зей; способность отказаться от диктата и перейти к сотрудниче-
ству и сотворчеству в обучении [7, с.174].  

Г.И. Батурина, К.Л. Лисова, Г.Ф. Суворова считают, что в нрав-
ственном воспитании важно создавать целостное воспитатель-
ное пространство (школа, семья, учреждения дополнительного 
образования, СМИ и другие социальные институты, государ-
ственные и общественные), которое объективно существует и 
развивается, меняется вместе с экономическими, социальными, 
духовными и культурными изменениями в обществе [2, с. 24]. Пе-
дагогам-исследователям и практикам, подчеркивают ученые, 
необходимо ориентироваться на нравственные нормы и ценно-
сти. По их мнению, именно нравственные ценности определяют 
цели воспитания, его методы, основанные на родных традициях, 
− семейных, трудовых, празднично-игровых, а также собственно 
воспитательные методы, составляющие сущность традицион-
ного воспитания русского человека [2, с. 24]. 

Для нашего исследования важно мнение Г.И. Батуриной, К.Л. 
Лисовой, Г.Ф. Суворовой о том, что нравственное воспитание 
очень важно вести на основе постижения мировой культуры, рус-
ской культуры и культуры любой другой национальности − боль-
шой или малой, ибо она − составная часть российской культуры. 

Е.А. Андреева выделяет основные педагогические условия 
нравственно-правового воспитания младших школьников: созда-
ние в школе нравственно-правового пространства; наличие в 
школе гуманистической воспитательной системы, которая пред-
ставляет собой организацию следующих взаимосвязанных ком-
понентов: а) учителей, их коллективную деятельность, взаимо-
действие и общение; б) учащихся, их разнообразную деятель-
ность, взаимодействие и общение; в) процесс взаимодействия, 
совместная деятельность, общение учителей и учащихся как 
субъектов гуманистического воспитания и развития личности [1, 
с. 12-13]. 
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О.В. Ткаченко выявила следующие организационно-педагоги-
ческие условия осуществления преемственности в нравственном 
воспитании старших дошкольников и младших школьников, та-
кие, как: единое перспективное и текущее планирование учебно-
воспитательной работы детского сада и начальной школы с при-
влечением родителей; систематическое взаимопосещение заня-
тий; совместные коллективные мероприятия; организация шеф-
ской деятельности учащихся в детском саду; летние лагеря для 
будущих первоклассников [10, с. 32]. 

Исследуя проблему нравственного формирования личности 
младшего школьника, Н.М. Трофимова предлагает организовать 
целостный учебный процесс, как «детский сад – школа», подчер-
кивает важность формирования на этапе старшего дошкольного 
возраста чуткого и глубокого восприятия эмоциональных состо-
яний окружающих [11]. 

Р.Б. Стеркина отмечает важность преемственности между до-
школьным образовательным учреждением и начальной школой, 
построенной на общих принципах. Ученый большое значение 
придает принципу преемственности задач, содержания и методов 
гуманного развития дошкольников и младших школьников. Р.Б. 
Стеркина подчеркивает, что важно плавно, безболезненно, без ка-
ких-нибудь негативных последствий для психики ребенка ввести 
его в школьную жизнь [8, с. 3]. 

Д.И. Фельдштейн подчеркивает, что необходимо специально 
обратить внимание на важность изучения условий и механизмов 
формирования ценностной базы растущих людей, их нравствен-
ных установок и достойных человека ориентаций. Это положение 
ориентировало нас на создание целенаправленного взаимодей-
ствия воспитателя и учителя в нравственном развитии ребенка и 
определении эффективных педагогических условий в решении 
процесса [12]. 

Для нашего исследования важно мнение Р.М. Чумичевой о том, 
что «…детство является ярким и неповторимым «событием» в 
жизни каждого человека, где ребенок образными средствами 
культуры познает мир во всех его многообразных связях, отноше-
ниях и осуществляет поиск своего собственного утверждения в 
жизни. В образовательном пространстве дошкольного учрежде-
ния и школы среда, моделируемая как пространство субкультуры 
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детства, может иметь уникальные потенциальные возможности 
в развитии, воспитании и образовании подрастающего поколе-
ния при условии, если проектируют её компетентные и куль-
турно развитые специалисты, заботящиеся о человеке будущего» 
[13, с. 92]. 

Нам импонирует мнение М.П. Нечаева о том, «деятельность об-
разовательной организации по актуализации рабочих программ 
воспитания позволит сделать из примерной действительно рабо-
чую программу воспитания, выстроить эффективную систему 
управления качеством воспитания в школе, найти «золотую сере-
дину» между двумя сущностно разными процессами индивидуа-
лизации и социализации, поможет достичь гармонии личностно-
ориентированной и коллективно-ориентированной педагогики» 
[6, с. 5]. 

Как справедливо утверждает Н.М. Борытко что современная 
ситуация воспитания «имеет диалогический характер, когда 
внешнее воздействие является условием и предпосылкой станов-
ления внутреннего мира каждого из его субъектов». Ученый от-
мечает, что способность педагога к осуществлению воспитатель-
ных функций в этом понимании определяется его позицией педа-
гогической поддержки самостановления ребенка в ценностно-
смысловом взаимодействии, при котором сам педагог, получает 
возможность все время обогащаться, профессионально взаимо-
действуя с воспитанником [39, с. 10]. 

Важное значение в осуществлении эффективного взаимодей-
ствия дошкольного образовательного учреждения и школы 
имеет знание воспитателями и учителями содержательных ас-
пектов программ, определяющих воспитательную работу до-
школьных учреждений и школ. Основной задачей личностно-ори-
ентированного образования является создание новой системы 
ценностей, способствующей становлению нравственной куль-
туры ребенка, формированию гуманистической направленности 
личности. 

Применительно к детям старшего дошкольного и младшего 
школьного возраста нравственную культуру мы рассматриваем 
как интегрированное личностное образование, выражающееся в 
совокупности нравственных достижений ребенка, владеющего на 
личностно-смысловом уровне нравственными компетенциями, 
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способного к проявлению мотивационно-ценностных и мо-
рально-нравственных отношений, расширению нравственного 
опыта, умеющего в различных жизненных ситуациях осуществ-
лять принятие морального выбора, своей собственной линии по-
ведения, способного адекватно оценить свои действия и их ре-
зультаты. 

Практика и проведенное нами исследование показывают, что 
проблема взаимодействия образовательного учреждения и 
школы в воспитании нравственной  культуры у детей, является 
актуальной и социально значимой. Это подтверждает и проведен-
ный опрос воспитателей и учителей. Так, во многих детских садах, 
где работают опрошенные воспитатели, установлена связь со 
школой: взаимопосещения, совместное планирование работы, 
консультации, экскурсии и др., но в большей степени взаимодей-
ствие дошкольной и школьной ступеней образования носит фор-
мальный характер и вопросам нравственного воспитания детей 
не достаточно уделяется внимание. Об этом говорят результаты 
анкетирования: бессистемность (55%), отсутствие совместного 
плана работы с детьми по нравственному воспитанию (65%), от-
сутствие педсоветов, консультаций, посвященных вопросам вос-
питания основ нравственной культуры ребенка (70%), отсут-
ствие знаний о программах начальной школы (30%). 38% воспи-
тателей ответили, что в их работе не установлена связь со шко-
лой. 5% воспитателей считают, что: «работой по воспитанию 
нравственной культуры личности у детей в детском саду должны 
заниматься только воспитатели, а при поступлении в школу – 
учителя», «воспитание нравственной культуры личности – дело 
воспитателя», «нет необходимости устанавливать взаимодей-
ствие в работе школы и детского сада в вопросах нравственного 
воспитания».  

Для нас важно было установить мнение учителей по исследуе-
мой проблеме. Как показало анкетирование, совместная работа с 
детским садом по вопросам нравственного воспитания прово-
дится не регулярно. Это подтверждают 70% респондентов, 8% 
учителей считают, что работу  по формированию нравственной 
культуры личности у детей 6–7 лет необходимо начинать в 
школе. Взаимодействие школы и детского сада осуществлялось в 
следующих направлениях: взаимопосещения уроков и занятий – 
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30%, экскурсии – 30%, совместные праздники – 5% . Однако, дан-
ная работа строится формально и в большей степени направлена 
на ознакомление детей со школой, при этом мало внимания было 
уделено вопросам нравственного воспитания детей. Более того, 
мы пришли к выводу, что преемственность между ступенями об-
разования не рассматривается как задача, требующая совмест-
ного решения воспитания основ нравственной культуры у стар-
ших дошкольников и младших школьников. 

Анализ ответов говорит о том, что лишь 15% учителей зна-
комы с Федеральной рабочей программой воспитания в детском 
саду, которая ориентирована на приобщение детей к российским 
традиционным духовным ценностям, отмечается слабое знание 
комплексных авторских, парциальных программ, региональных 
программ, которые реализуются в детском саду (знакомы лишь 
20% учителей). Основной путь формирования нравственной 
культуры личности у детей 6–7 лет – беседы (80%), анализ по-
ступка  (35%), пример старших  (50%), чтение книг (40%). 50% 
учителей отмечают отсутствие тесного контакта с воспитате-
лями в вопросах данной проблемы. 35% респондентов ответили, 
что в их работе отсутствует связь с дошкольным учреждением.  

Важно отметить, что и воспитатели дошкольных образова-
тельных организаций недостаточно информированы о Пример-
ной программе воспитания по общему образованию. Лишь 20% 
воспитателей знакомы с направлениями воспитательной работы 
школы по внеурочной воспитывающей деятельности, при этом 
совместные мероприятия для дошкольников и младших школь-
ников не учтены в плане сотрудничества детского сада и школы.  

Это говорит о том, что педагоги не достаточно осознали важ-
ность взаимодействия воспитателя и учителя в целях последова-
тельного и преемственного формирования нравственной куль-
туры личности у детей 6–7 лет.  

По результатам проведенного исследования, в аспекте взаимо-
действия воспитателя и учителя в формировании нравственной  
культуры личности у детей 6–7 лет, пришли к выводу о необходи-
мости пересмотра традиционных подходов к сотрудничеству дет-
ского сада и школы. Взаимодействие коллективов педагогов 
школы и дошкольного учреждения должно идти в виде согласо-
ванной деятельности по достижению совместных результатов. 
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Считаем, что взаимодействие дошкольной и начальной ступеней 
образования должно носить планомерный, научно-обоснован-
ный характер для достижения общих поставленных задач. 

Целью работы с воспитателя и учителями было обеспечение 
психолого-педагогического просвещения педагогов по проблеме 
формирования нравственной культуры личности у детей 6–7 лет, 
обеспечение единства воспитательного влияния детского сада и 
школы в решении данной проблемы.  

Нами использовались разнообразные формы работы с педаго-
гами. Среди многообразия форм особое место отводилось педаго-
гической мастерской. В плане педагогической мастерской преду-
сматривались семинарские занятия.  

1. К.Д. Ушинский о роли учителя – воспитателя 
1. Анализ статьи «Проект учительской семинарии. 
2. Диспут о роли учителя в нравственном воспитании. 
2. Серия бесед В.А. Сухомлинского по этике нравственного вос-

питания 
1. Комментированное чтение работы В.А. Сухомлинского «Как 

воспитать настоящего человека». 
2. Выставка произведений В.А. Сухомлинского. 
В рамках педагогической мастерской было предложено педа-

гогам принять участие в творческих заданиях. Например, «Соста-
вить педагогический словарь терминов по теме «Воспитание 
нравственной культуры личности у подрастающего поколения», 
«Разработать конспект занятия «Уроки хороших манер», «Соста-
вить сборник народных пословиц и поговорок по проблеме нрав-
ственного воспитания», «Составить план-проспект праздника 
«День вежливости», «Выписать высказывания великих людей о 
нравственности», составить план-проспект интересной собы-
тийно насыщенной жизни дошкольников и младших школьни-
ков.  

Также были предложены варианты проведения классных ча-
сов с учащимися 1–2 классов. Например, «Доброе слово человеку 
– что дождь в засуху», целью которого было научить детей гово-
рить добрые слова друг другу, верить в добро. Классный час на 
тему «От улыбки станет всем светлей…» включал интересную и 
событийно насыщенную жизнь дошкольников и младших школь-
ников: 
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– драматизация песни «Улыбка», беседа; 
– лепка по сказке («Ласточка» К.Д. Ушинского), беседа по 

сказке; 
– игра-тест «Хорошо ли мне с соседом рядом?» 
– подведение итога. 
В рамках педагогической мастерской была предложена серия 

дидактических игр с детьми на нравственные темы. Например, 
«Телефонный разговор», который включал: звонок на работу 
маме; звонок однокласснику; звонок в поликлинику. Данная пе-
дагогическая мастерская способствовала повышению интереса 
педагогов к проблеме нравственного воспитания, закрепила, си-
стематизировала и обобщила знания педагогов по проблеме 
нравственного воспитания детей. Формы творческого сотрудни-
чества позволили установить тесный контакт и взаимопонима-
ние педагогов в нравственном воспитании детей.  

Эффективным оказался психолого-педагогический конси-
лиум, посвященный проблеме воспитания нравственного разви-
тия личности подрастающего поколения. Психолого-педагогиче-
ский консилиум позволил всесторонне исследовать и выбрать 
правильный путь, единую партнерскую позицию дальнейшей 
совместной работы учителей и воспитателей по формированию 
нравственной культы личности у детей 6–7 лет. 

Таким образом, мы видим, что становление личности – непре-
рывный процесс, который осуществляется в ходе социализации, 
воспитания и саморазвития. Так как личность – это целостное яв-
ление, то ее воспитание должно осуществляться в комплексном  
воспитательном процессе, которое может быть обеспечено гума-
низацией взаимодействия воспитателя и учителя. Взаимодей-
ствие воспитателя и учителя будет эффективно, если осуществ-
ляется на основе системности, целостности, последовательности 
и непрерывности воспитательных влияний. 
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УДК 330 

Проблема развития связной речи особенно актуальна для до-
школьного образования. Дошкольник умеет говорить, но его ре-
чевой арсенал не достаточен для выражения новых понятий, 
мыслей, чувств. Бедный словарный запас, неправильное произно-
шение многих слов, неверное их понимание, трудности в постро-
ении предложения – вот с чем приходится сталкиваться воспита-
телю. Поэтому, развитие связной речи у дошкольников - один из 
ключевых аспектов в работе с этими детьми. И система приемов 
мнемотехники выступает одним из основных инструментов в 
этом деле. 

Первоочередной задачей развития речи детей дошкольного 
возраста – их обучение рассказыванию. Это обучение ведётся с 
помощью цепочек вопросов, то есть плана, предусматривающего 
руководство логикой повествования, описания или рассуждения 
ребёнка. Воспитатель с помощью плана помогает дошкольнику 
излагать мысли последовательно и в то же время заботится об 
эмоциональной выразительности речи, подсказывает подходя-
щие слова, интонацию, правильное построение предложения. В 
качестве дидактического материала на занятиях используются 
различные приемы мнемотехники: схемы - мнемотаблицы, опор-
ные картинки, карты ПРОППА. С помощью опорных картинок Сы-
чевой Г.Е дети учатся пересказывать текст, соблюдать логиче-
скую последовательность эпизодов, у ребят складывается внут-
ренний план изложения текста. Это способствует развитию связ-
ной речи и структурированию речевого замысла. 
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Параллельно с развитием речевых навыков у детей активизи-
руются и другие познавательные процессы: слуховое и зритель-
ное восприятие, логическое мышление и память. 

Для облегчения пересказа текста применяются опорные кар-
тинки, которые используются как для работы с группой детей, 
так и для индивидуальных занятий. Занятие с опорными картин-
ками строятся по принципу: от простого к сложному. Тексты под-
бираются по лексическим темам и обязательно связываются с за-
нятиями по произношению с автоматизацией определённых зву-
ков в речи. 

Воспитатель читает текст вслух, одновременно размещая 
опорные картинки. Визуальная поддержка помогает детям за-
помнить и воспроизвести содержание. Сначала ребята пересказы-
вают текст предложениями по цепочке (по очереди). Затем воспи-
татель переворачивает картинки через одну изображением к 
доске и просит ребят повторить рассказ. Если возникают трудно-
сти, ребёнок может повернуть картинку изображением к себе и 
использовать её для восстановления содержания предложения. 
После завершения пересказа даётся усложнённое задание: кар-
тинки перемешиваются и размещаются на доске в свободном по-
рядке. Воспитатель читает текст, а ребята должны восстановить 
правильную последовательность картинок. Для выполнения за-
дания ребята помогают друг другу. 

