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На обложке изображен Иван Иванович Шмальгаузен (1884–
1963) — выдающийся советский биолог, внесший значительный 
вклад в развитие эмбриологии и теории эволюции.

Иван Иванович родился в 1884 году в Киеве. Его отец, Иван 
Фёдорович Шмальгаузен — известный ботаник, профессор 
Петербургского и Киевского университетов. Под его руковод-
ством маленький Иван начал собирать гербарий. Увлечение 
естественными науками оставалось у него на протяжении 
всей жизни. В 1901 г. будущий ученый окончил гимназию и по-
ступил на естественное отделение физико-математического фа-
культета Киевского университета, где стал успешно заниматься 
ботаникой совместно с основоположником эволюционной 
морфологии животных А. Н. Северцовым. Учился Шмаль-
гаузен с перерывами. Сначала его исключили из университета 
за участие в студенческих беспорядках, но затем снова приняли 
в университет, однако начавшаяся вскоре Первая революция 
(1905–1907 годы) привела к временному закрытию универси-
тета. И только в 1907 году Шмальгаузен получил диплом Ки-
евского университета. Его студенческая работа, посвященная 
сравнительному исследованию развития конечностей у бесхво-
стых амфибий, получила золотую медаль.

После окончания университета Иван Иванович остался ра-
ботать в Киеве, а спустя пять лет по приглашению А. Н. Север-
цова перевелся в Московский университет и занял должность 
приват-доцента. В это время Шмальгаузен занимался изуче-
нием происхождения плавников рыб и происхождения пяти-
палой конечности у наземных позвоночных. В первом случае он 
установил взаимозависимость между удельным весом, формой 
тела, распределением его массы и распределением, положением, 
формой и функцией плавников рыб, что позволило сформули-
ровать новое понимание их эволюции, а в особенности происхо-
ждения и развития хвостового плавника. Во втором случае ему 
удалось восстановить основные процессы генезиса конечностей 
наземных позвоночных на примере сибирского углозуба.

После революции 1917 г. Иван Иванович Шмальгаузен про-
должил преподавательскую и научную деятельность.

В 1930 г. на Украине был создан научно-исследовательский 
Институт зоологии и биологии, директором которого назна-
чили И. И. Шмальгаузена. В это время ученый продолжил ра-
боту над проблемой происхождения наземных позвоночных, 
поставив своей задачей выработку метода учета количе-
ственных изменений в эмбриональных процессах, влияющих 
на изменения форм в процессе эволюции. Ему удалось доказать 
существование периодических модификаций роста, определить 
скорость и закономерности роста тканей и в особенности ске-
лета, а также выработать точные методы учета скорости роста 
для любого возраста и показатели его интенсивности примени-
тельно к существующим условиям.

Во второй половине 1930-х гг. Шмальгаузен стал акаде-
миком АН СССР и занял пост директора Института эволю-

ционной морфологии имени академика А. Н. Северцова АН 
СССР. В это время вышли две его основные работы: «Организм 
как целое в индивидуальном и историческом развитии» (1938) 
и «Пути и закономерности эволюционного процесса» (1939). В 
них рассмотрена эволюция организма как единая целостная си-
стема и показаны формы взаимосвязей органов между собой и 
с факторами внешней среды.

В августе 1948 г. состоялась печально известная сессия Все-
союзной академии сельскохозяйственных наук им. В. И. Ле-
нина (ВАСХНИЛ). На ней сокрушительному разгрому под-
верглась отечественная генетика. И. И. Шмальгаузен, один из 
ведущих российских биологов, вместе с другими был обвинен 
во вредительстве и низкопоклонстве перед западной наукой.  
В результате ученый с мировым именем был снят со всех постов, 
ему была «милостиво» предоставлена возможность трудиться 
старшим научным сотрудником Зоологического института АН 
СССР, в котором он до конца жизни возглавлял лабораторию 
эмбриологии.

В 1950-х гг. И. И. Шмальгаузен переключился на исследования 
происхождения внутренних органов наземных позвоночных и 
рыб — черепа, осевого скелета, органов дыхания, кровеносной 
системы, сейсмосенсорной системы, звукопроводящего аппа-
рата и слезно-носового протока. За работы в этой области в 1959 
г. ученый получил Дарвиновскую медаль Германской академии 
естествоиспытателей «Леопольдина», а в 1963 г. — золотую ме-
даль имени И. И. Мечникова от президиума АН СССР. Тогда же 
вышла его итоговая работа «Происхождение наземных позво-
ночных», в которой была раскрыта полная картина перехода по-
звоночных от водной жизни к наземной.

Шмальгаузен проявил интерес к кибернетике и начал из-
учать ее использование в биологии. 

В 1961 году Иван Иванович тяжело заболел. В больнице 
он закончил рукопись книги «Регуляция формообразования в 
индивидуальном развитии». Выйдя из больницы в 1962 году, 
Шмальгаузен усиленно работал, несмотря на плохое здоровье, 
и в течение 1962–1963 годов дописал монографию «Проис-
хождение наземных позвоночных», начатую ещё до болезни.  
В ней дана полная и стройная картина перехода позвоночных от 
водной жизни к наземной. В это же время Иван Иванович начал 
писать книгу о применении кибернетики в биологии, но осенью 
1963 года болезнь обострилась, и Шмальгаузен скончался, не 
успев ее закончить.

В 1992 году РАН учредила премию имени И. И. Шмальгаузена 
за выдающиеся работы по проблемам эволюционной биологии.

Имя Ивана Ивановича Шмальгаузена носит Киевский Ин-
ститут зоологии Национальной академии наук Украины.

Информацию собрала ответственный редактор  
Екатерина Осянина
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П Е Д А Г О Г И К А

Система работы по профориентации в начальной школе как залог правильного 
выбора учащимися успешной профессиональной деятельности
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Статья транслирует опыт организации профориентации в  начальной школе как начало правильного выбора 
успешной профессиональной деятельности.

Ключевые слова: профориентация, профессиональная деятельность, начальная школа

Профориентация в школе является необходимым ком-
понентом наряду с основным обучением, а благодаря 

постоянной работе над построением целостной системы, 
учитывая индивидуальные и возрастные особенности об-
учающиеся, дети получают возможность самостоятельно 
определиться с  профессией, заниматься исследователь-
скими проектами в целях развития и более глубокого зна-
комства с  профессиями с  помощью педагогов и  роди-
телей [1].

Цель работы с учителями по профориентации заклю-
чается в том, чтобы обеспечить педагогический коллектив 
необходимыми знаниями, навыками и  инструментами 
для эффективного проведения профориентационной ра-
боты с  обучающимися. Этот процесс включает в  себя 
обучение учителей методикам выявления профессио-
нальных интересов и способностей обучающихся, а также 
ознакомление с  различными профессиями и  рынком 
труда. Главная цель — помочь учителям стать компетент-
ными наставниками и руководителями в процессе проф-
ориентационной работы, способствуя более осознанному 
выбору будущей профессии обучающимися [2].

Уже в  начальной школе важно не упустить момент 
и  вовремя заинтересовать ребят предстоящим выбором 
профессии. Большим подспорьем будет большое коли-
чество кружков, дополнительных занятий по интересам. 
Для учащихся с 3 класса можно постепенно вводить пси-
хологические игры и занятия.

Для максимальной эффективности система работы по 
профориентации в начальной школе должна быть систе-
матической и  непрерывной. Методическое объединение 
учителей начальной школы определило шаги по реали-
зации непрерывного процесса профориентации. Они 
включают в себя:

1. Организация заседаний методического объеди-
нения учителей начальной школы для обсуждения важ-
ности профориентации обучающихся в младших классах.

Это отражено в  протоколах заседаний методического 
объединения, по результатам заседаний создан план ра-
боты по профориентации, включающий различные меро-
приятия и проекты, и предложено учителям выбрать кон-
кретные задачи, в которых они могут принять участие.

2. Подготовка информационного материала о  том, 
как проектная деятельность может помочь в профориен-
тации обучающихся.

В работе использована презентация «Развитие профес-
сиональной самоориентации учащихся через проектную 
деятельность: методы, эффективность, результаты».

3. Провести семинар с использование онлайн ресурсов.
На сайте образовательного портала «Инфоурок» пред-

ставлены программы и  модули курсов повышения ква-
лификации «Профориентация школьников: психология 
и  выбор профессии», «Организация профориентаци-
онной работы в  школе», «Актуальные вопросы в  проф-
ориентационной деятельности педагога», а также онлайн 
семинар по данной теме, который был использован в ходе 
работы. Кроме этого отдельным вопросом выделяем тему 
работы с детьми с ОВЗ: изучаем документы и два учителя 
проходят обучение на курсе «Профориентационная дея-
тельность для лиц с  интеллектуальными нарушениями 
и выпускников коррекционных школ».

4. Организация обсуждения возможных форм работы 
по профориентации и  предложение учителям принять 
участие в их реализации.

Результатом данной работы стала разработка игры по 
станциям «Введение в мир профессий» и рабочего листа 
«Фестиваль профессий», при изучении курса «Кубанове-
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дение» по теме «Полезные ископаемые», создан рабочий 
лист «Гончарная мастерская». После посещения внекласс-
ного мероприятия «Завтрак с  учителем» посещены ма-
стер — классы в кафе «Лечо» по приготовлению десертов 
и  создан рабочий лист «В  кондитерской». При выпол-
нении домашнего задания по окружающему миру «Про-
фессии твоей семьи» создан рабочий лист «Новый дом» 
и для учеников 2–4 классов проведены экскурсии в банк 
«Кубань — кредит».

5. Организовать регулярные встречи или обучающие 
семинары для обмена опытом и поддержки учителей в ра-
боте по профориентации.

Данный этап работы находится в стадии реализации, 
планируем концу учебного года подвести итоги создать 
банк методических рекомендаций и разработок.

Таким образом, были реализованы задачи профориен-
тационного направления работы в начальной школе:

— обучить учителей современным методикам выяв-
ления профессиональных интересов и способностей уча-
щихся, в  том числе с  использованием информационных 
технологий и различных платформ;

— ознакомить учителей с  различными профессиями 
и  актуальными данными о  рынке труда, с  учетом про-
гнозов его развития на основе задач, поставленных Пре-
зидентом Российской Федерации;

— оказать методическую помощь учителям стать ком-
петентными наставниками в  процессе профориентаци-
онной работы, способствуя более осознанному выбору бу-
дущей профессии обучающимися.

Обучающиеся в начальной школе еще не готовы выби-
рать будущую профессию, но иногда мечтают о том, кем 
станет, когда вырастут. Задача учителя — поддержать их 
интерес, познакомить с  разными занятиями и  дать воз-
можность освоить навыки на практике.
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Статья исследует эффективность использования темы семьи и семейных ценностей в обучении английскому языку. 
Авторы утверждают, что использование личного опыта учащихся в диалогической и монологической коммуникации 
значительно улучшает усвоение грамматики и  повышает вовлеченность на уроке. Проведен анализ теоретических 
данных, учебных материалов и  практическое исследование среди школьников. Результаты показывают, что инте-
грация семейных ценностей в процесс обучения английскому языку может стать эффективным инструментом для фор-
мирования коммуникативных навыков и личностного роста учащихся.

Ключевые слова: английский язык, семейный опыт, семья, ценность, коммуникация.

Воспитание человека начинается с  его рождения; он 
еще не говорит, еще не слушает, но уже учится. Опыт 
предшествует обучению.

Жан-Жак Руссо («Эмиль, или О воспитании», 1762 г.)

Владение иностранным языком в  современном мире 
является жизненной необходимостью. В молодёжной 

среде сегодня очень популярна сфера компьютерных 
и  интеллектуальных технологий. Согласно проводимых 
опросов более 60% старшеклассников после обучения 
в  школе хотят «Войти в  IT». Соответственно развива-
ется и интерес к изучению английского языка, при чём, не 

только технического плана, но и общего уровня, для воз-
можности коммуникации с  носителями языка. В  связи 
с этим перед преподавателями иностранного языка стоит 
задача сформировать личность, которая будет способна 
участвовать в межкультурной коммуникации.

2024  год в  Российской Федерации объявлен «Годом 
Семьи» в  целях «популяризации государственной поли-
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тики в  сфере защиты семьи, сохранения традиционных 
семейных ценностей». Исходя из этих двух задач, у  нас 
возникла необходимость исследования способа исполь-
зования темы семьи и  семейных ценностей при фор-
мировании коммуникативных навыков в  рамках из-
учения английского языка. Также возникла следующая 
теория: использование внутрисемейного опыта учаще-
гося при диалогической и монологической коммуникации 
на уроке английского языка значительно улучшает каче-
ство усвоения грамматических и  лингвистических кон-
струкций и  правил, повышает уровень вовлеченности 
учащегося на уроке.

Для подтверждения данной теории нами был проведен 
анализ теоретической информации по теме, анализ ис-
пользуемых учебных материалов и практическое исследо-
вание среди учеников МОБУ СОШ №  4 им. В. Ф. Подгур-
ского г. Сочи.

Объектом нашего исследования является процесс об-
учения школьников английскому языку.

Предметом исследования являются методы и приёмы 
использования семейных ценностей для развития комму-
никативных навыков на уроках английского языка.

В целях исследования уточним понятия «семья», «се-
мейные ценности», «коммуникация», «коммуникативные 
навыки».

Понятие семьи довольно многогранно, а его чёткое на-
учное определение довольно затруднено. В различных об-
ществах и культурах определение семьи может некоторым 
образом различаться. Семья — основанная на браке или 
кровном родстве малая группа, члены которой связаны 
общностью быта, взаимной помощью, моральной и пра-
вовой ответственностью. В праве под семьёй понимается 
законный социальный институт, находящийся под за-
щитой государства. В российском семейном праве семья 
определяется как круг лиц, связанных личными неиму-
щественными и  имущественными правами и  обязанно-
стями, вытекающими из брака, родства, усыновления.

В рамках нашего исследования мы принимаем за ос-
нову тезис о том, что семья — первое и основное место, где 
формируется личность человека. Многие исследователи 
особо выделяют ранние этапы социализации человека 
(младенчество, раннее детство, дошкольный и  младший 
школьный возраст) как наиболее значимые в  формиро-
вании собственного «Я» человека. Моральные ценности, 
поведенческие паттерны, привитые на ранних этапах, ока-
зывают глубокое влияние на личностное развитие, соци-
альные отношения и  дальнейшую жизнь каждого инди-
вида. В этом контексте роль семьи становится ключевой, 
так как именно здесь ребенок учится основам межлич-
ностной коммуникации, морали, этики, получает первый 
опыт адаптации к социуму и принятия социальных ролей. 
Особо важным фактором при этом является набор се-
мейных ценностей, существующих внутри семьи.

Семья не имеет возможности существовать без осно-
вополагающих принципов, которые смогут сохранить её 
целостность и духовное здоровье.