Мнемотаблица – еще один эффективный прием мнемотех-
ники. Он представляет собой схему, к которой привязана инфор-
мация о каком-либо слове или словосочетании из текста, который 
необходимо запомнить.  

Такие таблицы применяем: 
для обучения составления рассказа (описательного, повество-

вательного); 
для пересказов небольших сказок; 
для разучивания стихотворений; 
для знакомства с новыми лексическими темами. 
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Пример мнемотаблицы, составленной совместно с детьми. 

Описательный рассказ о перелётных и зимующих птицах. 
Использование мнемотехнических приёмов вызывает у детей 

интерес к созданию своих графических схем. Это способствует 
развитию самостоятельности, инициативности, фантазии и твор-
чества. А выполнение детьми схематических рисунков развивает 
графические навыки. 

Ребята сами придумывают изображения и заполняют таблицу. 
Глядя на такую таблицу, ребята с лёгкостью запоминают новый 
для них материал. 

Применение на занятиях карт Проппа (графические символы, 
в которых зашифрована информация о сказочных ситуациях и ге-
роях) превращают рассказывание в увлекательный и совсем не 
утомительный процесс, так как с их помощью можно пересказать 
любую известную сказку или сочинить свою собственную. Не сек-
рет, что дети дошкольного возраста любят слушать сказки и рас-
сказывать их. 

Перед применением карт Проппа дети знакомятся со структу-
рой сказки: зачином и концовкой, героями и злодеями, волшеб-
ными предметами и героями-помощниками, испытаниями, кото-
рые преодолевают персонажи. 
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На следующем этапе мы знакомим ребят с картами Проппа, ко-
торые выкладываем на доске во время чтения сказки в строгой 
последовательности, соответствующей сюжету. 

Например, во время знакомства с русской народной сказкой 
"Жихарка" вниманию ребят предлагается всего 6 карт:  

 

Дети пересказывают сказку с опорой на карты. Опора на сим-
волы позволяет запомнить большой объём информации, порядок 
построения сюжета, стимулирует детскую фантазию, развивает 
логическое мышление. С помощью такого "конструктора" сказок 
дети могут придумать много своих историй и почувствовать себя 
волшебниками. 

Система приемов мнемотехники способствует развитию инте-
реса детей к речевой деятельности. Зрительные опоры (схемы, 
таблицы, картинки) позволяют одновременно воздействовать на 
зрительную, логическую и эмоциональную память ребёнка. Они 
служат своеобразным навигатором в процессе рассказывания, а 
впоследствии у детей легко получается самостоятельно воспро-
извести содержание рассказа. Данная методика является успеш-
ной и ведёт к полноценному формированию связной речи ре-
бёнка.  
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Дошкольный возраст — это фаза, в ходе которой закладыва-
ются ключевые навыки общения. Использование мнемотехники 
открывает новые горизонты в обучении, делая процесс обучения 
более увлекательным и продуктивным. 
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Нравственное воспитание школьников средствами художе-
ственной литературы, использование ее воспитательного потен-
циала в рамках эстетических и педагогических возможностей для 
формирования ценностных ориентаций становится актуальным 
вопросом современного мира. Формирование ценностных ориен-
таций на уроках литературы способствует развитию умственных 
способностей, эмоциональной сферы, воображения, мотивации. 

Чтение художественной литературы оказывает большое воз-
действие на сознание учащихся, помогает накапливать жизнен-
ный опыт и учит школьников ориентироваться в сложных ситуа-
циях. С течением времени у учащихся постепенно формируется 
вкус, который во многом определяет последующие ценностные 
ориентации читателей. 

Проблему реализации воспитательного потенциала содержа-
ния образования решают многие исследователи. Е.В. Бондарев-
ская отмечает необходимость усиления связи содержания обра-
зования с жизнью, возрастания роли рефлексивных знаний. 

В.В. Сериков отмечает, что содержание образования должно 
обеспечить ценностную ориентировку в мире с позиций интере-
сов человека. 

Воспитательный потенциал урока литературы представляет 
собой воспитательные возможности содержания предмета, кото-
рые выступают источником примеров и ситуаций, нужных для 
оценки, анализа, иллюстрации нравственного поведения, прояв-
лений нравственного сознания и чувств. 

В русской классической литературе нет ни одного автора, ко-
торый бы не обращался к теме воспитания. А.С. Пушкиным, М.Ю. 
Лермонтовым, Ф.М. Достоевским, И.С. Тургеневым, Л.Н. Толстым, 
А.М. Горьким, А.П. Чеховым и другими мастерами художествен-
ного слова рассматривались вопросы, связанные с задачами педа-
гогики, сквозь призму социально-бытовой сферы жизни. Воспи-
тательный потенциал урока литературы реализуется в ходе чте-
ния и анализа художественного текста, что позволяет ученикам 
осознать роль нравственных проблем в жизни литературных ге-
роев и сравнить их с проблемами повседневности.  

Творческая деятельность Л.Н. Толстого определялась стремле-
нием посредством художественной мысли влиять на духовно-
нравственное воспитание человека. Он был убежден, что в школе 
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необходимо создавать атмосферу естественных отношений 
между учениками, учителем и автором произведения. Л. Толстой 
отмечал, что: «Обучение детей должно быть пронизано новым ду-
хом, который способствовал бы расцвету их творчества, опреде-
лял бы стиль работы школьников». На примере произведения 
«Война и мир» попробуем проследить воспитательную диалек-
тику автора. 

В романе показан духовный мир Наташи Ростовой и Марьи 
Болконской. Именно эти два образа воплощают в себе нравствен-
ные идеалы русских женщин в понимании Л.Н. Толстого. 

Наташа относится к привилегированному дворянскому сосло-
вию, однако ее нравственная природа намного ближе ко всему 
народному. Она тянется к простым людям, к родной природе. 
Наташа «умела понять все то, что было в Анисье, и в отце Анисьи, 
и в тетке, и в манере матери, и во всяком русском человеке».  
Определяющим в душе героини является народное начало. Она 
испытывает радость при погружении в мир русского народного 
быта. 

Духовная чистота девушки и неразрывная связь с родиной 
определили ее патриотические стремления. Она также просто и 
естественно совершает великодушный жест, как это делают сол-
даты, полководцы, простые русские люди, совершая подвиги и 
благочестивые поступки. 

Л.Н. Толстой наделяет свою героиню душевной чуткостью, 
красотой внутреннего мира и проницательностью. Она всегда 
безошибочно воспринимает окружающую действительность: 
«Узкий, знаете, серый, светлый», — рассуждает она о Б. Друбец-
ком, а П. Безухов кажется ей «... тот синий, темно-синий с красным, 
и он четвероугольный». Так своеобразно, но точно определяет 
она безликость, неустойчивость Друбецкого и основательность, 
глубину Безухова.  

Наташа Ростова — это олицетворение чистой, искренней, но в 
то же время сильной любви. Ее поступки, освещены чуткими и 
проникновенными порывами. Неиссякаемая любовь к жизни, ее 
стремление помочь людям — все эти качества способны подарить 
надежду и веру окружающим. Именно благодаря Наташе Андрей 
Николаевич Болконский осознает радость жизни, для него воз-
рождается очарование природы, поэзии, молодости. То же самое 
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происходит с П. Безуховым. Героиню любят за душевную красоту, 
отзывчивость, обаяние, чуткость, умение сострадать и готов-
ность прийти на помощь. С помощью детального описания жен-
ского образа Наташи Ростовой Л.Н. Толстой раскрывает нрав-
ственные качества главных героев. 

Ценностные ориентации Наташи Ростовой противопоставля-
ются лицемерию и фальши таких персонажей, как Жюли Кара-
гина и всегда внутренне неподвижной Элен. Однако во многом 
она отличается и от Марьи Болконской с ее религиозным и нрав-
ственным миром. 

Княжна Марья также представляет собой женский идеал Л.Н. 
Толстого. Внешность Марьи не заурядна, но она наделена истин-
ной благочестивостью и душевной красотой. Религиозное миро-
воззрение сформировало ее благодушный и кроткий нрав, наде-
лило неисчерпаемым смирением и состраданием к ближним. Ма-
рья Болконская способна разглядеть в людях положительные ду-
шевные качества, именно поэтому она полюбила такого нрав-
ственно устойчивого человека, как Николай Ростов. Героиня ис-
кренне стремится совершить добрые поступки, но, к сожалению, 
ее душевные порывы не всегда понятны. 

Наташа и Марья дополняют друг друга на протяжении всего 
романа. Им обеим присуща та «скрытая теплота патриотизма», 
которая понуждает Наташу Ростову отдать подводы для раненых, 
а Марью Болконскую с несвойственной ей злобой и гордостью ре-
шительно воспротивиться попыткам заставить ее остаться во 
власти французов. 

Л.Н. Толстой подчеркивает тесную связь между двумя жен-
скими образами и говорит в эпилоге, что семья Ростовых крепка 
только потому, что основана на постоянной духовной работе гра-
фини Марьи. 

Н.Г. Долинина пишет: «... все девушки, читающие «Войну и 
мир», всегда влюблены в Наташу... Никто не хочет быть, как 
Княжна Марья, с ее некрасивостью и тяжелой поступью, с ее доб-
ротой и смирением, с ее жалостью к людям. Но в каждой девушке 
есть, непременно должна быть Княжна Марья, без этого она пре-
вратится в Элен». 

Тема нравственности поистине неисчерпаема, как и воспита-
тельный потенциал урока литературы в практике формирования 
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ценностных ориентаций учащихся. В свою очередь, ценности – 
это совокупность приоритетных духовных, культурных, этиче-
ских или моральных норм, признаваемых обществом за нрав-
ственный эталон. 

Нужно только суметь воспользоваться тем богатым опытом, 
который заложен в художественном произведении, вовлечь обу-
чающихся в обсуждение морально-этических проблем, дать им 
возможность высказаться, помочь сформировать правильный 
взгляд на «вечные ценности». 

Литература как учебный предмет предоставляет широкий 
спектр возможностей для творческой деятельности. Формирова-
ние ценностных ориентаций на уроках литературы — это слож-
ный воспитательный процесс, в котором необходимо учитывать 
особенности восприятия художественного произведения, а также 
выявлять зависимость становления нравственных суждений от 
уровня развития чувственно-эмоциональной сферы школьников.  
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УДК 371  

Важная педагогическая характеристика будущего учителя ли-
тературы - сотворчество в общении, поиск новых задач и спосо-
бов взаимодействия с учащимися. При этом педагогическое обще-
ние решает те же задачи обучения и воспитания, что и педагоги-
ческая деятельность, используя средства взаимодействия с уча-
щимися, включая такие компоненты, как задачи и средства взаи-
модействия с учащимися, приемы самоанализа. Этапы общения: 
ориентировка в ситуации общения, проявление инициативы, осу-
ществление общения, анализ его результатов. Уровни общения: 
когда один человек для другого является предметом или сред-
ством, партнером или соперником, целью, содержанием и источ-
ником. 

Овладение профессиональными основами общения - процесс 
достаточно сложный. Изучение и анализ педагогической работы 
начинающих преподавателей убеждают, что именно в сфере об-
щения и установления взаимоотношений с детьми они испыты-
вают серьезные затруднения. Опыт показывает, что основами пе-
дагогического общения будущему учителю литературы нужно 
овладеть уже в стенах вуза.  

При рассмотрении понятия общения как формы взаимодей-
ствия людей в процессе их деятельности необходимо уяснить 
роль общения и его функций в организации совместной деятель-
ности и познании людьми друг друга, а также вопросов формиро-
вания межличностных отношений. Все эти функции характери-
зуют и обыденное общение, но в педагогической деятельности, в 
работе воспитателя они приобретают особую значимость. Понять 
сущность педагогического общения студентам помогут работы А. 
С. Макаренко, В. А. Сухомлинского, А.  А. Бодалева, В. А. Кан-Ка-
лика, А. А. Леонтьева, А. В. Мудрика. Необходимо понимать, что 
все знания и практические умения могут реализовываться 
только через систему живого и непосредственного общения с уча-
щимися. 
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Студенты должны усвоить, что для продуктивной коммуника-
тивной деятельности будущий учитель  вырабатывает свой соб-
ственный стиль общения. Некоторые педагоги правомерно счи-
тают, что установить оптимальное педагогическое общение со 
школьниками учитель может только тогда, когда овладеет уме-
ниями правильно моделировать мотивационную структуру и 
эмоциональные состояния личности, учитывать уровень внима-
ния, проявления мимики учащихся, степень их физического и ум-
ственного утомления. Уровень восприятия и усвоения материала 
учащимися находится в прямой зависимости от умения учителя в 
процессе общения делать информацию зримой, доступной для 
школьников, т.е. создавать образную систему, рисовать словом.  

Для успешной подготовки студентов к педагогическому руко-
водству общением школьников необходимо организовать реше-
ние значительного ряда коммуникативных задач, научить их ре-
гулировать процесс общения, стимулировать участие в нем самих 
школьников. 

В течение урока учитель решает значительное количество пе-
дагогических и собственно-коммуникативных задач, связанных с 
дидактическими и воспитательными аспектами. По сути дела, 
каждый элемент урока требует своей, только ему присущей мик-
росистемы общения, которая почти автоматически ощущается 
опытным преподавателем и чрезвычайно сложна для начинаю-
щих. 

В разработке процесса формирования коммуникативной дея-
тельности будущих учителей выделяются следующие умения об-
щения: 

1. Ориентировочно-оценочные, то есть умения ориентиро-
ваться в предстоящей ситуации общения и принимать решение о 
вхождении в контакт. Они необходимы для понимания ситуации, 
объективной оценки действий и мотивов поведения ее участни-
ков, а также для предвидения возможного хода развития событий 
и его последствий. 

2. Умение входить в контакт предполагает нахождение опти-
мального в данных условиях способа вступления в контакт, поиск 
общего интереса, «вживание» в другого человека, способность-
стать в его позицию и выбрать собственную роль в сложившейся 
ситуации. 
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3. Умения информационного обмена. Они обеспечивают взаим-
ное духовное обогащение подростков посредством заимствова-
ния лучшего опыта друг у друга. В эту группу входят умения кри-
тично и самокритично отзываться на информацию, отстаивать 
нужную точку зрения, а также слушать. 

4. Прогностическо-регулятивные умения. Их основное назна-
чение - предвидение и предупреждение возможных конфликтов 
и разрешение их нравственными средствами.  

5. Созидательно-коммуникативные. Они предусматривают 
взаимную активность партнеров по общению, т.е. умение каждой 
из сторон заинтересовывать деятельностью, увлечь, вдохновить, 
разъяснить и убедить в целесообразности данной деятельности, 
проявить настойчивость и выдержку при достижении поставлен-
ной общей цели. 

6. Умения контроля и самоконтроля. Они необходимы для 
установления временных и других границ общения. Умение об-
щаться требует саморегуляции, т.е. управления собой. Это, в свою 
очередь, предполагает развитие в человеке умения анализиро-
вать поступки, оценивать себя и корректировать способы своего 
поведения в соответствии с ситуацией общения. 

7. Специфически-организаторские умения. Они необходимы, 
прежде всего, ученическому активу. Как практическая деятель-
ность, так и общение предполагают определенное планирование, 
создают состояние готовности к предстоящему общению. 

Моделирование ситуаций общения, при котором проигрыва-
лись условные роли в системах «учитель-ученик», «учитель-кол-
лектив» и «ученик-ученик» - один из методов формирования ком-
муникативных умений. Суть его заключается в принятии роли 
учителя и ученика и выполнении ими заданий по организации и 
проведению определенной работы. Отрабатываются такие уме-
ния, как вхождение в класс, приветствие, установление зритель-
ного контакта с классом, соблюдение паузы внимания и другие. 

Метод ролевой игры - моделирование реальных условий педа-
гогической деятельности, целью которого является приобрете-
ние навыков быстрой и достаточно точной ориентировки в ситу-
ации общения, решение проблемных ситуаций в воспитательном 
процессе на уроке и во внеурочное время. В деловых играх ис-
пользуются ситуации: реально существующие, измененные, 
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искусственно создаваемые. Деловые игры в сравнении с другими 
педагогическими методами обладают рядом преимуществ: в них 
студенты активно включаются в учебный процесс, выражают 
свою сопричастность к возникающим событиям, проводят заня-
тия на высоком эмоциональном уровне, совершенствуют педаго-
гические отношения. Они способствуют развитию у студентов 
творческого мышления, педагогического видения, саморегуля-
ции. Микропреподавание также моделирует решение конкрет-
ной педагогической ситуации. Ставится задача привлечь внима-
ние учащихся к рассказу о предмете, об интересном, поучитель-
ном факте.  