Понятие «семейные ценности» можно трактовать до-
статочно широко. В методических рекомендациях к реа-
лизации в  образовательных учреждениях программы 
«Уроки семьи и семейных ценностей» от 1 сентября 2012 г. 
семейные ценности определены как явная (открыто одоб-
ряемая и  культивируемая в  кругу семьи) или неявная 
характерная для семьи совокупность представлений, 
которая влияет на выбор семейных целей, способов орга-
низации жизнедеятельности и взаимодействия и т. п.

В утверждённой распоряжением Правительства Рос-
сийской Федерации от 25 августа 2014 г «Концепции го-
сударственной семейной политики в  Российской Феде-
рации на период до 2025  года» понятие «традиционные 
семейные ценности» несколько расширяется. К  ним от-
носятся «ценности брака, понимаемого как союз муж-
чины и женщины, основанный на государственной реги-
страции в органах записи актов гражданского состояния, 
заключаемый в целях создания семьи, рождения и (или) 
совместного воспитания детей, основанный на заботе 
и  уважении друг к  другу, к  детям и  родителям, характе-
ризующийся добровольностью, устойчивостью и  со-
вместным бытом, связанный с взаимным стремлением су-
пругов и всех членов семьи к его сохранению».

Исходя из этого, можно сделать вывод, что под понятие 
«семейные ценности» попадают все проявления соци-
альной коммуникации внутри семьи, прямо либо опосре-
дованно влияющие на состояние семьи в целом и каждого 
его члена в частности.

Согласно определению, представленному в  Большом 
психологическом словаре, коммуникацией является целе-
направленный процесс передачи определённого мыслен-
ного содержания. С. В. Бориснёв рассматривает коммуни-
кацию как социально обусловленный процесс трансляции 
и восприятия информации посредством межличностного 
и массового общения с применением различных средств 
коммуникации.

Под коммуникативными навыками понимается более 
или менее совершенные способы выполнения каких-либо 
речевых действий, от которых зависит готовность инди-
вида к общению. Составляющими коммуникативных на-
выков, являются следующие умения:

– умение понять другого;
– умение сопереживать, сочувствовать;
– умение адекватно оценить себя и других;
– умение принять мнение другого;
– умение решать конфликты;
– умение взаимодействовать с членами коллектива.
Нас, как учителей английского языка, в этой связи за-

интересовал вопрос влияния внутрисемейных взаимоот-
ношений и  существующих семейных ценностей на раз-
витие коммуникативных навыков ребенка и  успешность 
формирования прочих лингвистических компетенций 
при обучении английскому языку.

Семья является первой ступенью овладения ребенком 
родным разговорным языком, который является и сред-
ством, и  источником нравственного, эстетического, ин-
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теллектуального, эмоционального развития ребенка, 
и формирует его как интеллектуальную гармонично раз-
витую личность. Соответственно для изучения иностран-
ного языка сформировавшиеся навыки и  имеющийся 
опыт общения являются основой, к которой необходимо 
обращаться на уроке.

В нашей практике мы используем учебники серии «Ан-
глийский в фокусе» (Spotlight), в которых этот подход вы-
ражен особенно ярко. Во всех модулях учебников для на-
чальной школы (Spotlight 1–4) присутствуют постоянные 
герои — брат и сестра Ларри и Лулу и их питомец — шим-
панзе Чаклз. Вместе с  этими персонажами ученики на-
чальной школы «проживают» различные жизненные си-
туации, тесно связанные с  реальной жизнью учащихся 
(«Знакомство», «Семья», «День рождения», «Мой дом», 
«В  цирке»). В  этом контексте отсылка к  собственной 
семьей возникает у  учеников автоматически и  упраж-
нения на коммуникацию проходят намного более ак-
тивно. Ученики основывают ответ на собственном опыте, 
либо «примеряют» опыт персонажей на себя, на свою 
семью и, благодаря этому, лучше запоминают новые для 
себя лингвистические единицы и  грамматические кон-
струкции. Темы модулей подобраны таким образом, что 
релевантный опыт по каждой из них находится у всех уче-
ников. Это нивелирует вероятность негативного отно-

шения к рассматриваемому предмету у ученика, что осо-
бенно важно на ранней стадии обучения.

В учебниках среднего звена серии (Spotlight 6–8) 
принцип отсылки к семейному опыту также присутствует, 
но при этом с  каждым последующим годом обучения 
уменьшается процент тем, напрямую связанных с семьёй. 
Это обосновано возрастными особенностями учащихся, 
таким образом подготавливает их к  коммуникации на 
более высоком уровне, подготавливая к  коммуникации 
в обществе. Появляются новые для ученика ситуации, ко-
торые отсутствуют в  его семейном опыте. Однако, в  тех 
случаях, когда у ученика сформировалась привычка «про-
пускать» новую информацию через призму личного и се-
мейного опыта, он может спрогнозировать свое поведение 
и  поведение членов своей семьи, и  поддержать диалог. 
С опорой на свой семейный опыт диалогическая и моно-
логическая речь ученику дается намного легче, понимание 
контекста предлагаемой ситуации становится глубже.

В процессе обучения языку важно учитывать воз-
растные особенности учащихся и постепенно расширять 
их кругозор. Подключение семейного опыта, обращение 
к  семейным ценностям учащегося при изучении языка 
значительно улучшает усвоение материала урока, по-
могает понять и  осознать особенности другой культуры 
через сравнение с культурой своей страны и своей семьи.
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Развивающая предметно-пространственная среда  
как инструмент развития личности дошкольника
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В пункте  3.3.4 ФГОС ДО выделяется ряд требований 
к  развивающей предметно-пространственной среде 

(далее: РППС), которая должна быть содержательно-на-
сыщенная, трансформируемая, полифункциональная, ва-
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риативная, доступная и  безопасная. При организации 
РППС важно учитывать возрастные особенности до-
школьников и программное содержание. В основной об-
разовательной программе дошкольного образования дет-
ского сада приведен перечень наполнения всех центров 
группы и участка.

Одна из задач ФОП ДО: обеспечить развитие физиче-
ских, личностных, нравственных качеств и основ патрио-
тизма, интеллектуальных и  художественно-творческих 
способностей ребенка, его инициативы, самостоятель-
ности и ответственности.

РППС помогает педагогу решать педагогические за-
дачи через детскую активность со средой, но если среда не 
взаимодействует с ребенком, то она не может быть вашим 
помощником.

Не стоит забывать и о ключевых принципах ФГОС ДО 
в ФОП ДО:

1. Сотрудничество детей, родителей и педагогических 
работников.

2. Построение образовательной деятельности на ос-
нове индивидуальных особенностей ребенка, при ко-
тором он становится активным в  выборе содержания 
своего образования (СУБЪЕКТНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ).

3. Ребенок полноценный участник образовательных 
отношений.

4. Поддержка детской инициативы.
5. Формирование познавательных интересов и позна-

вательных действий.
6. Сотрудничество дошкольной образовательной ор-

ганизации с семьей.
Очень сложно учесть все это при организации РППС 

и тогда появилось понятие «говорящая» среда.
«Говорящая» среда — такая среда, которая может вы-

страивать взаимоотношения с ребенком напрямую, прак-
тически без участия взрослого. [1. с. 8]

Чем же наполнить такую среду, чтоб она «говорила» 
с детьми?

При организации такой среды важно избегать «мертвых 
зон», которые занимают место и пространство, но никак 
не помогают решать поставленные задачи. Педагогу сле-
дует активно использовать все пространство группы. Ведь 
в  группе очень много незадействованных мест, которые 
могу активно вовлекать детей в образовательный процесс. 
Важно при этом не забывать о доступности.

Совместное планирование с  детьми помогает акти-
визировать внимание, помогает уточнить этапы дея-

 

Рис. 1. Использование пола

 

Рис. 2. Интеллект-карта проекта
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тельности и закрепить ход деятельности дошкольников, 
что способствует развитию памяти и подчеркивает важ-
ность ребенка в  такой среде. Он чувствует свою цен-
ность, потому что его слышат и прислушиваются к его 
мнению.

Важно слышать «голос» ребенка, ту ценную детскую 
информацию, которая важна для ребенка.

О. А. Шиян определяет «голос» ребенка как прояв-
ление участия детей в построении собственного образо-
вания. Это любые свидетельства детской самостоятель-

 

Рис. 3. Интеллект-карта

 

Рис. 4. Голосование

 
Рис. 5. Детские работы
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ности, творчества, проявления инициативы: рисунки 
и поделки, созданные по собственному замыслу.

Наполните среду разнообразными материалами для того, 
чтобы у ребенка был выбор при решении поставленной за-
дачи это поможет ребенку раскрыть свой потенциал.

Для каждого ребенка важно ставить свой след в группе. 
Чаще всего дети делают это через продуктивную деятель-
ность, а  именно рисуют, делают поделки, придумывают 
игры и т. д. Все это помогает ребенку проявить свою ини-
циативу, ведь каждый ребенок имеет свою уникальность 
и может передать свой интересный опыт. Для этого важно 
дать детям свободу во взаимодействии с  пространством 
и наполнением. Обсудите все правила группы и каждого 
центра, но вместе с детьми на детском совете, зарисуйте 
их и  дайте детям возможность разместить их самостоя-
тельно в пространстве группы. Вы увидите, как дети ак-
тивно их соблюдают, потому что это их правила.

«Говорящая» среда позволяет педагогу активно вклю-
чать родителей и детей в образовательный процесс. Стоит 
использовать активные формы взаимодействия с родите-
лями. Наблюдение показывает, что папка-передвижка яв-

ляется пассивным источником информации, на которую 
родители даже не обращают внимание.

Попробуйте разнообразить раздевалку интересными 
буклетами, в которых необходимо включение детей и ро-
дителей, голосованиями, что позволит учесть мнение ро-
дителей и  подчеркнет их важность. Родители активно 
включаются в  ответы на детские вопросы, которые раз-
мещаются в раздевалке, это помогает им скрасить время 
ожидания и  при этом активно включает их в  образова-
тельный процесс. Отсюда родители понимают над чем 
сейчас работает группа и  что они могут сделать с  ре-
бенком дома.

Важно донести до родителей в чем ценность их участия 
в таких активностях.

Хочется подчеркнуть важность создания «говорящей» 
среды для гармоничного развития личности ребенка, где 
он может проявить свою инициативу, творчески потен-
циал и  чувствовать себя важным в  этом пространстве. 
Оно помогает ребенку планировать свою деятельность, 
проектировать свое пространство и  развиваться в  игре, 
что важно для дошкольников.

Литература:

1. Илюхина Ю. В. «Говорящий» дом или как смоделировать пространство для жизни в  группе детского сада? 
Сборник вопросов и ответов для неслучайных педагогов. Учебно-методическое пособие. — Краснодар: Экоин-
вест, 2022.

Рис. 6. Решение одной задачи, но с помощью разных материалов

Рис. 7. Продукт детской деятельности
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В данной статье рассмотрены особенности использования игровых технологий на уроках математики в  на-
чальной школе. Игровые технологии — эффективное средство воспитания познавательных процессов и активизации 
деятельности обучающихся. Это тренировка памяти, помогающая учащимся вырабатывать речевые умения и на-
выки. Игры стимулируют умственную деятельность детей, развивают внимание и познавательный интерес к пред-
мету.
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Современный педагог — это человек, способный со-
здавать условия для развития творческих способ-

ностей, развивать у  учеников стремление к  творческому 
восприятию знаний, учить их самостоятельно мыслить, 
формулировать вопросы для себя в  процессе изучения 
материала, повышать мотивацию к изучению предметов, 
поощрять их индивидуальные способности.

Для осуществления этих задач учителю необходимо 
знать и применять на уроках современные педагогические 
технологии.

«Педагогическая технология — это продуманная во 
всех деталях модель совместной педагогической деятель-
ности по проектированию, организации и  проведению 
учебного процесса с  безусловным обеспечением ком-
фортных условий для учащихся и учителя» [6].

В условиях реализации требований ФГОС НОО наи-
более актуальными являются игровые технологии.

Игровые технологии — это система психолого-педаго-
гических методик, приемов для изучения воспитательного 
процесса, с  применением различных игровых программ, 
это одна из уникальных форм обучения и  эффективное 
средство воспитания познавательных процессов и  акти-
визации деятельности учащихся.

В процессе игровой деятельности у школьников по-
является интерес к предмету, происходит развитие по-
знавательных процессов, что обеспечивает посте-
пенный переход от пассивно-воспринимающей позиции 
к позиции сотрудничества ученика и учителя, что спо-
собствует формированию навыков самообучения и са-
моорганизации учащихся. В  результате формируются 
умения и навыки, закрепляются знания, приобретаемые 
на уроках.

Игры стимулируют умственную деятельность детей, 
а  также развивают внимание и  познавательный интерес 
к  предмету. Это тренировка памяти, помогающая уча-
щимся вырабатывать речевые умения и навыки. Игровые 

технологии позволяют сделать интересной и  увлека-
тельной работу учащихся на каждодневных уроках. За-
нимательные игры и игровые ситуации окрашивают урок 
эмоционально, помогают снять чувство усталости, усили-
вают непроизвольное запоминание, раскрывают способ-
ности детей, их индивидуальность.

В. А. Сухомлинский сказал: «Игра — это огромное 
светлое окно, через которое в духовный мир ребёнка вли-
вается живительный поток представлений, понятий об 
окружающем мире. Игра — это искра, зажигающая огонёк 
пытливости и любознательности».

Игра имеет большое значение в  жизни ребенка. Ведь 
игра — это деятельность, труд и творчество. Дети, играя, 
развиваются. Развивают ум и человеческие качества.

При проведении уроков математики активно ис-
пользую игры и игровые моменты. Самое важное, чтобы 
цель игры совпадала с учебной задачей, которая постав-
лена на урок. У  младших школьников развито нагляд-
но-образное мышление, поэтому на уроках использую 
множество наглядности. Это и сказочные герои, и герои 
детских мультфильмов. Они создают нужное настроение. 
С целью развития интереса к математике и повышения ак-
тивности детей на уроке, использую игры, которые помо-
гают ребенку в дальнейшей жизни.

По характеру познавательной деятельности дидакти-
ческие игры можно отнести к следующим группам:

– игры, требующие от детей исполнительной деятель-
ности. С помощью этих игр дети выполняют действия по 
образцу.

– игры, требующие воспроизведения действия. Они 
направлены на формирование вычислительных навыков 
и навыков правописания.

– игры, включающие элементы поиска и творчества.
Каждая игра имеет структуру:
1) цель — что проверяем, что закрепляем, что изучаем;
2) правила — условие игры и как выполнять;
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3) игровые действия.
Применение игр происходит на разных этапах урока: 

при объяснении нового материала, при частично — поис-
ковых заданиях, при обобщении и закреплении.