Следует помнить о том, что становление личности современ-
ного школьника происходит прежде всего средствами саморазви-
тия, самоконтроля, преодоления стереотипов мышления, рассчи-
танных лишь на использование готовых стандартных решений, 
то есть центральным звеном этого процесса должна стать твор-
ческая деятельность. Активные формы обучения выполняют за-
дачу организации эффективного взаимодействия педагога и обу-
чаемого. 

В основе активного обучения лежит принцип непосредствен-
ного участия, который обязывает учителя сделать каждого 
школьника активным участником учебно-воспитательного про-
цесса, ведущим поиск путей и способов решения изучаемых в 
учебном курсе проблем, формирования компетенций.  

Как известно, возраст юности протекает на грани между про-
блемами подросткового возраста и задачами личностного и соци-
ального самоопределения. Эта грань определяет полярность ми-
ровоззрения старшеклассника. С одной стороны, еще школьник, с 
другой - человек, вступающий во взрослую жизнь; с одной сто-
роны, желание активного общения, с другой - высокая степень из-
бирательности, ведущая к одиночеству и т.д. 

Мыслительная деятельность в этот период достаточно ак-
тивна, а поэтому становится интересным то, что требует самосто-
ятельного обдумывания. Развитие интеллекта в юности тесно 
связано с развитием творческих способностей, предполагающих 
не просто усвоение информации, а проявление интеллектуаль-
ной инициативы и создание чего-то нового. В старших классах 
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каждый урок должен нести в себе определенные творческие уста-
новки. 

При этом следует иметь в виду, что именно слово - это наиваж-
нейший педагогический инструмент, его ничем не заменишь. 
Дети очень чутки к слову, и надо стремиться к тому, чтобы доне-
сти до их сознания и сердца тончайшие оттенки красок. 

Речь имеет могучее воздействие на личность, прежде всего, в 
силу своих смысловых особенностей, поэтому будущие учителя, 
начиная с первого курса, должны постоянно работать над совер-
шенствованием своей речи.  

Более углубленному пониманию сущности и значения общи-
тельности способствует анализ конкретных педагогических си-
туаций, в ходе которого особое внимание обращается на чувство 
меры в общении с людьми. 

Учебно-воспитательный процесс предъявляет большие требо-
вания к личности учителя, тем ее чертам, которые необходимы 
для эффективного воздействия на учащихся. Среди многочислен-
ных качеств, которые должны быть сформированы у учителя, вы-
деляются как особенно значимые способность к идентификации 
себя с другими (способность становиться на позицию другого че-
ловека, разделять его заботы, понимать его внутренний мир и 
т.д.); «динамизм» личности, проявляющийся в инициативе, гиб-
кости, внутренней энергии, умении «владеть собой». 

Современная школа требует от учителя эмоциональной устой-
чивости, уравновешенности, большой выдержки и, конечно же, 
развитых коммуникативных умений, которые становятся неотъ-
емлемой частью профессиональной деятельности.  
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конкурсов исследовательских работ по литературе 
раскрываются проблемы в освоении школьниками 
терминологического багажа литературоведения, намечаются 
возможные пути их преодоления.  
Ключевые слова: методика преподавания литературы; 
литературное образование школьников; образовательные 
стратегии; стратегиальный подход; литературоведческие 
компетенции школьников. 
Abstract: the article considers a strategic approach to the for-
mation of literary competences of schoolchildren. Based on the 
analysis of the level of knowledge of participants in the main and 
unified state exams, оlympiads, competitions of research papers in 
literature, the problems in the development of the terminological 
baggage of literary criticism by schoolchildren are revealed, possi-
ble ways of overcoming them are outlined.  
Keywords: methods of teaching literature; literary education of 
schoolchildren; educational strategies; strategic approach; literary 
competences of schoolchildren. 

УДК 37 

Формирование литературоведческих компетенций школьни-
ков является одним из вопросов, требующих отдельного внима-
ния современных методистов, учителей-предметников. Осозна-
ние первостепенной роли историко-литературных знаний как 
ценностного фундамента уроков литературы сегодня дополня-
ется вниманием к вопросам анализа художественного произведе-
ния в единстве формы и содержания, необходимостью привлече-
ния теоретико-литературных сведений как в процессе текущей 
работы, так и при выполнении экзаменационных, олимпиадных, 
исследовательских задач. Эта важная составляющая работы со 
школьниками закреплена в стандартах, в федеральных рабочих 
программах по литературе основного общего и среднего общего 
образования. В документах идет речь о необходимости аналити-
ческого подхода к художественному произведению, важности по-
строения связных литературоведческих высказываний о нем.  

Известно, что на уроках литературы на протяжении многих 
лет основанный на анализе поэтики художественного произведе-
ния подход уступал место интерпретационному. Между тем еще в 
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1960-е годы Г.А. Гуковский в работе «Изучение литературного 
произведения в школе» обращал внимание на необходимость си-
стемного рассмотрения элементов формы, составляющих худо-
жественное целое, а 1970-е – начало 1980-х годов отмечены повы-
шением интереса к литературоведческой методологии (выходят 
книги Ю.М. Лотмана «Анализ поэтического текста» (Л., 1972), 
«Анализ художественного произведения в школе» под ред. М.Г. 
Качурина (Л., 1972), «Пути анализа литературного произведе-
ния» под ред. Б.Ф. Егорова (М., 1981). И лишь ближе к середине 
1980-х годов целостное рассмотрение поэтики произведения по-
лучает закрепление в учебных пособиях . Однако в практику 
школьного изучения предмета литературоведческая «грамота» 
пришла только в начале 2000-х годов, хотя ее элементы традици-
онно присутствовали на уроках литературы всегда, были связаны 
с изучением содержательной стороны произведения, особенно-
стей сюжета, конфликта, системы персонажей, композиции, худо-
жественной речи. Сегодня очевидна роль литературоведческого 
подхода в формировании развернутого, системного представле-
ния о произведении, в развитии познавательной активности, чи-
тательской зоркости, интереса к искусству слова.  

На протяжении ряда лет в отечественном образовании про-
верка литературоведческих компетенций, формируемых в теку-
щем учебном процессе, осуществляется на промежуточном и ито-
говом этапах освоения предмета. Качество подготовки по литера-
туре выпускников основной школы определяется наличием лите-
ратуроведческого багажа, овладение которым проверяется зада-
ниями 1, 2, 3, 4 части 1 ОГЭ. Они предполагают анализ фрагментов 
из эпического, драматического или лироэпического произведе-
ний и анализ лирического произведения (в том числе сопостави-
тельный). Глубокое и многостороннее раскрытие темы на основе 
произведений литературы в сочинении (часть 2, задание 5) также 
невозможно без аналитического подхода, подкрепленного обра-
щением к «фрагментам, образам, микротемам, деталям и т.п.», а 
введение в работу теоретико-литературных понятий продикто-
вано установленными требованиями.  

На едином государственном экзамене по литературе литерату-
роведческие компетенции проверяются заданиями части 1. Экза-
менуемые заполняют пропуски в предложенных формулировках 
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двумя теоретическими понятиями (задания 3, 6), по базовым при-
знакам, включенным в вопрос, определяют литературоведческий 
термин (задание 7), а также на основе изучения поэтического 
произведения отбирают из числа предложенных имеющиеся ху-
дожественные средства (задание 8). В основе успешного выпол-
нения заданий, требующих составления связного высказывания 
объемом в 5-10 предложений (задания 4, 5, 9, 10), также аналити-
ческий подход к фрагменту из эпического, драматического или 
лироэпического произведения, к стихотворным сочинениям, под-
ход, который тоже предполагает обращение к «фрагментам, обра-
зам, микротемам, деталям и т.п.». В части 2 экзаменационной ра-
боты ЕГЭ, проверяющей умение писать сочинение на литератур-
ную тему (задание 11), раскрывать ее, опираясь на анализ важных 
«фрагментов, образов, микротем, деталей и т.п.», одним из обяза-
тельных требований является включение теоретико-литератур-
ных понятий и корректное их использование для анализа произ-
ведения.  

Изучение теоретико-литературной компетентности выпуск-
ников школ, результатов, зафиксированных в федеральных ста-
тистико-аналитических отчетах (2022, 2023, 2024), которые под-
готовлены научными сотрудниками Федерального института пе-
дагогических измерений на основе анализа типичных ошибок 
участников ЕГЭ по литературе и опубликованы в журнале «Педа-
гогические измерения», позволяет заметить, что трудности в 
освоении предметной терминологии сохраняются на протяже-
нии ряда лет, несмотря на незначительную положительную дина-
мику в 2024 году. Проблема дает о себе знать и на конференциях 
юных филологов, чьи исследовательские работы зачастую ли-
шены литературоведческой составляющей, а обращение к необ-
ходимому понятийно-категориальному аппарату в ходе защиты 
вызывает затруднения, более того, эти знания нередко и вовсе не 
актуализируются. Замечено, что и на олимпиадах по литературе 
уровень работ лучших участников характеризуется серьезным 
отрывом от остальных, что сказывается, прежде всего, на каче-
стве литературоведческого анализа произведения (у значитель-
ной части участников олимпиад владение литературоведческим 
аппаратом сформировано недостаточно, а навык подготовки 
«текста о тексте» следует развивать и углублять).  



106 

В настоящее время приходится констатировать факт отсут-
ствия эффективных стратегий, которые были бы действенными 
на разных ступенях литературного образования. Авторы феде-
ральных статистико-аналитических отчетов ежегодно в число 
важнейших направлений, актуальных при подготовке к единому 
государственному экзамену, включают вопрос формирования 
теоретико-литературного багажа выпускников, а наиболее эф-
фективным способом практического освоения понятийного аппа-
рата называют тренинг . В то же время проблема методического 
сопровождения вопроса, связанного с повышением качества ли-
тературоведческих знаний у выпускников, сохраняет актуаль-
ность.  

Можно заметить, что пути осуществления образовательных 
задач, стоящих перед учителем-словесником, направленных на 
формирование литературоведческих компетенций школьников, 
не соответствуют запросам современного образования. В связи с 
этим представляется важной разработка методически обоснован-
ной стратегии в системе основного общего и среднего общего об-
разования. Она позволит предложить такой механизм освоения 
теоретико-литературного материала, который будет способство-
вать изучению художественного произведения как единицы ис-
кусства, созданной по специфическим законам, развитию навыка 
организации суждений о литературном произведении с учетом 
литературоведческого инструментария.  

Добавим, что учебные стратегии в образовательном процессе 
определяются методистами как «набор действий и операций, ко-
торые предпринимает обучающийся для того, чтобы облегчить 
обучение, сделать его продуктивнее, эффективнее, результатив-
нее, быстрее, приятнее, нацелить и приблизить деятельность уче-
ния к своим собственным целям» . Президент Русской ассоциации 
чтения Н.Н. Сметанникова видит в образовательной стратегии, 
прежде всего, «систематизированный план и программу дей-
ствий и операций, осознанно применяемых обучающимся для 
управления обучением или для улучшения его результата». Разъ-
ясняя инновационность стратегиального подхода в практике 
профессиональной работы с текстами, исследователь указывает 
на то, что в сочетании с другими он «учит тому, как следует рас-
крывать не только иерархию информационных уровней текста 
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(факты, мнения, суждения), но и иерархию смыслов (основная 
мысль, тема, подтема, микротема), он также раскрывает проце-
дуру обучения пониманию при чтении» . В целом эффективность 
стратегиального подхода состоит в обучении отбору, анализу, 
синтезу, организации материала, а результатом становится смыс-
ловое чтение, формирующее и воспитывающее вдумчивого чита-
теля.  

Стратегиальный подход к освоению теоретико-литературного 
материала может быть ориентирован на выбор приемов предтек-
стовой, текстовой, послетекстовой деятельности (согласно клас-
сификации стратегий смыслового чтения Н.Н. Сметанниковой), 
позволяющих достичь целей, заложенных в программах по лите-
ратуре. Начальный этап связан с овладением теоретическими 
знаниями, выработкой практических навыков, которые являются 
основой дальнейшего анализа произведения. Работа с текстом – 
следующий этап, который заключается в осуществлении анали-
тического подхода, требующего знания и применения литерату-
роведческого инструментария, сформированного на предшеству-
ющем этапе. Заключительный этап представляет собой создание 
высказывания («текста о тексте») литературоведческого харак-
тера, проявляющего глубину постижения важнейших смыслов, 
заключенных в особенностях поэтики.  

Технологичность, положенная в основу стратегиального под-
хода, позволит выстраивать образовательную траекторию с уче-
том возрастных особенностей, уровня литературоведческой ком-
петентности школьников. Практические результаты обеспечит 
комплекс упражнений, направленных на формирование и разви-
тие литературоведческих компетенций обучающихся с учетом 
этапов литературного образования, упражнений, усложняю-
щихся по мере повышения осведомленности в этой области.  

Преодоление проблем в практике школьного знакомства с тео-
ретическим материалом видится в необходимости разработки 
стратегии освоения литературоведческого багажа с учетом задач, 
стоящих перед современной системой образования; в подготовке 
методического сопровождения, способствующего реализации 
единой стратегии формирования литературоведческих компе-
тенций обучающихся; в составлении системы упражнений, учи-
тывающих требования к результатам освоения программ 
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основного общего, среднего общего образования, способствую-
щих повышению эффективности знаний и осуществления учеб-
ных действий. Перспективы исследования видятся в совершен-
ствовании работы в обозначенном направлении. 
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developing personal competencies in the field of healthy lifestyle for 
students of pedagogical universities. Based on the competence-
based approach in teacher training, the importance of developing 
the personal competencies of students of pedagogical universities is 
emphasized, since they are one of the key competencies for modern 
teachers who are able to exert the necessary pedagogical influence 
on students in the field of promoting a healthy lifestyle in order to 
educate physically healthy future generations with moral attitudes 
and knowledge necessary for society, the state, capable to work 
without restrictions for health reasons. 
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УДК 37 

Актуальность проблемы развития личностных компетенций в 
области здорового образа жизни педагогов заключается в нали-
чии ряда социальных, педагогических, психологических, а также 
экономических факторов профессиональной подготовки, кото-
рые позволяют обусловить важность формирования и развитие 
здорового образа жизни современных студентов, в особенности 
будущих педагогов. 

Несмотря на создание большого количества учреждений, кото-
рые позволяют поддерживать и развивать показатели здоровья 
студентов, проблема осознания и приобщения к ценностям здо-
рового образа жизни среди студенческой молодежи остается ак-
туальной на данный момент. 

На состояние здоровья человека влияет огромное количество 
факторов. Некоторые из них относятся к внутренним, другие — к 
внешним, влияние каких-то факторов человек способен контро-
лировать, когда как другие факторы неподконтрольны человеку 
[1]. 

Выявлено, что по результатам статистического исследования, 
количество населения в возрасте 21-36 лет с 2015 по 2020 год, 
имеющих не 1 группу здоровья выше, чем треть от общей экспе-
риментальной группы [4]. 

Рис. 1. Соотношение населения с различными группами здоро-
вья(1-синий цвет). 

Одним из важных факторов, которые влияют на состояние здо-
ровья человека – здоровый образ жизни. Известно, что несмотря 
на определенный процент людей с наследственными заболевани-
ями, существует группа людей, у которых состояние здоровья в 
связи с действием внешних факторов изменилось не в лучшую 
сторону. 

Для противодействия негативным внешним факторам, влияю-
щим на состояние здоровья молодежи, необходимо использовать 
такой подконтрольный человеку внутренний фактор, как здоро-
вый образ жизни. Особенно важно представить понятие здоро-
вого образа жизни и ознакомить с его принципами студентов 
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педагогических вузов, поскольку на них лежит ответственность в 
передаче данных принципов будущему поколению посредством 
их профессиональной деятельности после окончания высшего 
учебного заведения. 

Необходимо принять, что в электронных источниках и соци-
альных сетях часто размещен  и находит широкий отклик и моло-
дежи контент, который наоборот имеет противоречие основным 
принципам здорового образа жизни, демонстрирующий и про-
двигающий различные эффекты вредных привычек, отказ от 
норм здорового питания, поддержания режима дня. Часто данная 
информация подкрепляется тем, что особый вред для организма 
такая жизнедеятельность не наносит, но при этом не указана пер-
спектива подобного образа жизни в будущем [3]. 

Стоит отметить следующие факторы, которые существенно 
влияют на состояние здоровья не в лучшую сторону, но при этом 
в современности являются достаточно распространенным явле-
нием: 

1. Гиподинамия (недостаток движения); 
2. Неправильное питание (прежде всего, переедание); 
3. Психоэмоциональное напряжение; 
4. Вредные привычки (злоупотребление алкоголем, курение, 

употребление других психоактивных веществ). 
Для решения задач по продвижению ведения здорового образа 

жизни среди студентов необходимо изначально выявить следую-
щие параметры: 

1. Выявить личную оценку состояния здоровья у обучаю-
щихся. 

2. Определить уровень осведомленности обучающихся о 
принципах здорового образа жизни и определить степень значи-
мости практики здорового образа жизни. 

3. Оценить отношение обучающихся к вредным привычкам 
и уровень распространенности вредных привычек среди студен-
тов. 

Далее необходимо ознакомить студентов с принципами здоро-
вого образа жизни, включающих в себя: 

1. Сбалансированное и рациональное питание.. 
2. Закаливание организма. 
3. Отказ от вредных привычек. 
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4. Здоровый правильно организованный сон. 
5. Минимизация стрессов. 
6. Рациональный режим труда и отдыха. 
7. Соблюдение мер личной гигиены. 
8. Прохождение своевременных осмотров в медицинском 

учреждении. 
9. Прохождение регулярных профилактических медицин-

ских осмотрах. 
10. Занятие физической культурой и спортом, наличие трени-

ровок 
11. Ежедневная активность (прогулки пешим шагом) 
Для проведения мероприятий, которые позволяют ознако-

мить студентов с принципами здорового образа жизни можно ис-
пользовать различные общепедагогические методы, которые 
признаны эффективными педагогической наукой [2]. 

Среди данных методов могут быть: 
1) Устные. Включают в себя лекции по здоровому образу 

жизни, беседы, советы. Беседы могут иметь как фрнтальный ха-
рактер, где преподаватель проводит беседу, отвечает на вопросы 
студентов, так и групповой, где беседа производится внутри 
группы студентов, студенты могут получить ответы по вопросам 
здорового образа жизни от своих одногруппников. 

2) Наглядные. Данные методы более разнообразны, по-
скольку могут включать в себя как печатные средства, так и муль-
тимедийные. К печатным средствам относятся наглядные посо-
бия, книги, информационные бюллетени, брошюры, памятки. К 
методам работы с данными средствами относятся демонстрация, 
обьяснение. Также, следует отметить мультимедийные средства, 
включающие в себя видеоролики, презентации, фильмы, кар-
тинки, аудиоматериалы.  

Демонстрация, обсуждение представленных интерактивными 
средствами материалов имеет широкий отклик среди студентов, 
молодежи, поэтому использование современных технологий при 
пропаганде здорового образа жизни необходимо обязательно ис-
пользовать для достижения высоких результатов. 

Таким образом, необходимо своевременно включать в про-
грамму обучения студентов педагогических ВУЗов занятия на 
тему здорового образа жизни, ввиду особой важности развития 
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компетенций в этой области будущих педагогов. Для включения 
в программу мероприятий направленных на ориентацию буду-
щих педагогов в сторону принципов здорового образа жизни це-
лесообразно использовать словесные и наглядные методы с ис-
пользованием современных технологий. Имеет смысл проведе-
ние подобного рода мероприятий на всех ступенях образователь-
ного процесса, в особенности на программах бакалавриата, маги-
стратуры. Необходимо также изучать и подчеркивать методиче-
скую составляющую ориентации здоровому образу жизни, по-
скольку будущие педагоги должны владеть методами передачи 
данной информации обучающимся общеобразовательных школ, 
учреждений среднего профессионального образования, а также 
студентам ВУЗов. 
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Аннотация: в статье представлен краткий обзор системы 
подготовки учащихся начальных классов к сдаче нормативов 
комплекса ГТО, вопросы мотивации учеников на выполнение 
спортивных нормативов. 
Ключевые слова: ГТО, тренировочный процесс, 
психологическая подготовка, критерии оценки динамики 
физических показателей учащихся. 
Abstract: the article provides a brief overview of the primary 
school students preparation system for passing the standards of the 
physical training. Focusing on questions of student’s motivation to 
meet sports standards. 
Keywords: TRP, training process, psychological preparation, crite-
ria for assessing the dynamics of physical indicators of students. 

УДК 330 

Система «Готов к Труду и Обороне» (ГТО) была введена в Со-
ветском Союзе в 1931 году с целью повышения физической ак-
тивности населения и подготовки граждан к защите Родины. В со-
временном обществе эта система вновь обрела актуальность и 
значимость в контексте воспитания здорового поколения. Про-
грамма ГТО включает разнообразные физические испытания для 
школьников, направленные на развитие физических качеств и 
навыков, необходимых в повседневной жизни. 

Систематическая подготовка школьников к сдаче нормативов 
ГТО не только способствует улучшению физической формы, но и 
формирует такие качества, как дисциплина, настойчивость, спо-
собствует улучшению здоровья, снижению уровня стресса и по-
вышению общей работоспособности учащихся.  

Но наряду с аргументированной значимостью подготовки к 
сдаче норм ГТО имеет место отсутствие у учащихся устойчивого 
интереса и мотивации к развитию собственных физических и мо-
рально-волевых качеств, здоровому образу жизни, несмотря на 
недостаточный уровень демонстрируемых физических показате-
лей. 

Поэтому, на первый план учителей физической культуры 
нашей школы выходят задачи − помочь школьнику объективно 
оценить свои силы, убедить их в возможности улучшения соб-
ственного результата и способствовать тому, чтобы занятия 
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физической культурой и стремление к физическому самосовер-
шенствованию стали потребностью каждого. 

На решение этих задач направлена система работы по физиче-
ской культуре в начальной школе на основе принципов: 

− сбалансированность и регулярность занятий; 
− учет индивидуальных особенностей каждого ученика; 
− проведение мониторингов для определения текущего фи-

зического состояния каждого ребенка и отслеживание динамики 
его показателей; 

− разработка программы специализированных занятий и 
тренингов для формирования и отработки требуемых физиче-
ских умений в соответствии с показателями комплекса ГТО для 
данного школьного возраста. 

При реализации системы подготовки ребят к сдаче норм ГТО 
один из главных фокусов внимания педагога направлен на повы-
шение мотивации учеников к достижению спортивных результа-
тов. Успешному решению этой задачи способствуют проводимые 
в школе разнообразные спортивные мероприятия:  

Веселые старты, спортивные игры – увлекательные соревно-
вания по развитию командного духа и здорового духа соперниче-
ства. 

Ежегодные совместные семейные мероприятия «Папа, Мама, Я 
– спортивная семья!» – традиционные события, которые создают 
атмосферу дружбы, поддержки и взаимопонимания детей и роди-
телей. 

Рейтинговые президентские состязания среди школ – мас-
штабные соревнования, которые позволяют ученикам проявить 
свои спортивные таланты и сравнить результаты с результатами 
учеников из других школ. 

Легкоатлетические ежегодные эстафеты – традиционные рай-
онные и окружные соревнования, при подготовке к которым идет 
отработка выносливости и координации учеников. 

Всероссийские соревнования «Вызов первых» – престижные 
соревнования, участие в которых мотивирует учеников стре-
миться к достижению высоких результатов.  

Большую роль в приобщении учеников к спорту играет школь-
ный спортивный клуб, где представлены разнообразные спор-
тивные секции и кружки, направленные на развитие различных 
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видов физической активности. Это позволяет каждому ученику 
найти занятие по душе и по своим способностям, будь то команд-
ные виды спорта, индивидуальные тренировки или просто заня-
тия для поддержания здоровья и физической формы. 

За время существования клуба многие ученики достигли зна-
чительных успехов, что стало возможным благодаря профессио-
нализму тренеров и педагогов, а также поддержке со стороны ро-
дителей и школьного сообщества. Клуб стал настоящим центром 
спортивной жизни школы, объединяя учеников, учителей и роди-
телей в стремлении к здоровому образу жизни и достижению вы-
соких результатов. 

Особое внимание руководителей клуба уделяется поощрению 
спортивных достижений учеников, которое проводится в рамках 
торжественных церемоний. Дипломы, медали и грамоты вруча-
ются в присутствии не только учеников, но и их родителей, адми-
нистрации школы, учителей, тренеров и других представителей 
школьного сообщества. 

Эти церемонии создают атмосферу праздника и гордости за 
свои достижения, способствует укреплению духа и уверенности в 
своих силах.  

Важным мотиватором для детей является и пример учителей 
физкультуры, которые тоже сдают нормы комплекса ГТО на золо-
той знак. 

Любая внешняя оценка выполнения нормативов вызывает у 
ребят тревогу и беспокойство. Максимально снизить эти чувства 
позволяют психологические тренинги, при проведении которых 
учитель/тренер применяют методики саморегуляции и релакса-
ции. 

Например, проведение непосредственно перед началом сдачи 
нормативов дыхательных упражнений, легких физических раз-
минок, использование фраз-убеждений, которые повышают по-
зитивный настрой и веру, что все получится.  Во время тренингов 
учителя выступают не только как тренеры, но как наставники и 
психологи. 

Обеспечение психологической готовности к сдаче норм ГТО – 
один из важных инструментов достижения ребятами высоких ре-
зультатов. 
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Система правильно выстроенных тренировок еще один фак-
тор формирования и развития спортивных умений: укрепления 
силы мышц, повышения выносливости организма в целом, улуч-
шения скоростных показателей, увеличения гибкости и совер-
шенствования координационных способностей. 

Комплексный тренировочный курс охватывает широкий 
спектр разнообразных упражнений с целью всестороннего физи-
ческого развития.  

Для развития силы: подтягивание на перекладине, поднима-
ние и опускание ног в висе и лежа на спине, отжимания, приседа-
ния, лазанье на гимнастической стенке, лазание по канату, 
прыжки и метание мячей. 

Для улучшения выносливости: бег, подвижные игры с повы-
шенной моторной плотностью – такие как “Салки”, “Вышибалы”, 
“Эстафеты” и другие, которые требуют высокой двигательной ак-
тивности, прыжки со скакалкой и кардиотренировки. 

Для повышения гибкости: вращения и наклоны головы, тазо-
вые круговые движения, вращения коленями, наклоны вперед с 
растяжкой, упражнения с гимнастической палкой, пружинящие 
наклоны, растяжка сидя на полу, растяжка ног, круговые движе-
ния кистями и руками, растяжка и йога. 

Для улучшения координации: упражнения на баланс и лов-
кость, кувырки вперед и назад, прыжки на месте с поворотами, 
хлопки руками спереди и сзади при ходьбе, симметричные дви-
жения руками при ходьбе, перемещение рук на пояс, плечи, вверх 
с хлопками, подбрасывание и ловля мяча, перебрасывание мяча 
на верху из руки в руку, подбрасывание мяча вверх с хлопками. 

Правильная техника выполнения упражнений важный фактор 
для успешной подготовки к сдаче нормативов ГТО. Преподава-
тель не только объясняет, но и демонстрирует правильное вы-
полнение каждого упражнения, а затем контролирует технику 
выполнения учащимися и, при необходимости, проводит коррек-
тировку действий. Особенно корректировка важна для избегания 
травм и улучшения результатов.   

Проведение регулярных контрольных тестов позволяет отсле-
живать прогресс учащихся, определить, какие аспекты требуют 
дополнительного внимания и своевременно скорректировать 
программу обучения.  
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Контрольные тесты проводятся раз в месяц, все результаты 
регистрируются, анализируются и обсуждаются с ребятами для 
понимания ими необходимости включения в программу трениро-
вок дополнительных упражнений.  

Помощь учителю/тренеру и самим ребятам в более точном от-
слеживании активности и прогресса оказывают фитнес-трекеры 
и мобильные приложения. Например, приложение для бега запи-
сывает расстояние, скорость и частоту шагов, что помогает более 
точно фиксировать достигнутые результаты. Умные часы отсле-
живают количество шагов, пройденное расстояние и качество 
сна. Эти данные помогают более осознанно подходить к физиче-
ской активности, ставить цели и следить за их достижением.   

Материально-техническая база – важное условие для подго-
товки к сдаче норм ГТО.  Гимнастическая скамейка, шведская 
стенка, скакалка, канат, спортивная резина для подтягивания на 
высокой перекладине, мягкие модули – безопасные элементы для 
выполнения различных упражнений – вот основной перечень ин-
вентаря, который способствует расширению вариативности и эф-
фективности занятий.  

Достигнутые результаты сдачи норм комплекса ГТО в 2022-
2023 гг. 

Результаты сдачи норм ГТО учениками 1-4 классов 2022 год 

Зарегистрировалось 
37 

чел. 
 

Золото Серебро Бронза 

Сдали 
30 

чел. 
15 чел. 10 чел. 5 чел. 

Отсутствовали 7 чел. 50% 33% 16,7% 

 
Результаты сдачи норм ГТО учениками 1-4 классов 2023 год 

Зарегистрировалось 
52 

чел. 
 

Золото Серебро Бронза 

Сдали 
48 

чел. 
35 чел. 10 чел. 3 чел. 

Отсутствовали 4 чел. 72,3% 20,8% 6,3% 

 
Таким образом, подготовка учащихся к сдаче нормативов ком-

плекса ГТО - это многогранный процесс, требующий высокого 
профессионализма учителя, который должен уметь вести мотва-
ционно-психологическую работу, разрабатывать 
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сбалансированную программу тренировок, владеть и применять 
эффективные техники выполнения упражнений, проводить 
оценку текущего уровня подготовки ученика и его динамики. 

Использование разнообразных методов и средств позволяют 
сделать процесс подготовки интересным и эффективным, способ-
ствуют повышению физической работоспособности учащихся и 
их успешному выполнению нормативов ГТО. 
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Автор считает, что основную роль в формировании системы 
духовных ценностей и правовой направленности в 
профессиональной деятельности в полной мере играют 
высшие учебные заведения. На основе выявленных проблем 
предлагаются решения, которые могут оказать влияние на 
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УДК 378 

В юридической литературе правосознание представляет собой 
«совокупность идей, настроений, теорий, представлений, эмоций, 
выражающих отношение людей, общества к правовым явлениям, 
к законам». Ещё в 2011 году Президентом РФ был издан Указ «Об 
основах государственной политики Российской Федерации в 
сфере развития правовой грамотности и правосознания граждан» 
[1]. Однако проблема правовой грамотности и повышения 
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правовой культуры населения является актуальной на сегодняш-
ний день. 

В системе высшего образовании на сегодняшний день проис-
ходят значительные преобразования. Педагогам становится все 
труднее исполнять свои профессиональные обязанности, по-
скольку заинтересовать учащихся в учебном процессе становится 
все более сложно. Государственные органы стремятся создать но-
вую систему, которая будет соответствовать современным усло-
виям и обеспечивать формирование правовых знаний и мо-
рально-нравственных ценностей. В то же время педагоги, разра-
батывая новые подходы к обучению студентов, внедряют в обра-
зовательный процесс разнообразные механизмы проблемного, 
креативного и инновационного обучения, продолжая улучшать 
педагогические технологии. 

Стоит отметить, что в настоящее время следует активизиро-
вать деятельность по повышению юридической осведомленно-
сти среди молодежи вследствие увеличения их правового ниги-
лизма и правового инфантилизма, а также в связи с увеличением 
количества правонарушений и преступлений среди несовершен-
нолетних.  

По мнению исследователей, знания студентов в сфере юрис-
пруденции, приобретенные в школе, фрагментарны и поверх-
ностны. Несмотря на изучение некоторых правовых дисциплин в 
рамках школьной программы, они всё ещё остаются не осведом-
ленными о механизмах работы важнейших институтов государ-
ственной власти [2, с. 281]. 

Поэтому вузы предоставляют отличную возможность буду-
щим абитуриентам качественно и своевременно повысить уро-
вень правовых знаний, особенно по юридическим специализа-
циям. Важно подчеркнуть, что такой требующий усилий процесс 
формирования законопослушного гражданина должен происхо-
дить в полной мере в стенах вуза. Для успешной реализации та-
кой деятельности необходимо наличие определенных алгорит-
мов. 

В современной педагогической науке отмечается, что компо-
нентами образовательного пространства является правосозна-
ние и правовая культура. Тем не менее, нельзя рассматривать 
проблему формирования области правовых знаний у студентов, 
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будущих юристов, без становления профессиональных качеств 
личности будущего правоведа. Учеными подчеркивается, что об-
ласть морально-нравственных поведенческих установок лично-
сти юриста интегрируется в общую правовую культуру.   