Ученики младшего школьного возраста любят сказки. 
Сказка вызывает у  детей радость, внимание, интерес. 
На таких уроках царит хорошее настроение, а  это залог 
плодотворной работы. При изучении математики об-
учающиеся помогают сказочным героям преодолевать 
трудности. Дети отправляются в путь, одолевая самые не-
ожиданные препятствия, выполняют математические за-
дания, отгадывают загадки, ребусы и  т. д. Преодоление 
препятствий вместе со сказочными героями придает об-
учению яркую эмоциональную окраску, что способствует 
повышению усвоения материала.

Математика — один из наиболее трудных предметов. 
Включение дидактических игр и  упражнений позволяет 
чаще менять виды деятельности на уроке, создавая тем 
самым условия для эмоционального отношения к содер-
жанию учебного материала, обеспечивает его доступ-
ность и осознанность.

Рассмотрим некоторые из игровых технологий на 
уроках математики в начальной школе [4].

Игры с использованием геометрического материала.
1. Игра «Увлекательная геометрия».
Дидактическая цель: повторить и  закрепить знания 

про геометрические фигуры.
Задание. Учитель предлагает учащимся назвать, на 

какие геометрические фигуры похожи предметы, которые 
нас окружают.

Учащиеся называют предметы, а учитель в это время 
с помощью презентации показывает, какое домашнее жи-
вотное получается из угаданных геометрических фигур.

2. Игра «Капитошка».
Дидактическая цель: повторить и  закрепить знания 

про геометрические фигуры.
Карточка с геометрическими фигурами, картинка Ка-

питошки. Капитошка нарисовал геометрические фигуры. 
Подул ветерок и все фигуры разлетелись и перемешались.

Задание. Помоги ему разобраться, где какая фигура. 
Обведи зеленым карандашом все квадраты, красным — 
все прямоугольники, синим — все треугольники. Цвет 
круга определи сам.

3. Игра «Бабочки».
Дидактическая цель: повторить и  закрепить приемы 

сложения и вычитания.
Оборудование: рисунки бабочек и цветов.

Содержание: на доске цветы с числом, бабочки группой 
на другой части доски. Детям предлагаю отгадать, на какой 
цветок сядет бабочка. Для этого они читают примеры на 
обратной стороне рисунков бабочек и выполняют вычис-
ления, затем сажают бабочек на цветы [3].

4. Игра «Математический баскетбол».
Дидактическая цель: формировать навыки сложения 

и вычитания в пределах 20, 100, 1000 или умножения и де-
ления.

Оборудование: картинки баскетбольных корзин с  от-
ветами, мячей с примерами.

Содержание: на доске баскетбольные корзины, дети 
объединились в  команды, берут мяч с  примером, назы-
вают ответ и бросают его в корзину.

5. Игра «Математическая рыбалка».
Дидактическая цель: закрепить умение учащихся вы-

полнять простые арифметические действия на сложение 
и вычитание.

Оборудование: рыбки с  примерами, игрушечное ве-
дерко.

Содержание: играют команды, по очереди берут рыбку 
и решают пример. Решил правильно — поймал рыбку. Кто 
больше наловит. Можно примеры писать с обратной сто-
роны рыбок.

6. Игра «Шифровальщик».
Дидактическая цель: повторить, закрепить математи-

ческие вычисления.
Оборудование: алфавит и цифры.
С помощью алфавита и  цифр расшифровать слова 

в прямоугольниках.
Большой интерес вызывают у  учащихся математиче-

ские задания с логической нагрузкой [2].
7. Игра «Животные и цифры».
Задание. Вам необходимо узнать, какие животные со-

ответствуют цифре.
Для этого необходимо решить примеры [1].
Оборудование: картинки животных, примеры.
Таким образом, игровые технологии вносят в обучение 

разнообразие, содействуют увлекательной подаче мате-
риала, мотивируют учащихся к  изучению нового. С  по-
мощью игры педагог может более эффективно работать 
с  учащимися. Игровые технологии учат ребёнка рабо-
тать в  коллективе, приучают к  самостоятельности, по-
могают развитию способностей. Ребёнок становится ор-
ганизованней. Преимущества игры можно перечислять 
бесконечно. Более продуктивной, прогрессивной, увлека-
тельной и блестящей деятельности не найти [6].
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Использование интерактивных образовательных платформ 
для повышения эффективности учебной деятельности и формирования 

положительной мотивации обучающихся в начальной школе
Иванова Ирина Алексеевна, учитель начальных классов

МАОУ «СОШ №  5 »Научно-технологический центр имени И. В. Мичурина» (г. Мичуринск, Тамбовская обл.)

Проблема повышения учебной мотивации учащихся 
была и по-прежнему остается актуальной. В нашем 

технологично изменяющемся мире педагоги должны 
внедрять в  образовательный процесс наиболее продук-
тивные формы, методы и  приемы обучения, которые 
пробудят в  детях интерес к  изучаемому предмету. Ещё 
великий русский педагог В. А. Сухомлинский писал: «Ин-
терес к учению появляется только тогда, когда есть вдох-
новение, рождающееся от успеха». [1, с. 50]

Современное образование в  вопросе повышения мо-
тивации придает огромное значение цифровым образова-
тельным ресурсам. Сегодня существует огромный выбор 
различных сервисов и  образовательных платформ, ко-
торые помогают педагогам сделать процесс обучения ин-
терактивным.

На протяжении нескольких лет я обращаюсь к таким уже 
полюбившимся мне и  моим подопечным интерактивным 
платформам, как Учи.ру, Яндекс. Учебник и Learning Apps.
org. Остановлюсь подробнее на каждой из них.

Учи.ру — это образовательная интернет платформа, ко-
торая является популярной на территории России и, в том 
числе, на территории Тамбовской области. Образовательные 
курсы данного ресурса полностью соответствуют требова-
ниям государственных образовательных стандартов.

Очень важным аспектом в  работе с  платформой яв-
ляется то, что она позволяет педагогам реализовывать 
дифференцированного подхода к обучающимся с разной 
степенью учебной мотивации и различными интеллекту-
альными способностями. Кроме того, образовательный 
сервис Учи.ру дает возможность для организации работы 
как со слабоуспевающими, так и  с  одаренными детьми 
тоже, постепенно повышая их уровень знаний. Дети 
с  низкой мотивацией в  обучении могут системно и  по-
следовательно отрабатывать знания в  своем темпе, ра-
ботая с карточками — заданиями и получая за это бонусы. 
Таким образом, ребята могут ликвидировать возникно-
вение пробелов и  при этом повысить свою мотивацию 
к изучению того или иного предмета. Для более подготов-

ленных учащихся, которые считают, что им недостаточно 
двадцати заданий педагог может подключить им доступ 
для выполнения большего количества заданий. [2]

Широкие возможности данной интерактивной плат-
формы обеспечивают возможность получать знания по 
предметам и детям с ограниченными возможностями здо-
ровья, не привязывая их к месту и времени.

Как известно, качественно организованный образова-
тельный процесс во многом зависит и от его организации, 
от тех форм, в которых он осуществляется.

Возможности сервиса Учи.ру дают учителю возмож-
ность для организации как индивидуальной, так и груп-
повой, и дистанционной форм работы с обучающимися. 
Как вариант, работу можно спланировать так, что что 
одна группа детей работает за планшетом или ноутбуком, 
а часть фронтально с учителем.