По нашему мнению, дипломированный выпускник вуза, устра-
ивающийся на работу по специальности, должен обладать опре-
деленными компетенциями, возникших на  основе уровня право-
сознания, правовой культуры и профессиональных знаний, а 
также на основе гуманистического мировоззрения, которое осно-
вывается на системе духовных ценностей и правовой направлен-
ности. Считаем, что за их формирование в полной мере отвечают 
высшие учебные заведения. 

Поэтому квалифицированный выпускник должен обладать 
следующими характеристиками: 

1. Соблюдать законы, демонстрировать социальную ответ-
ственность, а также уметь объективно оценивать собственные 
достоинства и недостатки. 

2. Быстро приспосабливаться к изменяющимся условиям 
жизни, сохраняя свою правовую мировоззренческую позицию, 
обладать гуманистическими идеалами и ценностями.  

3. Способным находить оптимальные решения правовых про-
блем в нестандартных жизненных ситуациях.  

4. Постоянно совершенствовать свой интеллект и профессио-
нальных качеств.  

5. Обладать национальным самосознанием российского граж-
данина, быть патриотом.  

6. Иметь высокий уровень правовой и профессиональной (ис-
полнительской) культуры [3, c. 191]. 

При этом, высшее учебное заведение представляет собой одну 
из форм окончательной социализации человека, осуществляю-
щая правовое воспитание студентов, что является необходимым 
для дальнейшего трудоустройства. 

Ученые в этой связи выделяют проблему саморегуляции лич-
ности в высшем образовательном пространстве. Педагоги ставят 
задачу формирования осознанного отношения к правовому вос-
питанию, к порядку, социальным, моральным нормам и ценно-
стям молодого поколения, к повышению имеющихся компетен-
ций, к профессиональной переподготовке. 
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Мы полагаем, что эффективность образовательного процесса 
значительно возрастает при одновременном развитии как право-
вых знаний, так и творческого мышления у студентов-юристов. 
Это сочетание является ключом к успешному усвоению системы 
юридических знаний. 

Наиболее полно право-профессиональная подготовка студен-
тов достигает успеха при изучении дисциплин гуманитарного 
цикла, таких как: философия, теория государства и права, консти-
туционное право, юридическая психология, оказание юридиче-
ской помощи населению, профессиональная этика юриста и рече-
вая культура юриста. В данном случае активно совершенству-
ются междисциплинарные связи. Ознакомление с представлен-
ными дисциплинами позволяет исследовать и решать проблемы 
профессионального, правового и морально-нравственного миро-
воззрения. 

Стоит добавить, что обучение в высшем учебном заведении 
связано не только с получением знаний, но и с последовательным 
внедрением моральных норм и основ человеческого сосущество-
вания в сознание будущих специалистов. В результате такой под-
ход можно трактовать в качестве инновационной стратегии в 
развитии правовых знаний и улучшении уровня правовой гра-
мотности будущих юристов через формирование их правового 
мировосприятия. 

Выпускник – это своего рода лицо вуза, его визитная карточка. 
Степень правовой осведомленности выпускника юридического 
вуза представляет собой ключевой аспект его правовой квалифи-
кации в будущей профессиональной деятельности.  

Правовая культура общества в целом, как замечают исследова-
тели, неразрывно связана с уровнем правовой грамотности. Для 
формирования полноценного понимания правовой системы и 
роли гражданина в ней необходимо иметь хотя бы базовые зна-
ния и практические умения в сфере правового взаимодействия. 
Низкий уровень правовой грамотности влечет к возникновению 
правового нигилизма, что не может не иметь негативных послед-
ствий на функционировании общества, социальных групп взаи-
модействии с государством. Важно прийти к следующему выводу 
о том, что активная позиция граждан – это не только значимый 
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аспект взаимодействия с государственными органами, но и клю-
чевой элемент жизненной стратегии в принципе. [4, c. 1245]. 

Правовой аспект образовательного процесса, особенно для 
обучающихся на юридических факультетах, представляет собой 
ключевое условие для развития личных навыков, необходимых 
для адекватного самоопределения личности как гражданина, ко-
торый активно участвует в жизни общества. 

Отмечается, что образовательный процесс направлен на то, 
чтобы студенты  могли отстаивать свои права и законные инте-
ресы. В этом заключается одна из особенностей современного об-
разования в вузе. Существенным шагом вперед стало включение 
в программы вузов курсов, ориентированных на развитие миро-
воззрения и укрепление системы личных ценностей. Например, 
курс «Основы российской государственности», являющийся ком-
плексным и адаптивным, дает возможность обсуждать дискусси-
онные проблемы, искать студенту решение актуальных вопросов 
вместе с преподавателем, что позволяет раскрыть потенциал, по-
высить уровень знаний и сформировать необходимые аналити-
ческие навыки. 

Следует отметить, что вовлечение авторитетных личностей и 
публичных фигур в процесс учебной деятельности может стать 
успешным опытом для студентов. Учитывая специфические 
черты молодежной субкультуры, положительно отразится зна-
комство с личным жизненным опытом известных людей, кото-
рые готовы делиться своими методами разрешения конфликт-
ных ситуаций. При этом важно акцентировать внимание на пра-
вовых аспектах данных вопросов. Очевидно, что отбор участни-
ков для подобных обсуждений, конференций или круглых столов 
следует проводить с большой внимательностью: необходимо изу-
чить взгляды личности, ее ценности и устремления. 

Преподаватели вузов должны понимать задачу формирования 
правовой грамотности студентов. В этом и проявляется междис-
циплинарный подход по воспитанию ответственных, грамотных 
граждан России. Именно благодаря высокому уровню правовой 
грамотности молодого поколения сокращается уровень совер-
шенных правонарушений и преступлений, и создаются меха-
низмы противодействия делинквентному поведению [5, с. 361].  
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М.В. Кручинин определяет следующие цели профессиональ-
ной подготовки студентов юридических специальностей в обла-
сти права в высшем учебном заведении:  

1. Развитие правовых знаний будущего специалиста в конкрет-
ной сфере его профессиональной деятельности. 

2. Патриотическое воспитание. 
3. Успешная трудовая деятельность и осознание системы зна-

ний, норм и институтов права. 
4. Защита своих прав и законных интересов овладение соот-

ветствующими навыками [6, с. 18]. 
Для того, чтобы развить готовность к ответственному поведе-

нию в предстоящей профессиональной деятельности, важно на 
завершающем этапе обучения рассматривать практические ас-
пекты, касающиеся выполнения служебных обязанностей и за-
щиты собственных прав. Необходимо способствовать развитию 
интереса у студентов к предметам путём бесед с представите-
лями правоохранительных и судебных органов, особое внимание 
уделить проектной деятельности, работе в командах по решению 
интеллектуально-правовых задач, которые включали бы в себя 
нормы действующего законодательства и отражали бы их связь с 
профессиональной деятельностью студентов.  

Одним из важных вопросов является проблема источника по-
лучения правовой информации. Студенты юридических факуль-
тетов осваивают работу с правовыми справочными системами, 
такими как «КонсультантПлюс», «Гарант» и т.д. Для современных 
учащихся общение в интернет-пространстве кажется более есте-
ственным и удобным, чем работа с печатными материалами. На 
наш взгляд, необходимо научить пользоваться этими ресурсами 
не только студентов-юристов, но и студентов других направле-
ний подготовки, поскольку актуальная и достоверная правовая 
информация нужна и им. 

Кроме того, для преодоления правового нигилизма студенты-
юристы старших курсов могут проводить для студентов неюри-
дических направлений подготовки во внеаудиторной деятельно-
сти факультатив по оказанию правовых консультаций по проце-
дуре защиты своих прав. 

Процесс развития правовой грамотности у обучающихся осу-
ществляется по трем главным направлениям:  
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− интеллектуальному – правовые знания, умения и навыки, 
применяемые в деятельности человека; 

 − эмоционально-ценностному – сложившаяся система взгля-
дов и нравственно-правовых ценностей, обеспечивающих адек-
ватную оценку качества правовой жизни общества; 

− практическому – реализация правовых норм, взаимодей-
ствие с правоохранительными органами. 

Эффективность правовой подготовки студентов обеспечива-
ется рядом следующим условий:  

1) воспитание у обучающихся правовой ответственности;  
2) при использовании в качестве примеров различных кейсов, 

содержащих жизненные ситуации, приближенные к реальности;  
3) использование отбора правовой информации, доступной 

для понимания учащимися различных возрастных групп;  
4) повышение психолого-педагогической и правовой подго-

товки преподавательского состава [7, с. 23].  
Таким образом, в целях повышения уровня правосознания сту-

дентов необходимо, во-первых, учебным организациям скоррек-
тировать учебные планы и ввести на старших курсах правовые 
дисциплины с учётом особенностей их будущей профессиональ-
ной деятельности, во-вторых, шире использовать внеаудиторные 
формы работы по разъяснению правовых вопросов и преодоле-
нию правового инфантилизма и нигилизма. считаем, что это по-
может студентам в будущем уверенно разбираться в юридиче-
ских аспектах своей профессиональной практики.  

Нельзя не признать, что качественное образование специали-
стов в области права представляет собой один из действенных 
методов противостояния правовому нигилизму. Ведь в будущем 
они будут являться  в том числе и государственными служащими, 
от которых будет зависеть состояние законотворчества в Россий-
ской Федерации. Очевидным становится факт, что правовая куль-
тура воспитывает в индивиде, прежде всего, почтительное отно-
шение к правовому порядку в стране. Это проявляется в осведом-
ленности о своих правах и обязательствах как участника право-
вых отношений, что, в свою очередь, способствует формированию 
основ для уважительного отношения к правовой системе. Все это 
невозможно без должной правовой грамотности молодого поко-
ления. Также правовая грамотность неразрывно связано с 
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юридической ответственностью, неприятии деструктивного по-
ведения в сфере права как со своей стороны, так и со стороны дру-
гих лиц [8, с. 126]. 

Использование различных приемов в учебном процессе спо-
собствует повышению уровня правовой грамотности, основан-
ной на знании прав и обязанностей. Одним из примеров педаго-
гического опыта по повышению правовой культуры и правосо-
знания студентов стало привлечение студентов младших курсов 
к участию в различных мероприятиях, посвящённых их конститу-
ционным правам и обязанностям. Обучающиеся старших курсов 
подготавливают для них исчерпывающие советы, рекомендации, 
руководства по основам российского права, особенно по таким ас-
пектам, как осуществление права на образование, социальная за-
щита, трудовые права и др. Важно также более часто проводить 
встречи с представителями правоохранительных органов.  

Немаловажным компонентном успешной реализации процесса 
формирования правовой грамотности является и то, что препода-
ватели в вузе должны постоянно совершенствовать свою квали-
фикацию.  
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УДК 330 

Проектная задача – это задача, в которой через систему или 
набор заданий целенаправленно стимулируется система детских 
действий, направленных на получение еще никогда не существо-
вавшего в практике ребенка результата («продукта»), и в ходе ре-
шения которой происходит качественное самоизменение детей.  

Проектные задачи на уроках окружающего мира играют важ-
ную роль в обучении учащихся. Исследователь А.И. Савенков вы-
деляет комплекс умений, которые формируются у ребенка в про-
цессе работы над решением проектных задач, включая такие 
навыки, как: умение видеть и формулировать проблему, поста-
новка вопросов и выдвижение гипотез; классификация данных и 
явлений, способность к наблюдению и проведению эксперимен-
тов, умение делать выводы и умозаключения, структурирование 
информации, аргументация и защита предложенной гипотезы [3, 
с. 27-29]. 

Одним из основных преимуществ проектного обучения явля-
ется то, что оно способствует активному включению учащихся в 
процесс познания. В отличие от традиционного подхода, в кото-
ром информация подается в готовом виде, проектные задачи по-
буждают детей самостоятельно изучать материал и находить ре-
шения. 

Однако, чтобы проектные задачи действительно принесли 
пользу и способствовали развитию проектных умений, необхо-
димо правильно подходить к их созданию и реализации, научить 
ребят различным методам исследования: ставить исследователь-
ские вопросы, формулировать гипотезы, проводить наблюдения 
и собирать данные.   

Уроки окружающего мира обычно охватывают широкий 
спектр тем — от экологии до географии и истории. Проектные за-
дачи дают возможность интегрировать различные дисциплины, 
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позволяют ученикам увидеть связи между ними. Например, изу-
чение воздействия человечества на окружающую среду можно 
рассматривать как с экологической, так и с исторической точки 
зрения. Такой подход позволяет детям глубже понять предмет, 
так как они видят, как различные аспекты одной темы перепле-
таются друг с другом.  

При решении проектных задач в начальных классах можно ис-
пользовать различные методические подходы, которые помо-
гают максимально эффективно организовать учебный процесс. 
Вот некоторые из них: 

– Игровой подход. Включение игровых элементов в проект-
ные задания делает процесс более увлекательным и эффектив-
ным. Дети лучше воспринимают информацию и активно участ-
вуют в обсуждении. 

– Исследовательский подход. Предоставление детям воз-
можности проводить собственные исследования по теме проекта. 

– Проблемный подход. Формулирование задания в виде 
проблемы, которую нужно решить.  

– Интегрированный подход. Соединение различных пред-
метов (математика, окружающий мир, искусство), что позволяет 
рассматривать тему более глубоко и разнообразно, развивая си-
стемное мышление.  

Решение проектных задач проходит через несколько этапов. 
Каждый из них важен и требует особого подхода. 

1. Определение темы и целей проекта 
При выборе темы учитываются актуальность темы, интересы 

учащихся, их уровень подготовки. Учащиеся должны понимать, 
почему выбранный вопрос важен и какую ценность они могут по-
лучить, работая над ним. Определение целей способствует струк-
турированию работы и позволяет участникам понимать, чего они 
стремятся достичь. 

2. Исследование и сбор информации 
На этом этапе учащиеся изучают тему, используя различные 

источники информации: книги, статьи, интернет-ресурсы. Педа-
гог направляет их, обучая правильному поиску и отбору инфор-
мации. 

Ключевым моментом является обучение умению различать 
достоверные источники от недостоверных.  
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3. Анализ данных и разработка решений 
После сбора информации учащиеся анализируют данные, си-

стематизируют их и формулируют выводы. Они используют раз-
личные методы, такие как создание таблиц, графиков и диа-
грамм. На этом этапе важно, чтобы учащиеся работали в группах, 
делясь мнениями и выслушивая разные точки зрения. На основе 
обобщения полученной информации ребята разрабатывают ре-
шения, отвечают на решаемую задачу. 

4. Презентация результатов 
Представление результатов проекта - один из самых интерес-

ных этапов. Каждая группа презентует решение проектной за-
дачи, делая акцент на тех выводах которые они разработали. Это 
позволяет им не только продемонстрировать полученные зна-
ния, но и развивать навыки публичных выступлений. 

Презентации бывают разными: с использованием мультиме-
дийных средств, постеров или даже интерактивных игр. Это хоро-
ший момент для обратной связи, когда другие учащиеся могут за-
давать вопросы и обсуждать идеи. 

Несмотря на многочисленные преимущества проектного обу-
чения, у него есть несколько проблем, с которыми  сталкиваются 
педагоги и учащиеся. 

– Недостаток времени 
Уроки окружающего мира имеют определенный временной 

формат, и иногда сложно успеть охватить всю необходимую ин-
формацию в рамках одного занятия. Решением служит интегра-
ция проектных задач в общий учебный план, распределение их на 
несколько уроков. 

– Различия в уровне подготовки учащихся 
В классе могут быть учащиеся с разным уровнем подготовки. 

Важно учитывать индивидуальные способности каждого, чтобы 
все могли быть вовлечены в проект. Это требует дополнительной 
работы со слабо подготовленными учениками, чтобы они чув-
ствовали уверенность в своих силах. 

– Отсутствие ресурсов 
Недостаточный ресурсный базис школы -учебники, компью-

теры, доступ к интернету и т.д. - также ограничивает успешное 
решение проектных задач.  
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Опыт работы по обучению ребят решению проектных задач 
позволяет выделить наиболее эффективные методики и инстру-
менты.  К ним относятся: 

Работа в группах. Она позволяет учащимся обмениваться иде-
ями, делиться опытом и создавать более качественные решения. 
Групповая динамика способствует развитию социальных навы-
ков и умения работать в команде. 

Использование технологий. Интернет предоставляет доступ к 
огромному количеству информации и инструментов, таких как 
онлайн-опросы, приложения для визуализации данных, плат-
формы для создания презентаций и многое другое. Использова-
ние технологий делает процесс обучения более интересным и ин-
терактивным. 

Интеграция различных форматов работ. Разнообразие форма-
тов работы (индивидуальная, групповые проекты, работа в па-
рах) позволяет учитывать интересы, потребности, уровень подго-
товки разных учащихся. Способствует развитию различных навы-
ков, таких как работа с текстом, визуальное оформление работы, 
презентация и устное выступление. 

Рефлексивные практики. Регулярное рефлексивное обсужде-
ние после завершения проекта помогает учащимся осмыслить все 
произошедшее, проанализировать свои действия и вынести 
уроки из опыта.  

Проектные задачи на уроках окружающего мира представляют 
собой не только мощный инструмент для развития учащихся, но 
и обогащают учебный процесс, делая его более актуальным и зна-
чимым для ребят.   

Проектная задача «Разработка экскурсионного маршрута» 

Предмет Окружающий мир, математика 
Класс 3 класс 

Замысел Обучающимся предлагается организовать экскур-
сию с выбором маршрута. Необходимо заказать авто-
бус с учетом количества участников, рассчитать   сто-
имость поездки, включая перекус. С учетом времен-
ных рамок (3 часа), необходимо выбрать оптималь-
ный экскурсионный маршрут.  

 



134 

Цели 1.Ознакомление третьеклассников с одним из спосо-
бов группового взаимодействия при решении про-
ектной задачи. 
2. Проверка в практической ситуации умений и навы-
ков работы с информацией. 

Учебные за-
дачи 

Предметные: 
-использование знаний о своём городе; 
-умение решать задачи; 
- применение вычислительных навыков; 
 Метапредметные: 
 Познавательные: 
-анализировать текст,  сравнивать, обобщать  и обра-
батывать информацию; 
Регулятивные: 
- создать эмоционально-положительный настрой на 
урок; 
-учить контролировать свои действия, оценивать ре-
зультат. 
Коммуникативные : 
-формировать умения работать в группе, договари-
ваться и приходить к общему решению, уважать мне-
ние и точку зрения каждого члена группы, вести уст-
ный диалог. 
Личностные: 
  -развивать самостоятельность и навык сотрудниче-
ства, положительного отношения к учебной деятель-
ности; 
- формировать личную ответственность за резуль-
таты работы группы; уважительного отношения к 
истокам культуры своего народа. 

Знания, уме-
ния и спо-
собы дей-

ствий, на ко-
торые опира-

ется задача 

-Обработка полученной информации. 
-Выбор оптимального способа решения 

Планируемые  
результаты 

Демонстрация обучающимися возможности приме-
нения предметного материала в новых условиях и 
умения создавать "продукт"- постер экскурсионного 
маршрута. 
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Оценивание 
результатов 

работы 

В результате решения задачи оценивается: 
- умение создавать собственный "продукт-постер 
экскурсионного маршрута; 
 -владение необходимым предметным материалом; 
-умение  взаимодействовать  в  малой  группе  при  
решении  
 задачи. 

Оборудова-
ние 

Печатные материалы: лист данных, инструкция, ли-
сты для оформления  конечного «продукта», флома-
стеры, карандаши. 
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УДК 372.881.1 

Игровые приемы на уроках английского языка представляют 
собой мощный инструмент, способный значительно повысить 
эффективность обучения в начальной школе. В этом возрасте 
дети активно развивают своих языковых навыков через различ-
ные формы взаимодействия. Использование игр в обучении 
языку позволяет не только создать благоприятную атмосферу 
для занятий, но и сделать их более увлекательными и продуктив-
ными. 

Игровые приемы помогают создать эмоциональную связь 
между учениками и обучающим материалом, что способствует 
лучшему запоминанию и пониманию новой информации. Кроме 
того, игры могут служить средством мотивации, побуждая детей 
активно участвовать в учебном процессе и проявлять инициа-
тиву. 

Общепризнано, что игра является естественным способом обу-
чения для детей. В процессе игры дети не только осваивают но-
вый язык, но и развивают свои социальные навыки, такие как 
умение работать в команде, принимать решения и выражать свои 
мнения. Более того, игровые приемы могут снижать уровень тре-
вожности у детей. Многие ученики испытывают страх перед 
ошибками или неуверенность в своих способностях говорить на 
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новом языке. Игра позволяет создать безопасную обстановку, где 
ошибки воспринимаются как естественная часть процесса обуче-
ния. 

Психологи утверждают, что активные формы обучения способ-
ствуют развитию когнитивных навыков, таких как критическое 
мышление и креативность. Когда дети вовлечены в игру, они 
больше пропускают информацию через свое сознание, превращая 
абстрактные понятия в конкретные и понятные действия. 

Одной из главных причин успеха игровых приемов является их 
разнообразие. На уроках английского языка в нашей школе ис-
пользуются различные жанры и формы игр, которые адаптиру-
ются к потребностям и интересам учеников. 

Тщательная предварительная подготовка, внимание  и инди-
видуальный  подход к каждому ребёнку помогают сделать игру  
успешной и для ученика, и для учителя.  

Разнообразие образовательных задач требует постоянного 
расширения в педагогическом арсенале учителя и разнообразных 
игровых приемов. 

Ролевые игры, на наш взгляд, представляют собой один из 
наиболее эффективных методов обучения языку. Они позволяют 
детям погрузиться в созданные образовательные ситуации и ис-
пользовать английский язык в контексте реальной жизни. Напри-
мер, учитель может организовать "магазин", где ученики высту-
пают в роли покупателей и продавцов, общаясь на английском 
языке. Это не только развивает словарный запас, но и помогает 
детям применять изученные грамматические конструкции на 
практике. Очень любят ребята играть в зоопарк. Загадывать за-
гадки о животных, задавать вопросы друг другу и разыгрывать 
сценки. Урок проходит весело и непринужденно. 
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Игры на внимание и запоминание также занимают важное ме-
сто в обучении. Например, "Слова-ассоциации" - отличный способ 
закрепления новых слов. Дети по очереди называются слова, и 
каждый ученик должен назвать слово, связанное с предыдущим. 
Это развивает лексические навыки и усиливает память. В игре 
"Кто я?" каждый ученик получает карточку с именем известного 
персонажа или животного и должен задавать вопросы, чтобы вы-
яснить, кто он. Эта игра способствует развитию вопросов и одно-
временно помогает научиться различать визуальные образы.  

Командные игры способствуют формированию духа сотрудни-
чества среди учеников. Например, для игры "Буквенные гонки" 
дети разбиваются на команды и должны на время составлять 
слова из заданных букв. Это помогает развивать быстроту реак-
ции и улучшает знание алфавита. 

В игре "Я знаю, я думаю, я делаю", где каждый член группы дол-
жен по очереди говорить о чем-то, связанном с темой. Это не 
только расширяет словарный запас, но и способствует улучше-
нию навыков слушания. 

Учебные игры в формате соревнования уже стали отличным 
способом активизировать учеников и повысить их интерес к 
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изучению языка. В таких играх ученики соревнуются друг с дру-
гом, отвечая на вопросы и зарабатывая баллы. Это создает здоро-
вую конкуренцию и стимулирует детей к более глубокому изуче-
нию языка. 

Перед тем как внедрять игровые приемы в учебный процесс 
учителя учитывают несколько ключевых аспектов.  

1. Прежде всего, определяем цель игры и ее соответствие 
уровню знаний учеников. Некоторые игровые приемы могут 
быть фокусированы на конкретной грамматической теме или 
лексической группе. В этом случае важно, чтобы игра была не 
только увлекательной, но и целенаправленной. 

2. Игровая активность должна быть сбалансирована с теорети-
ческой частью урока. Успех игрового обучения во многом зависит 
от того, насколько хорошо учитель сможет интегрировать игры в 
обучающий процесс. 

3. Учет интересов учеников. Разные дети могут предпочитать 
разные виды активности. Реализация индивидуального подхода 
позволяет каждому ребенку почувствовать свою значимость и по-
высить мотивацию к обучению. 

Эффективности применения игровых приемов способствует 
накопление различных ресурсов: настольные игры, карточные 
игры, интерактивные платформы и мобильные приложения. 
Например, приложение "Duolingo" предлагает множество заданий 
и игр для изучения английского языка, которые могут быть под-
ключены к уроку. 

Также учителя могут использовать готовые сценарии игр, до-
ступные на образовательных сайтах. Они могут найти уникаль-
ные идеи для ролевых игр или викторин. Но при этом, мы разви-
ваем свои игровые идеи и адаптируем их под конкретную группу 
учеников, учитывая их потребности и предпочтения. 

Игровые приемы на уроках английского языка в начальной 
школе открывают много возможностей для эффективного обуче-
ния. Они способствуют развитию языковых навыков, социальной 
адаптации и когнитивного роста учеников. Использование разно-
образных форм игр позволяет создать увлекательную и продук-
тивную атмосферу на уроках, способствуя мотивации и желанию 
обучаться. 

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ 



140 

1. Н.А.Кулясова “Алфавитные и тематические игры на уроках 
английского языка“. Москва “ВАКО“, 2011. 

2. И.А. Шишкова, М.Е.Вербовская “Английский для малышей“. 
Москва “РОСМЭН“, 2004. 

3. Самсон Колетт “333 совета по обучению английскому языку 
в школе“. Москва “Астрэль“, 2004. 

4. Минкин Е.М., От игры к знаниям. - М., 1983г. - 234 с. 27. Млад-
ший школьник. Запорожец А.В. Избранные психологические 
труды. - М.: Наука.- 1986г. - с. 34-41. 28. Младший школьник: Пси-
ходиагностика и коррекция развития/ М.В. Гамезо, В.С.Гераси-
мова, Л.М. Орлова. - М.: МГОПУ. - 1995г. - с. 5-55. 29. Панфилова А. 
П., Игровое моделирование в деятельности педагога, М.: «Акаде-
мия », 2000г. 

5. Петричук И.И. Еще раз об игре - ИЯШ, 2005г. №2 - с.40-41 

СОРЕВНОВАНИЯ КАК ИНСТРУМЕНТ ПОВЫШЕНИЯ 
МОТИВАЦИИ ШКОЛЬНИКОВ ПРИ ИЗУЧЕНИИ МАТЕМАТИКИ 

MATHEMATICAL COMPETITIONS AS AN INSTRUMENT FOR 
INCREASING STUDENTS' MOTIVATION IN STEM SUBJECTS 

МАЛЯВИНА Елена Борисовна, 
 учитель математики, высшая категория,  

ГБОУ «Школа 2086», г. Москва 

MALYAVINA Elena Borisovna, 
math teacher,  

State Budgetary Educational  
Institution "School 2086", Moscow 

Научная специальность:  

5.8.2 – Теория и методика обучения и воспитания (по областям 

и уровням образования) 

Scientific speciality:  

5.8.2 – Theory and methodology of education and upbringing (by 

fields and levels of education) 



141 

Аннотация: В статье описывается опыт проведения 
соревнований и математических игр с элементами 
соревнований, раскрываются вопросы их содержания и 
подготовки к ним. 
Ключевые слова: математика, игры, развитие, командная 
работа. 
Abstract: This article describes the experience of implementing 
mathematical games with competitive elements. It discusses the 
necessary qualifications and provides insights for content creation. 
Keywords: mathematics, games, interpersonal development, team-
work. 

УДК 372.851 

В современном мире школьники сталкиваются со множеством 
вызовов, и одним из них связан с низкой мотивацией к учебе, осо-
бенно в таких дисциплинах, как математика и другие точные 
науки. Уровень интереса к учебным предметам напрямую влияет 
на успеваемость, поэтому важно найти эффективные инстру-
менты, которые могут способствовать повышению у учеников 
интереса и мотивации. Математические соревнования и игры с 
элементами соревнований являются такими инструментами, 
вдохновляющими учащихся на изучение точных наук. 

Исследования показывают, что активное участие в математи-
ческих конкурсах и олимпиадах значительно повышает интерес 
школьников к математике. Участвуя в соревнованиях, учащиеся 
не только развивают свои навыки решения задач, но и получают 
возможность оценить свои знания и научиться работать в ко-
манде. Эти мероприятия формируют более глубокое понимание 
математических концепций и способствуют развитию логиче-
ского мышления. 

В отличие от простого изучения теории и выполнения задач, 
участие в математических соревнованиях предлагает учащимся 
возможность применить свои знания на практике. Участие в кон-
курсах заставляет школьников выйти за рамки обыденного и са-
мостоятельно заниматься поиском решений нетривиальных за-
дач. 

Соревнования позволяют создавать ситуацию успеха: когда 
результаты участников становятся ощутимыми и видимыми для 
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их окружения, это прекрасно стимулирует к дальнейшему обуче-
нию. Успехи на соревнованиях, будь то победа или даже участие, 
позволяют ребятам ощутить свою значимость и достижения, что 
является важным аспектом, способным повысить их мотивацию к 
обучению. Этот опыт создает положительное отношение к мате-
матике и развивает стремление к  дальнейшему совершенствова-
нию. 

Кроме того, участие в соревнованиях помогает развивать та-
кие качества, как настойчивость, терпение и уверенность в себе, 
что полезно не только в учебе, но и пригодится в дальнейшей 
жизни. Ученики, которые верят в свои силы, с большей вероятно-
стью будут продолжать углубленное изучение математики, а 
также получать удовольствие от процесса обучения. 

Игры с элементами соревнований помогают создавать без-
опасную среду для экспериментов и ошибок, что позволяет уча-
щимся развивать уверенность в себе и готовность к принятию 
рисков. В результате они становятся более открытыми к новым 
идеям и лучше справляются с вызовами, которые возникают в 
процессе обучения и жизни в обществе [7,8]. 

Участие в математических конкурсах – это уникальная воз-
можность для учащихся развивать навыки командного взаимо-
действия. Математика, как правило, рассматривается как индиви-
дуальная дисциплина, но большинство математических соревно-
ваний требует от участников работы в команде. Это помогает 
школьникам понять важность сотрудничества и обмена идеями. 

Командные соревнования учат учащихся разделять обязанно-
сти и анализировать задачи вместе. Каждый школьник может 
внести свои идеи и подходы к решению, что в конечном итоге 
приводит к более качественным результатам. Создавая атмо-
сферу доверия и уважения в команде, школьники учатся работать 
с различными личностями и достигать общих целей. 

В рамках взаимодействия между игроками школьники полу-
чают возможность практиковаться в критической оценке как соб-
ственных идей, так и мнений своих оппонентов. Это умение поз-
воляет им глубже понимать различные точки зрения и формиро-
вать более обоснованные суждения. Учащиеся практикуются в 
умении доносить свою точку зрения участникам командной ра-
боты. У ребят развиваются навыки аргументации и убеждения, 
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что помогает им уверенно выражать свои мысли и идеи перед 
другими. Это взаимодействие не только способствует улучшению 
коммуникативных навыков, но и формирует такие качества, как 
терпимость, уважение к мнению других и способность к сотруд-
ничеству [9,10]. 

Умение работать в команде – один из ключевых факторов 
успеха в любой профессиональной деятельности. Таким образом, 
математические конкурсы не только формируют математиче-
ские способности, но и готовят учащихся к более сложным зада-
чам, с которыми они столкнутся во взрослой жизни. 

Важно отметить, что работа над мотивацией школьников к 
участию в математических соревнованиях в нашей школе  уси-
лена поддержкой со стороны родителей и педагогов. Поддержка 
со стороны взрослых в форме поощрения, рекомендаций или 
даже совместного участия в конкурсах значительно повышает 
интерес учащихся к математике и другим точным наукам. 

Педагоги играют важную роль в создании атмосферы, где це-
нится интерес к математике. Они организовывают предваритель-
ную подготовку к соревнованиям, обучая школьников необходи-
мым методам решения задач и объясняя математические концеп-
ции, создают у школьников представление о том, что участие в 
таких конкурсах – это не только возможность проверить свои зна-
ния, но и шанс открыть для себя что-то новое и интересное. 

Родители, в свою очередь, поддерживают своих детей, помогая 
им находить время для подготовки к соревнованиям, отмечают 
их достижения и прогресс. Эмоциональная поддержка, оказанная 
взрослыми, формирует уверенность школьников в собственных 
силах и способствует взращиванию у них интереса к учебе. 

Взаимодействие учителя с учениками во время математиче-
ских соревнований существенно отличается от работы в рамках 
традиционной учебной системы. Важно, чтобы учитель обладал 
быстрой реакцией и высокой эмпатией. Педагог должен хорошо 
разбираться в широком спектре олимпиадных и развивающих за-
дач, чтобы правильно подбирать задания для каждой игры в за-
висимости от ее целей и состава команд. 