Разработчики платформы постоянно совершенствуют 
ее интерфейс, что дарит учителю новые возможности для 
развития мотивации своих подопечных. Например, не-
сколько раз в год на базе интерактивной платформы про-
ходят уже полюбившиеся всем олимпиады по разным 
предметам, задания которых очень разнообразны и  зна-
чительно отличаются от заданий программы школы за 
курс начального обучения.

Решение олимпиадных задач способствует развитию не 
только математического мышления, но и творческих спо-
собностей, сообразительности, логики, внимательности, 
развивает гибкость ума. Такая работа естественно пред-
полагает эффективные механизмы мотивации и  стиму-
лирования участников. Как, по результату прохождения 
той или иной олимпиады каждый участник получает на-
градной материал, что является стимулом для дальней-
шего в них участия.

Сервис Учи.ру дает стимул развития не только для уча-
щихся, но и для педагогов. Возможности платформы по-
зволяют повышать педагогам свою квалификацию по-
средством участия и просмотра различных вебинаров по 
различной тематике.
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Еще одним интерактивным сервисом, на который я хо-
тела бы обратить внимание, является платформа Яндекс.
Учебник. Это качественный образовательный продукт 
для обучающихся начальной школы, где собрано более де-
сятка тысяч заданий по разным предметам: математике, 
русскому языку и окружающему миру. Все задания пред-
полагают разный уровень сложности.

При создании заданий платформы разработчики опи-
рались на примерные программы по предметам, а также 
требования государственного стандарта начального обра-
зования.

С помощью сервиса Яндекс.учебник педагог может ор-
ганизовать образовательный процесс с  помощью инди-
видуальной, фронтальной, групповой и  дистанционной 
форм работы.

Интерфейс платформы предполагает возможность от-
слеживания достижений каждого обучающегося, то есть 
его рейтинга. Педагог следит за статистикой как отдель-
ного учащегося, так и  всего класса. Такая работа позво-
ляет ему увидеть возникающие пробелы и спланировать 
дальнейшую работу по их устранению, а также отследить 
количество времени, затраченное каждым обучающимся 
на выполнение работы.

Система самостоятельно проверяет ответы учащихся 
и формирует отчет о проделанной работе, что позволяет 
учителю сэкономить время.

Как и платформа Учи.ру, сервис Яндекс. учебник помо-
гает учителю организовать дифференцированную работу 
с разными категориями обучающихся: со слабой мотива-
цией к изучению учебных предметов и более сильных, мо-
тивированных детей.

И в заключение, я хотела бы обратить внимание на еще 
один образовательный сервис. Это Learning Apps.org — 
интерактивное приложение для создания различных ин-
терактивных заданий, таких, как викторины, кроссворды, 
пазлы и игры.

Сервис предполагает использование педагогом как го-
товых заданий (даже не зарегистрированному пользова-
телю), так и  возможность создания своего собственного 
ресурса. Таким ресурсом может стать упражнение для 
объяснения нового материала, закрепления, контроля, 
а также интерактивная игра, опрос, викторина и другое. 
Такая работа не требует от педагога значительных 
больших временных затрат и  глубоких знаний, так как 
разработчики платформы предлагают большой выбор го-
товых шаблонов.

Все разработанные педагогом упражнения, а также вы-
бранные из уже готовых ресурсов, сохраняются в личном 
кабинете пользователя. Это позволяет педагогу создать 
свой банк учебных материалов, что также пригодится ему 
при прохождении аттестации.

Исходя из своего опыта, могу сказать, что чаще всего 
использую ресурс на этапе актуализации знаний, сочетая 
при этом фронтальную и групповую форму работы. Также 
целесообразно использовать его возможности на этапе 
введения нового материала как наглядное пособие.

Немаловажную роль играет тот факт, что пользова-
тель имеет возможность получения обратной связи. Для 
этого необходимо зарегистрироваться и создать свой вир-
туальный кабинет, в котором так же необходимо внести 
класс со списком класса. Авторизованные учащиеся 
входят в свой личный кабинет и выполняют задания, ре-
комендованные ему учителем. С  помощью инструмента 
«Статистика» педагог отслеживает, кто из учащихся вы-
полнил задания, кто нет, а кто столкнулся с трудностями 
при их выполнении. [3]

И в заключение хочется отметить следующее.
Обозначенные в статье цифровые образовательные ре-

сурсы помогают многим педагогам разнообразить обра-
зовательный процесс, пробудить у своих воспитанников 
интерес к изучаемому предмету и, в итоге, сформировать 
их положительную мотивацию.
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В статье представлена важность семейных ценностей, рассмотрена роль семьи в воспитание положительных ка-
честв ребенка через семейные ценности и  традиции. Рассмотрены аспекты взаимодействия детского сада с  семьей 
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в формировании семейных ценностей. Представлены формы и виды деятельности с дошкольниками и родителями по 
воспитанию духовно-нравственной культуры.
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Семья — важнейший и  древнейший институт, транс-
формации которого отчасти отражают, а  отчасти 

предопределяют глобальные социокультурные изме-
нения. На социальные процессы влияют смена моделей 
взаимодействия родителей и  детей, изменение взглядов 
на родительство и воспитание, появление новых способов 
ухода за детьми, их воспитания и  социализации. Сово-
купность представлений и практик, на которых основаны 
взаимоотношения родителей и  детей в  семье и  социуме, 
можно назвать «культурой родительства».

Значение и  роль культуры родительства и  семейных 
ценностей в  современном мире трудно переоценить. 
Семья является основой общества, и именно в ней форми-
руются основные ценности и нормы поведения, которые 
впоследствии отражаются на детях и  определяют их бу-
дущее. Культура родительства и  семейные ценности иг-
рают ключевую роль в формировании стабильного и гар-
моничного общества, поэтому их изучение и  поддержка 
имеют большое значение [4, с. 280].

Культура родительства представляет собой совокуп-
ность знаний, умений и  традиций, связанных с  воспи-
танием детей. Она включает в себя множество аспектов, 
начиная от понимания основных потребностей ребенка 
и  доходя до выбора правильных методов и  подходов 
к  его воспитанию. Культура родительства оказывает не-
посредственное влияние на развитие ребенка и  его са-
мооценку. Она закладывает основы для формирования 
нравственных принципов и  социальных навыков, ко-
торые будут важными во взрослой жизни.

Семейные ценности — это набор принципов и  убе-
ждений, которые принимаются в каждой семье и форми-
руют основу взаимоотношений между ее членами. Они 
определяют границы и  правила поведения, взаимопони-
мание и уважение друг к другу, а также формируют куль-
турные традиции и  обычаи, которые передаются из по-
коления в  поколение. Семейные ценности способствуют 
укреплению семьи и  создают основу для развития мо-
ральных качеств и эмоциональной связи между членами 
семьи.

В современном мире культура родительства и  се-
мейные ценности сталкиваются с различными вызовами 
и изменениями. Разнообразие семейных моделей, равно-
правие мужчин и женщин, социальные и экономические 
факторы — все это имеет свое влияние на семейные от-
ношения и воспитание детей. Вместе с тем, новые техно-
логии и доступ к информации также вносят свои коррек-
тивы в понимание и практику культуры родительства.

Одним из вызовов является становление гендерного 
равенства в семье. Традиционные роли мужчин и женщин 
теряют свою актуальность, и  все больше пар выбирают 
равноправие и  совместные усилия в  воспитании детей. 

Это требует от родителей новых знаний и  навыков, 
а также готовности к адаптации к современным условиям 
и требованиям [1, с. 20].