Учитель во время соревнований ориентирован  уже на столько 
на содержание заданий, сколько на создание атмосферы, способ-
ствующей активному участию всех учеников[12]. Это требует от 
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педагога гибкости и умения адаптироваться к различным возни-
кающим ситуациям, подбора заданий с учетом  уровня подго-
товки участников и их индивидуальных потребностей. Именно от 
мастерства учителя зависит  насколько вдохновлены и мотивиро-
ваны ученики на достижение высоких результатов. Важным ас-
пектом является создание доверительной обстановки во время 
соревнований, что зависит от умения слушать и учитывать мне-
ния учащихся. 

Ключевым фактором для успешного проведения подобных ме-
роприятий является создание в школе соответствующей атмо-
сферы. Как отмечает П.В. Чулков: “Важно создать в школе атмо-
сферу праздника, ощущение причастности к происходящему, по-
мочь избавиться от неуверенности в себе и вызвать желание 
участвовать в такого рода соревнованиях” [12]. 

Показательным примером этого подхода является традицион-
ное проведение в нашей школе блока соревнований в рамках не-
дели математики. Около 200 школьников ежегодно соревнуются 
в решении логических задач и головоломок (например, пента-
мино и танграмы), защищают перед соперниками и жюри вы-
бранные математические концепты.  

Основываясь на обширном опыте проведения подобных меро-
приятий (порядка 100), мы отмечаем их позитивное влияние на 
мотивацию обучающихся к изучению математики. 

Таким образом, эффективное использование состязаний поз-
воляет создавать фундамент для дальнейшего углубленного изу-
чения математики, что служит залогом успешного будущего не 
только отдельных учащихся, но и общества в целом. 

Приложение 1 
«Домино», математическая игра с элементами соревнова-

ния  
В игре участвуют команды по 4 человека. Каждой команде в 

начале игры одновременно раздается комплект из 28 карточек, 
на каждой из которых представлено по две задачи. Ответом на 
каждую задачу является однозначное целое число от 0 до 6. После 
старта каждая команда выкладывает цепочки карточек, соединяя 
их сторонами с одинаковыми ответами (по аналогии с домино). 
Выигрывает та команда, которая выложит самую длинную це-
почку. 
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Игра рассчитана на учащихся 3-7 классов и позволяет созда-
вать смешанные команды (с игроками разного уровня подго-
товки). Время на игру составляет 45-60 минут. По окончании вре-
мени команды прекращают решать задачи.   

В таблице  представлены варианты карточек соревнователь-
ной математической игры «Домино» для 5 - 6 классов. 

Примеры карточек для математического домино. 

M1 M2 

Мишу спросили: «Три да три 
да три – что будет?» Он отве-

тил: «Дыра». Это записали 
так: 

ТРИ + ТРИ + ТРИ = ДЫРА 
Какая цифра заменяет букву 

Р, если одинаковые буквы 
обозначают одинаковые 

цифры и если известно, что 
(Ы + Ы) : Ы = Ы ? 

У овец и кур вместе 36 го-
лов и 100 ног. Сколько 
овец? В ответе дайте 

число десятков минус 
один. 

К числу прибавили другое 
число, получилось число, 
равное первому. Сколько 

прибавили? 

Токарь может обточить 
72 заготовки за 3 часа, а 
его ученику на выполне-

ние этой работы потребу-
ется в 2 раза больше вре-

мени. За сколько часов 
они обточат 144 такие же 
заготовки при совместной 
работе? В ответ записать 
число, уменьшенное на 3. 

M3 M4 
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Таня, Вера и Лена - сестры. 
Тане и Вере вместе 5 лет, а 
Вере и Лене вместе 7 лет. 

Вера - самая маленькая. Ка-
кая из сестер самая старшая? 

Выберете номер правиль-
ного ответа: 0 - Лена; 1 - 

Таня, 2 - Вера. 

Вычислить: 
172 * 2 * (715 – 65 * 11) + 

451 * (74 + 26) * 5185 
(1001 – 7* 11 *13) 

Тетрадь, ручка, карандаш, 
книга стоят 37 рублей. Тет-
радь, ручка, карандаш стоят 
19 рублей. Книга, ручка ка-

рандаш стоят 35 рублей, 
Тетрадь и карандаш вместе 

стоят 5 рублей. Сколько 
стоит тетрадь? 

Первая машинистка печа-
тает 10 страниц в час, а 

вторая за 5 часов печатает 
столько же страниц, 

сколько первая – за 4 часа. 
Сколько страниц напеча-

тают обе машинистки за 3 
часа совместной работы. В 
ответе запишите найден-
ное число страниц, делен-

ное на 18. 

M5 M6 

Петя решил купить Маше 
мороженое, но для его по-

купки ему не хватило 3 
рубля, а Маше 1 рубль. Тогда 

они решили сложить свои 
деньги, но опять не хватило 
1 рубля на покупку одного 

мороженного. Сколько денег 
было у Пети? 

Сколько существует дву-
значных чисел, в записи 

которых все цифры нечет-
ные? В ответ запишите 

число, уменьшенное на 25. 
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Какая цифра стоит в после-
довательности 12341234… 

на 2016 месте? 

В поисках Царевны Ля-
гушки Иван Царевич об-

следовал 4 болота. На 
каждом болоте было по 
357 кочек, а на каждой 
кочке сидело по 9 лягу-

шек. Иван Царевич пере-
целовал 12847 лягушек. 

Сколько еще ему осталось 
поцеловать, чтобы найти 

свою невесту? 

M7 M8 

Сумма трех чисел равна 8. 
Сумма первого и второго 
равна 6. Сумма первого и 

третьего равна 2. Найдите 
эти числа. В ответ запишите 
меньшее из найденных чи-

сел. 

Какое из чисел 1, 3, 5, 8 яв-
ляется корнем уравнения 

Х * Х + 14 = 7 * Х + 8/Х ? 

Расстояние между приста-
нями, равное 40 км, мотор-
ная лодка прошла по тече-
нию за 2 часа , против тече-
ния – за 4 часа. Какова ско-

рость течения реки? В ответ 
записать число, увеличенное 

на 1. 

Сумма двух чисел равна 
135. Одно из чисел окан-
чивается на 3. Если эту 

цифру зачеркнуть, то по-
лучим другое число. 

Найдите эти числа. В от-
вете запишите количе-

ство десятков меньшего 
числа. 

M9 M10 
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В книжном магазине надо 
упаковать несколько книг, 
их меньше ста. Если их свя-

зывать по 3, или по 4, или по 
5, то всякий раз будет оста-

ваться 1 книга. Сколько книг 
надо упаковать? В ответе за-
пишите остаток от деления 

числа книг на 10. 

Три утенка и четыре гу-
сенка весят 2 кг 500 г, а 4 
утенка и 3 гусенка весят 2 
кг 400 г. Сколько весит гу-
сенок? В ответе запишите 
вес гусенка, деленный на 

100 минус 3. 

Приложение 2 
«Математическая карусель», игра с элементами соревнова-

ния 
В игре участвуют команды, состоящие из 4 человек каждая. Все 

команды одновременно получают первую задачу. После того как 
команда решает задачу, она сдает свой ответ жюри и получает 
следующую задачу. Если ответ на первую задачу правильный, ко-
манда получает 1 очко; если ответ неверный — 0 очков. Если от-
вет на вторую задачу правильный, команда получает 2 очка, и так 
далее. Если задача решена неверно, то команда получает 0 очков, 
или в более жестком варианте, полученные ранее очки сгорают. 
Следующая правильно решенная задача дает один балл.  Выигры-
вает та команда, которая решит наибольшее количество задач 
правильно подряд. 

Пример задач: 
1. Разным буквам – разные цифры. 
ДЕД – 565    ВАЗА – 3181    836851 – ? 
2. Хоккейной команде выдали номера с 5 по 17. Сколько чело-

век в команде? 
3. Дед Мороз посадил в лесу елки по такой схеме: в первом ряду 

– одна елка, во втором ряду – две елки, в третьем – три елки, и так 
далее, в десятом – 10 елок. Сколько нужно звезд, чтобы в Рожде-
ственскую ночь на верхушке каждой елки горела звезда? 

4. Подарки спрятаны в темной комнате в одинаковых мешоч-
ках: для девочек 6 бордовых, для мальчиков 5 синих, для взрос-
лых 4 зеленых. Какое наименьшее количество подарков надо 
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взять из темной комнаты, чтобы обязательно попалось два по-
дарка для девочек? 

5. Разным буквам  – разные цифры. Вычислите произведение 
                         С* Н * Е*  Г* У* Р * О * Ч* К* А 
6. На новогодний праздник Коля очень спешит и проходит 100 

метров за минуту. А обратно Коля несет тяжелый подарок и за ми-
нуту проходит только 25 метров. На дорогу туда и обратно Коля 
потратил 30 минут. Найдите расстояние от Колиного дома до ме-
ста, где он праздновал Новый год.  

7. В инкубаторе лежало 20 яиц. Из некоторых вылупились 
утята, а из остальных – крокодильчики. В сумме у всех детенышей 
оказалось 54 ноги. Сколько вылупилось утят?  

8. В подводном царстве живут осьминоги с семью и восемью 
ногами. Те, у кого 7 ног, всегда врут. Те, у кого 8 ног, всегда гово-
рят правду. Однажды, между тремя осьминогами состоялся такой 
разговор.   Зеленый осьминог : «У нас вместе 21 нога .» Синий ось-
миног( зеленому ): «Все ты врешь». Красный осьминог: «Да оба вы 
врете!»  Сколько ног было у каждого осьминога? 
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УДК 330 

По определению А.А. Леонтьева «Функционально грамотный 
человек — это человек, который способен использовать все по-
стоянно приобретаемые в течение жизни знания, умения 
и навыки для решения максимально широкого диапазона жиз-
ненных задач в различных сферах человеческой деятельности, 
общения и социальных отношений». (1) 

Иначе говоря, функциональная грамотность — это совокуп-
ность умений, которая позволяет человеку применять знания и 
навыки в реальных жизненных ситуациях, анализировать инфор-
мацию, критически мыслить и принимать обоснованные реше-
ния.  

В условиях современного образования одной из важнейших за-
дач является развитие функциональной грамотности у школьни-
ков. Уроки биологии предоставляют широкие возможности для 
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этого благодаря своей междисциплинарной природе и практиче-
ской направленности.  

Потенциал уроков биологии в развитии функциональной гра-
мотности разных видов крайне высок, использование перечис-
ленных ниже методов и приемов позволяет формировать и раз-
вивать различные аспекты естественнонаучной грамотности.  

Предложенные в этой статье формулировки заданий подходят 
для развития компетенций, включающих функциональную гра-
мотность. То есть должны рассматриваться с точки зрения фор-
мирующей позиции (2), хотя целенаправленное изменение фор-
мулировок и разных компонентов заданий позволят использо-
вать предложенные формы и методы как с мониторинговой, так 
и с контролирующей целью. 

Сложность развития навыков естественнонаучной грамотно-
сти на уроках биологии требует систематического применения 
большого набора приемов, позволяющих включать задания на 
развитие основных компетенций, составляющих функциональ-
ную грамотность ученика. В данной работе приводятся как общие 
примеры использования различных вариантов составления зада-
ний для формирования и развития компетенций естественнона-
учной грамотности, так и конкретные разработки.  

При составлении заданий главный акцент делается на разви-
тие таких умений, как 

− умение научно объяснять явления (приложения1, 2);  
− понимание основных особенностей естественнонаучного 

исследования (приложения 1,2);  
− интерпретация данных и использование научных доказа-

тельств для формулирования выводов (приложение 3). (2) 

Обязательным условием выполнения заданий с формирующей 
позиции является то, что полученные в каждом задании резуль-
таты обсуждаются учениками и учителем, а само задание может 
выполняться как индивидуально, так и коллективно, в малых 
группах или парах. (2)  Подобный подход предоставляет уча-
щимся возможность высказать свою точку зрения, обосновать ее 
и получить обратную связь как от одноклассников, так и учителя.  

Использование практико-ориентированных заданий является 
одним из наиболее эффективных способов развития функцио-
нальной грамотности. Внедрение в уроки биологии заданий, 
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связанных с реальными жизненными ситуациями, позволяют не 
только расширять знание предметного содержания, но и форми-
ровать навыки критического мышления, самостоятельного по-
иска информации и ее анализа. 

В качестве примера таких заданий можно привести анализ эко-
логических проблем, в этом случае ученики могут изучать влия-
ние загрязнения воды или воздуха на экосистемы и разрабаты-
вать пути решения этих проблем. Задания, связанные с изуче-
нием влияния питания, физических нагрузок и вредных привы-
чек на здоровье, помогают ученикам принимать обоснованные 
решения в повседневной жизни. 

Эффективным инструментом для формирования различных 
видов функциональной грамотности являются биологические 
проекты. Они охватывают широкий спектр тем, таких как различ-
ные формы мониторинга локальной среды, разработка моделей 
экосистем, создание информационных буклетов на различные 
темы.  Задания указанной тематики могут звучать следующим об-
разом: «Разработайте модель террариума (аквариума), опишите 
взаимодействий между всеми компонентами, необходимыми для 
устойчивого существования предложенной вами модели», «Раз-
работайте информационный буклет, содержащий информацию о 
важности вакцинации от гриппа», «Разработайте листовку о 
необходимости сортировки бытовых отходов». 

Такие проекты стимулируют развитие умения планировать 
деятельность, работать в команде, искать и систематизировать 
информацию, учат школьников методам научного исследования 
и анализа, знакомят с методами биомониторинга. 

Уроки биологии успешно интегрируются с другими предме-
тами, такими как химия, география, математика и информатика. 
Это помогает учащимся видеть связь между различными науками 
и развивает их способность применять знания в нестандартных 
ситуациях. Использование математических навыков при под-
счете индексов биоразнообразия, анализе статистики заболева-
ний, решении задач популяционной генетики, работа с картами и 
данными по определению ареалов обитания видов или изучение 
климатических изменений, моделирование биологических про-
цессов, когда с помощью компьютерных программ можно созда-
вать модели эволюционных процессов, экосистем или пищевых 
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цепей, в значительной степени способствуют формированию це-
лостного восприятия окружающего мира. 

Биология предоставляет множество текстовых материалов, 
которые можно использовать для развития читательской грамот-
ности: научные статьи, популярные издания, инструкции к экспе-
риментам, тексты в учебнике. Развитию читательской грамотно-
сти способствует работа с научными текстами, в которых ученики 
учатся выделять главное, находить причинно-следственные 
связи, критически оценивать информацию, анализировать инфо-
графику, работать с биологическими диаграммами, таблицами, 
графиками, создавать собственные тексты в формате написания 
научного эссе на темы охраны природы или описания лаборатор-
ных экспериментов. 

Все перечисленные приемы являются высоко эффективным 
инструментами обучения интерпретации данных, которая необ-
ходима для функционально грамотного человека. 

Современные цифровые ресурсы открывают большие возмож-
ности для развития функциональной грамотности. На уроках 
биологии широко используем интерактивные приложения и си-
муляторы, такие как виртуальные лаборатории, где ученикам 
предоставляется возможность проводить опыты, базы данных, с 
приложениями, разработанными на основе ИИ для определения 
видов растений или животных, образовательные видео и 3D-мо-
дели для изучения строения клетки, органов или экосистем. 

Онлайн-платформы, разработанные для выполнения тестов, 
прохождения веб-квестов и решения интерактивных заданий, 
также помогают закрепить материал и развить навыки самостоя-
тельной работы. Использование технологий делает обучение бо-
лее интересным, повышает мотивацию ребенка и способствует 
формированию цифровой грамотности. 

Развитию критического мышления способствуют задания на 
анализ и сравнение данных, поиск ошибок в утверждениях, об-
суждение спорных вопросов. Интересными и эффективными фор-
мами в данном случае являются дебаты по экологическим про-
блемам, дискуссии по проблемам ГМО, вырубки лесов, использо-
вания и переработки пластика. 

Для критического анализа источников информации можно ис-
пользуется прием проведения оценки достоверности различных 
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публикаций о здоровье или экологии. Эти задания учат школьни-
ков самостоятельно оценивать информацию и формировать соб-
ственную позицию. 

Особое место в обучении биологии занимают лабораторные и 
практические работы.  Наблюдения и эксперименты развивают у 
школьников научный подход, учат ставить гипотезы, проводить 
исследования и анализировать результаты. Являясь неотъемле-
мой частью обучения биологии, они не только выполняют тради-
ционные задачи, но и высоко эффективны при формировании и 
развитии компетенций естественнонаучной грамотности уча-
щихся. Особенно, если в работу добавлен элемент эксперимен-
тальной деятельности. 

Формирование функциональной грамотности школьников на 
уроках биологии — это не только подготовка к промежуточной 
или итоговой аттестации, к участию в олимпиадах или достиже-
нию еще каких-либо высот в образовании, но, в первую очередь, 
развитие личности, способной адаптироваться в современном 
мире. Применение практико-ориентированных заданий, проект-
ной деятельности, современных технологий и межпредметных 
связей способствует формированию у учащихся умений, необхо-
димых для успешной жизни. Важно, чтобы обучение биологии 
выходило за рамки теории и давало ученикам возможность при-
менять знания в реальных ситуациях, обогащало их жизненный 
опыт и повышало успешность взаимодействия с обществом и 
окружающим миром. 

Приложение 1 
Примеры заданий на развитие естественнонаучной гра-

мотности школьников 
Раздел «Человек и его здоровье» (9 класс) 
Тема: Здоровое питание и влияние продуктов на организм. 
Цель задания: Развить умение применять знания о биологии 

в реальной ситуации, развивать критическое мышление, анали-
зировать данные и предлагать конкретные решения. 

Ситуация: 
В школьной столовой был проведен опрос среди учеников о са-

мых популярных блюдах. Оказалось, что многие школьники пред-
почитают блюда с высоким содержанием сахара, жиров и соли. 
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Администрация школы хочет разработать более сбалансирован-
ное меню, чтобы улучшить здоровье учащихся. 

Задание для учащихся: 
Вы — участник группы, которая должна помочь школьной ад-

министрации подготовить рекомендации по составлению здоро-
вого меню. 

1. Изучите информацию: 

− Изучите таблицу о питательной ценности некоторых про-
дуктов, которые вы получили вместе с заданием 

− Ознакомьтесь с кратким текстом о влиянии избыточного 
потребления сахара, жиров и соли на здоровье. 

2. Выполните следующие задания: 

− Анализ данных: Рассмотрите меню школьной столовой, 
представленное в виде таблицы. Ответьте на вопросы: 

− Какие продукты содержат избыточное количество сахара, 
жиров и соли? 

− Какие блюда можно оставить, а какие стоит изменить, 
чтобы они стали полезнее? 

− Практическое задание: Используя данные о питательной 
ценности, предложите замену для трех популярных блюд, чтобы 
они соответствовали принципам здорового питания. Например, 
вместо жареной картошки предложите запечённую. 

− Аргументация: Напишите краткое объяснение (5–6 пред-
ложений), почему предложенные вами изменения важны для здо-
ровья. Укажите, каких болезней можно избежать при правильном 
питании. 

3. Дополнительно (творческое задание): Подготовьте на 
выбор: 

− Листовку или инфографику для учеников, объясняющую, 
как составлять рацион в соответствии с правилами  здорового пи-
тания. 

− Краткий устный доклад о влиянии потребления некото-
рых продуктов для обсуждения с одноклассниками. 

Ожидаемые результаты: 

− Учащиеся должны выделить ключевые проблемы (напри-
мер, избыточное потребление вредных продуктов). 
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− Применить знания о функциях белков, жиров, углеводов, 
витаминов и минералов. 

− Аргументировать свои предложения на основе изученного 
материала. 

− Создать практическое решение (новое меню, образова-
тельный материал), связанное с реальной жизненной ситуацией. 

Приложение 2 
«Ботаника» (6 класс) 
Тема: Выбор оптимальных условия для выращивания расте-

ний. 
Цель задания: развить умение анализировать данные, приме-

нять знания о растениях в реальной жизни, находить решения 
для улучшения условий их роста и работать с практическими си-
туациями. 

Ситуация: 
Местный экологический клуб планирует создать школьный 

огород для выращивания зелени и овощей. Перед началом про-
екта важно определить, какие растения лучше всего подойдут 
для посадки и какие условия для их выращивания необходимо 
обеспечить. 

Задание для учащихся: 
Вы — участники группы экологического клуба. Ваша задача — 

исследовать и предложить оптимальные растения для выращи-
вания на школьном участке. 

1. Изучите данные: 

− Для работы предоставлена таблица с информацией о попу-
лярных овощных культурах: требования к почве, освещению, 
влажности и температуре (например, помидоры, огурцы, салат, 
редис и др.). 

− Ознакомьтесь с описанием климата и почвенных условий 
школьного участка. 

− Ознакомьтесь с размерами и расположением участка, от-
веденного под огород 

2. Выполните задания: 

− Анализ условий участка: рассмотрите описание школь-
ного участка и ответьте на вопросы: 

− Какие растения могут успешно расти в этих условиях? 
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− Какие факторы (например, недостаток освещения или тип 
почвы) нужно учитывать для улучшения их роста? 

− План действий: на основе данных разработайте рекомен-
дации: 

− Какие овощи или зелень лучше посадить? Объясните вы-
бор. 

− Как улучшить условия участка (например, обогатить 
почву удобрениями, установить систему полива или выбрать те-
невыносливые растения)? 

− Экспериментальное задание (по желанию): предложите 
небольшой эксперимент: посадите одно растение в различных 
условиях (например, разная почва или разный уровень освеще-
ния). Запишите план эксперимента и опишите, какие результаты 
вы ожидаете. 

3. Дополнительно (творческая часть): Создайте на выбор: 

− Схему школьного огорода с указанием расположения вы-
бранных растений. 

− Плакат или буклет, рассказывающий о пользе выращива-
ния растений для экологии и здоровья. 

Пример таблицы данных: 
Растение Тип почвы Освещение Полив Температура 

для роста 
Помидоры Лёгкая, пло-

дородная 
Солнечный 

участок 
Умерен-

ный 
20–25°C 

Редис Суглинистая Полутень Частый 10–20°C 
Салат Лёгкая, 

влажная 
Полутень Умерен-

ный 
15–20°C 

Ожидаемые результаты: 

− Учащиеся должны проанализировать данные о растениях 
и условиях участка. 

− Выбрать наиболее подходящие культуры для выращива-
ния. 

− Разработать рекомендации по улучшению участка. 
− Разработать  проект огорода, демонстрируя связь теоре-

тических знаний с практикой. 

Приложение 3 
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Практическая работа: Влияние температуры на скорость 
кровотока в сосудах ногтевого ложа (9 класс) 

Цель работы 
Изучить влияние температуры окружающей среды на ско-

рость восстановления кровотока в сосудах ногтевого ложа. 
Оборудование и материалы 

− Хронометр (механические или цифровые часы с секундной 
стрелкой). 

− Емкости с холодной и теплой водой (примерно +10°C и 
+40°C). 

− Термометр для контроля температуры воды. 
− Полотенце или салфетки для сушки рук. 
− Протокол для записи данных. 

Теоретическая основа для формулировки гипотезы 
Температура оказывает значительное влияние на кровоток: 

холод вызывает сужение сосудов (вазоконстрикцию), а тепло – 
расширение сосудов (вазодилатацию). Методика измерения ос-
нована на наблюдении времени восстановления нормального 
цвета ногтевого ложа после временного пережатия сосудов. 

Гипотеза: 
________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________ 

Ход работы 
1. Подготовка к исследованию 
1.1. Убедитесь, что руки чистые и сухие. 
1.2. Проверьте температуру воды с помощью термометра. 
2. Измерение базовой скорости восстановления кровотока 

(при комнатной температуре) 
2.1. Сядьте удобно, положите руку на стол. 
2.2. Указательным пальцем нажмите на край ногтя большого 

пальца, чтобы цвет ногтевого ложа стал белым. 
2.3. Отпустите ноготь и сразу засеките время до восстановле-

ния розового цвета ногтевого ложа. 
2.4. Запишите результат в протокол. 
3. Измерение скорости восстановления кровотока после воз-

действия холода 
3.1. Опустите руку в емкость с холодной водой на 1–2 минуты. 
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3.2. Выньте руку, быстро вытрите ее полотенцем и повторите 
измерение скорости восстановления кровотока (аналогично 
шагу 2.2). 

3.3. Запишите результат. 
4. Измерение скорости восстановления кровотока после 

воздействия тепла 
4.1. Опустите руку в емкость с теплой водой на 1–2 минуты. 
4.2. Выньте руку, вытрите ее полотенцем и проведите измере-

ние, как указано в шаге 2.2. 
4.3. Запишите результат. 
5. Повтор измерений 
Проведите каждый эксперимент 3 раза для повышения точно-

сти. 
Обработка данных 
Заполните таблицу для систематизации результатов: 

Температура Измерение 
1 (с) 

Измерение 
2 (с) 

Измерение 3 
(с) 

Среднее 
время вос-
становле-

ния (с) 
Комнатная 

    

Холодная 
    

Теплая 
    

Рассчитайте средние значения для каждого условия. 
Выводы 
1. Сравните средние значения времени восстановления 

цвета ногтевого ложа при разных температурах. 
2. Проанализируйте, как холод и тепло влияют на кровоток. 
3. Объясните полученные результаты с точки зрения физио-

логии кровообращения. 
4. Сделайте вывод о правильности сформулированной вами 

гипотезы. 
Дополнительные задания (по желанию) 
1. Проверьте влияние времени воздействия температуры на 

скорость кровотока (например, увеличение времени погружения 
руки). 

2. Сравните результаты эксперимента у разных людей. 
Техника безопасности 
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− Не погружайте руку в слишком горячую или ледяную воду, 
чтобы избежать ожогов или обморожений. 

− При дискомфорте прекратите эксперимент. 
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УДК 37.013 

Оригами — это искусство складывания бумаги, которое стало 
популярным во всем мире. Его популярность не случайна. Заня-
тия оригами являются средством решения многих психолого-пе-
дагогических задач: они помогают разнообразить учебный про-
цесс, увлекательно организовать досуг, но что особенно важно, -  
каждое занятие оригами направлено на творческое развитие пси-
хики ребенка. Эта деятельность развивает мелкую моторику и 
креативность, способствует успешному обучению математике, 
логике, развитию речи.  

Одним из наиболее заметных положительных эффектов заня-
тий оригами является его благоприятное воздействие на разви-
тие мелкой моторики у детей.  

Многими научными исследованиями доказана исключитель-
ная роль влияния развития двигательно-кинестического анали-
затора на формирование мышления и речи ребенка. Проблема 
развития мелкой моторики  подробно представленав работах 
ученых А. А. Сеченова, И. П. Павлова, А. А. Ухтомского, В. П. Бехте-
рова. 

В.А. Сухомлинский писал, что «истоки способностей и дарова-
ний детей – на кончиках их пальцев. Чем больше уверенности в 
движениях детской руки, тем тоньше взаимодействие руки с ору-
дием труда, сложнее движения, ярче творческая стихия детского 
разума. А чем больше мастерства в детской руке, тем ребенок ум-
нее». [3, с.76].  По мнению И. П. Павлова: «Речь – это, прежде всего, 
мышечные ощущения, которые идут от речевых органов в кору 
головного мозга». [2, с.58]. 
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Младшие школьники, обладая еще не полностью развитыми 
двигательными навыками, могут значительно улучшить свои 
способности, выполняя сложные движения рук при складывании 
бумаги. Исследования показывают, что занятие оригами связано 
с активным использованием пальцев обеих рук. Процесс склады-
вания требует от детей точности и координации движений. Каж-
дое сложение — это новая задача, которая требует концентрации 
внимания, волевых усилий, терпения и умения действовать акку-
ратно. По мере того как ребенок осваивает новые фигуры, трени-
рует свои пальцы, он развивает общую моторную функцию, что, в 
свою очередь, формирует нейронные связи в головном мозге, что 
способствует эффективному развитию психических процессов ре-
бенка. 

Кроме того, оригами стимулирует развитие пространствен-
ного мышления. Дети учатся мысленно представлять, как будет 
выглядеть конечный результат, сначала на плоскости, а затем в 
объеме. Это очень важно для формирования навыков 3D-модели-
рования, которые становятся все более актуальными в современ-
ном мире, особенно в контексте STEM-образования. 

Творческое развитие — еще один важный аспект, который 
нельзя игнорировать, рассматривая оригами как эффективный 
инструмент обучения. Во время работы с бумагой дети сталкива-
ются с бескрайними возможностями для самовыражения. Они мо-
гут экспериментировать с цветами, текстурами и формами. Это 
позволяет младшим школьникам развивать свою фантазию и 
креативное мышление. Создание фигур из бумаги вдохновляет 
детей на поиск оригинальных решений и нестандартных подхо-
дов. Например, задача сделать модель животного может вдохно-
вить ребенка придумать собственную «версию» известной фи-
гуры или осуществить адаптацию классической схемы оригами. 
Таким образом, оригами становится не только средством творче-
ства, но и важным инструментом развития внутренней мотива-
ции и уверенности в своих силах. 

Нельзя не сказать о том, что оригами является прекрасным 
способом обучения детей основам композиции. Они учатся ком-
бинировать различные элементы, стремясь создать гармонич-
ную и эстетически приятную работу. Этот опыт может 
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перенестись и в другие виды творческой деятельности, напри-
мер, рисование, макраме или создание изделий из других матери-
алов. 

Оригами может служить важнейшим инструментом для разви-
тия аналитического и логического мышления у детей. Процесс со-
здания фигур из бумаги требует последовательного выполнения 
шагов, и тому, как дети подходят к решению этой задачи, уделя-
ется большое внимание. Каждое действие имеет свою логику: от 
предварительного выбора модели до выполнения каждой от-
дельной операции. Ребенок осознает, что следующая фигура мо-
жет быть создана только после успешного выполнения предыду-
щей. Четкая последовательность операций способствует форми-
рованию у детей навыков, необходимых для решения более слож-
ных задач в будущем. Для успешного завершения оригами дети 
должны следовать инструкциям, что требует от них концентра-
ции внимания. Эти навыки являются важнейшими для учебной 
деятельности в целом, особенно в процессе изучения математики, 
технологии, информатики. Логическое мышление формируется 
посредством анализа своих действий, когда ребенок видит, что 
несколько различных способов складывания бумаг могут приве-
сти к одному и тому же результату. 

В современном образовании важным аспектом является уме-
ние работать в команде и взаимодействовать с одноклассниками. 
Оригами предоставляет возможность детям практиковаться в 
навыках общения. Совместное выполнение заданий по оригами 
формирует атмосферу сотрудничества и обмена идеями, что, 
несомненно, положительно сказывается на социальной адапта-
ции детей. 

Совместные занятия оригами также способствуют развитию 
эмпатии. Дети часто работают в группах, обсуждают свои идеи, 
чтобы достичь общего результата — создания фигур. Такой под-
ход не только улучшает учебный процесс, но и помогает форми-
рованию дружеских отношений между учениками. Таким обра-
зом, оригами становится одной из форм досуга, которая откры-
вает пространство для коммуникации и совместного творчества, 
помогает развивать социальные навыки и формирует чувство 
коллективной ответственности за общие результаты. 
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Реализация оригами в обучении младших школьников может 
принимать различные формы. Это может быть как организация 
специального курса оригами, так и интеграция данной деятель-
ности в общие образовательные предметы. Например, на уроках 
математики можно изучать геометрические фигуры и их свой-
ства через создание различных оригами. Интеграция оригами в 
учебную деятельность может помочь учителям использовать ви-
зуальные и практические подходы к обучению. Во время работы 
с геометрическими темами, дети могут создавать правильные 
многогранники, что помогает им лучше понять их структуру, 
форму. Кроме того, оригами может служить прекрасным визуаль-
ным помощником при изучении симметрии и преобразования 
фигур. 

При проведении уроков оригами важно также обратить внима-
ние на разнообразие моделей. Существуют простые фигуры, ко-
торые могут быть выполнены в начале, и более сложные, которые 
требуют advanced skills. Это позволяет ориентироваться на уро-
вень подготовки класса и адаптировать занятия под разные воз-
растные группы и индивидуальные потребности учеников. 

Таким образом, оригами — это не просто увлекательное заня-
тие, но и мощное средство для комплексного развития младших 
школьников. Оно способствует улучшению мелкой моторики, 
развитию креативного и логического мышления, а также форми-
рованию социальных навыков. Благодаря занятиям оригами дети 
становятся более уверенными в себе, учатся преодолевать труд-
ности и становятся более социализированными. Применение 
оригами в образовательном процессе позволяет учителю органи-
зовать процесс обучения более увлекательным и интересным, а 
главное – эффективным и полезным для ребенка. 
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