Вторым вызовом является влияние новых технологий 
на воспитание детей. Смартфоны, планшеты и  компью-
теры стали неотъемлемой частью нашей жизни, и дети се-
годня выросли в  век цифровых технологий. Это создает 
новые возможности, но и  возникают опасности, свя-
занные с зависимостью от экранов и социальным изоля-
цией. Родители должны быть внимательными и баланси-
ровать использование технологий в жизни детей.

Третьим вызовом является сохранение и  передача 
культурных традиций и  ценностей в  семье. В  условиях 
глобализации и  изменения культурного контекста, это 
представляет определенные трудности. Однако, именно 
культурные традиции и  ценности способны укреплять 
семейные узы и  дать детям ощущение принадлежности 
и идентичности.

В настоящее время в России и мире можно наблюдать 
множество социальных и  культурных трансформаций, 
определяющих культуру родительства:

– изменения структуры семьи, в частности — сцена-
риев брака, и соответствующих родительских практик;

– изменение практик деторождения (появление 
чайлдфри, чайлдхейтеров, но одновременно — семей, 
ориентированных на многодетность, приемных / замеща-
ющих семей);

– изменение (в России) отношения к проблеме сирот-
ства и к замещающему родительству (опека, усыновление, 
приемная семья), формирование новых соответствующих 
дискурсов и практик;

– пересмотр традиционных ролей отца и матери, дис-
куссии вокруг понятия «хорошая мать», плюрализация 
моделей отцовства, появление понятий «осознанное» 
и «вовлеченное» родительство (материнство / отцовство);

– изменение отношения к семейному насилию во всех 
его формах;

– популярность детско-родительской темы в  мас-
совой культуре — от авторского кинематографа до реали-
ти-шоу и инстрагам-блогов [3, с. 20].

Семейные ценности являются фундаментальными 
принципами и  идеалами, которые определяют пове-
дение и  отношения внутри семьи. Они играют важную 
роль в  формировании семейной гармонии и  благопо-
лучия. В современном мире, где ценности и нормы меня-
ются быстрее, чем когда-либо раньше, культура родитель-
ства и семейные ценности становятся особенно важными, 
чтобы обеспечить стабильность и единство внутри семьи.

Основные принципы семейных ценностей включают 
такие важные аспекты как любовь, уважение, доверие, 
честность и взаимопонимание. Любовь является основой 
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семейных отношений и создает атмосферу доброты и под-
держки. Уважение друг к  другу помогает семье строить 
здоровые и долгосрочные отношения, основанные на рав-
ноправии и взаимном уважении. Доверие является неотъ-
емлемой частью семейного единства и позволяет членам 
семьи чувствовать себя безопасно и поддерживать взаи-
мопонимание. Честность — это важное качество, ко-
торое помогает поддерживать доверительные отношения 
в  семье и  строить открытую и  искреннюю коммуни-
кацию. Взаимопонимание важно для того, чтобы каждый 
член семьи мог чувствовать себя услышанным и понятым 
внутри семейной системы.

Роль семейных ценностей в  формировании семейной 
гармонии заключается в  том, что они помогают создать 
стабильность и  единство внутри семьи. Семейные цен-
ности служат основой для принятия решений и  регули-
рования отношений внутри семьи. Они помогают членам 
семьи определить свои приоритеты и  установить общие 
цели. Когда каждый член семьи разделяет и признает эти 
ценности, создается единое представление о целях и цен-
ностях семьи, что способствует укреплению семейных уз 
и формированию семейной гармонии.

Культура родительства играет также важную роль 
в  формировании семейных ценностей. Родители явля-
ются основными носителями и передатчиками семейных 
ценностей своим детям. Их пример и воспитание имеют 
огромное значение для формирования основных прин-
ципов и  ценностей, которые будут основой семейной 
культуры. Родители должны быть образцом во всем, что 

они делают, и демонстрировать своим детям значимость 
этих ценностей в  повседневной жизни. Культура роди-
тельства включает в себя такие аспекты, как образование, 
коммуникация, примерное поведение, воспитание и уста-
новление границ. Все эти факторы влияют на формиро-
вание значимых семейных ценностей и  помогают детям 
адаптироваться к современному миру [2, с. 242].

В современном обществе семьи сталкиваются с  мно-
жеством вызовов и  испытаний. Быстро меняющиеся цен-
ности и  нормы сделали важным поддержание и  развитие 
семейных ценностей. Культура родительства и  семейные 
ценности становятся определяющими факторами для се-
мейного благополучия и  счастья. В  динамическом и  не-
предсказуемом мире, где семейные ценности подвергаются 
риску, воспитание и  передача этих ценностей становится 
более актуальной задачей для родителей. Через свои при-
меры и воспитание они могут оказывать влияние на своих 
детей и помочь им развить основные принципы и ценности, 
которые станут основой семейной гармонии и счастья.

В заключение, культура родительства и семейные цен-
ности являются неотъемлемой частью современного об-
щества. Они имеют важное значение для формирования 
личности каждого ребенка и определяют его будущее. По-
этому изучение и поддержка культуры родительства и се-
мейных ценностей становится актуальной задачей для 
общества в целом. Сохранение и передача традиций, раз-
витие новых навыков и подходов — все это способствует 
созданию стабильного и  гармоничного общества, в  ко-
тором семья является ценностью прежде всего.

Литература:

1. Аверина Е. Н. Традиционные семейные ценности как основа формирования культуры современного обще-
ства и личности // Психология. Историко-критические обзоры и современные исследования. — 2023. Т. 12. — 
№  5A-6A. — С. 28–34.

2. Аверина Е. Н. Традиционные ценности и здоровая семья // Обзор педагогических исследований. — 2022. Т. 4. — 
№  6. — С. 241–245.

3. Утёмов В. В., Зиновкина М. М. Структура креативного урока по развитию творческой личности учащихся в пе-
дагогической системе НФТМ-ТРИЗ // Современные научные исследования. — 2013. — №  1. — С. 14–25.

4. Формирование семейных ценностей как основа социального благополучия детей и подростков / сост.: Н. Г. Тор-
лопова; Мин-во образования, науки и молодеж. политики Респ. Коми, Коми республик. ин-т развития образо-
вания. – Сыктывкар: КРИРО, 2017. — 287 с.

Формирование эколого-эмпатического отношения 
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В статье раскрываются особенности формирования эколого-эмпатического отношения к природе детей дошколь-
ного возраста. Описан опыт работы по воспитанию детей в экологическом духе и развитию экологического мышления 
и навыков эко-поведения.
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Формирование основ эколого-эмпатического отно-
шения к природе детей старшего дошкольного воз-

раста представляет особую актуальность в  наше время. 
С  учетом «быстрого развития технологий, изменения 
климата и угроз, связанных с загрязнением окружающей 
среды, необходимо обратить особое внимание на воспи-
тание детей в духе заботы о природе и активного участия 
в сохранении экологического равновесия» [1].

Воспитание детей в  «экологическом духе начинается 
уже в  среднем дошкольном возрасте, однако, в  старшем 
дошкольном периоде, когда дети становятся более актив-
ными и  самостоятельными, возможности для формиро-
вания эколого-эмпатического отношения к природе зна-
чительно возрастают» [1].

Между тем, как отмечает М. А. Шейкина, «не только 
дети, но и  взрослые зачастую не представляют себе, как 
нужно вести себя и  жить, чтобы не причинять природе 
вред. В таком случае приходится говорить об экологиче-
ском воспитании в семье, так как родители не знают ба-
зовых правил и принципов экологической культуры» [2]. 
Поэтому большая работа в  формировании эколого-эм-
патического отношения к  природе проводится в  тесном 
взаимодействии с родителями, в создании условий для их 
повышения компетентности, информирования, просве-
щения и вовлечения в образовательных процесс.

Мы педагоги полагаем, что именно в этот период дети 
приобретают чувственное эмпатичное отношение к при-
роде. Так, например, дети под нашим руководством начи-
нают одухотворять природу, считая некоторые ее объекты 
живыми существами. В этом нам помогают экологические 
сказки: «Рассказ последнего осеннего листика, который 
отправился на поиски солнца», «Зимние сны и мечты яб-
лоньки», «Слезы сломанной веточки», «Как вишня наряд 
выбирала», «Как одуванчик проснулся», «Жила-была 
травка», «Как колокольчик пить хотел», «О чем молчит ка-
мень». Эти сказки мы придумываем вместе с  детьми во 
время прогулок. И мы заметили, что дети стали бережнее 
относиться к растениям и животным, стали замечать их 
проблемы, оказывать им помощь: поливать, не топтать, 
рыхлить землю, беречь их.

В нашей практике считаем, что одним из ключевых 
аспектов в  формировании эколого-эмпатического отно-
шения к природе детей является развитие их экологиче-
ского мышления. В детском саду мы учим детей понимать, 
что каждый их поступок может влиять на окружающую 
среду, и способны принимать ответственные решения, ос-
новываясь на знаниях об экологических проблемах. Мы 
используем различные игры, проблемные вопросы, эле-
менты ТРИЗ, трудовую деятельность, практические за-
нятия, которые направлены на изучение природы и  ее 
сохранение, Таким приемы способствуют развитию эко-
логического мышления у  детей старшего дошкольного 
возраста.

Важным компонентом формирования эколого-эмпати-
ческого отношения к природе детей является также раз-
витие их навыков эко-поведения. На прогулках, в  тру-

довой деятельности мы учим детей правильно относиться 
к природе, соблюдать элементарные правила эколого-эм-
патического отношения к растениям, животным, неживой 
природе.

В ходе игр с элементами ТРИЗ, проблемных вопросов 
дети начинают осознавать необходимость сохранения чи-
стого воздуха, воды и почвы, а также правильного исполь-
зования ресурсов планеты. Дети учатся не только теоре-
тическим знаниям об экологии, но и активно применяют 
их на практике: участвуют в трудовой деятельности, эко-
логических акциях, помогают взрослым.

В нашей практике формирование эколого-эмпати-
ческого отношения к  природе детей не ограничивается 
только занятиями. Среди методов формирования эколо-
го-эмпатического отношения к  природе детей старшего 
дошкольного возраста можно выделить беседу, игры, 
чтение художественной литературы, труд в природе, уча-
стие в экологических акциях.

Мы стараемся регулярно объяснять и  демонстриро-
вать, какие действия способствуют сохранению окру-
жающей среды, какие животные и  растения нуждаются 
в  нашей помощи. Стараемся показать причинно-след-
ственные связи между экологическими проблемами, та-
кими как загрязнение воздуха или опустынивание, и на-
шими собственными действиями.

Считаем особенно важным поощрение экологически 
ответственного поведения. Мы стараемся поощрять 
детей за экологические достижения, например, за полив 
клумбы, за сортировку мусора, экономное использование 
ресурсов. Это помогает формировать положительные 
привычки и убеждения, которые будут сопровождать ре-
бенка на протяжении всей его жизни.

Мы также проводим практические занятия и  меро-
приятия. Знания важны, но недостаточны для форми-
рования понимания и  ответственности перед природой 
и  окружающей средой. Практические занятия, такие 
как посадка деревьев, украшение клумбы, уход за цве-
тами, обустройство участка уборка территории помо-
гают детям видеть результат своего экологического пове-
дения, помогают понять, как они влияют на окружающую 
среду. Например, вместе с детьми и родителями мы изго-
товили скворечники, и некоторые родители прикрепили 
их на балконах своего дома и  деревьях. Целый год мы 
ждали, что в скворечниках появятся пернатые. Но скво-
речники стояли пустыми. Но этой весной родители сооб-
щили, что появились какие-то новые певчие птицы, они 
регулярно утром слышат их красивое пение. Затем кто-то 
обратил внимание, что из скворечника вылетает птичка 
с оранжевой грудкой. И какова была радость детей, когда 
в скворечнике появились первые певчие птицы. Дети их 
фотографировали, снимали видео, слушали их пение и на-
перебой рассказывали о  том, как хорошо теперь стало 
у них во дворе. Вместе с детьми мы изучили небольших 
певчих птиц, пытаясь угадать, какие завелись в  нашем 
скворечнике. Но, к  сожалению, ни одни птицы по опи-
санию не походили на наших. Мы организовали даль-
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нейшее наблюдение и изучение певчих птиц. А на следу-
ющий год планируем изготовление новых скворечников 
для наших пернатых друзей.

У каждого ребенка свой экологический опыт. И именно 
благодаря таким ярким событиям дети начинают чув-
ственно переживать свое взаимодействие с  природой. 
У них расширяются их горизонты сознания, природа при-
обретает для них особую значимость и смысл.

Для поддержания эколого-эмпатичного отношения 
к  природе мы используем детскую литературу и  игры. 
Через книги и игры дети могут узнать больше о природе, 
животных и способах защиты окружающей среды. «Игры 
могут быть интерактивными и  веселыми, чтобы заин-
тересовать детей и  помочь им легче запомнить инфор-
мацию» [1].

Хорошим средством формирования эколого-эмпатич-
ного сознания детей являются экологические праздники 
и досуги, которые могут быть посвящены временам года, 
урожаю, Дню Леса, Дню реки, весеннему возрождению 
природы. Летом мы проводим праздники, посвященные 
воде и  солнцу, цветам, праздники оздоровительного ха-
рактера («День одуванчика», «Праздник яблоньки», «Ку-
баночка» и др.).

Большое значение играет чтение детям экологических 
сказок, чтение художественной литературы на экологи-
ческую тему (В. Бианки, М. Пришвина и  др.), сочинение 
детьми и  их родителями экологических сказок о  расте-

ниях и животных, игры-драматизации на основе экологи-
ческих сказок, продуктивная деятельность, экологические 
праздники и развлечения, труд детей в природе.

Труд и наблюдения в цветнике и на огороде проводятся 
утром и вечером. Со всеми детьми мы проводим посадку, 
посев, сбор урожая. Такой труд, как подготовка земли, 
полив, рыхление, срезка сухих листьев, сбор семян лучше 
проводить с подгруппой детей.

Труд в природе способствует развитию у детей наблю-
дательности и любознательности, пытливости, вызывает 
у них интерес к объектам природы, к труду человека, ува-
жение к людям труда.

Ведущее значение среди различных мероприятий 
имеют природоохранные акции с участием детей и роди-
телей. Например, акция «За раздельный сбор отходов», 
«Добрые крышечки», «Цветы для клумбы», «Вырасти 
елочку», «Посади дерево» и другие.

Наши воспитанники приняли активное участие в Ме-
ждународном конкурсе «Экология России», в  проекте 
«Огород на окне», в конкурсе-экспериментировании «Вы-
растим помидоры».

Были проведены занятия по аппликации «Подарим 
цветок клумбе». Вместе с  детьми оформили природный 
уголок «Бабушкин огород», в котором расположили при-
родные объекты (лук, чеснок), игрушечные постройки, 
животных, заборчик, которые можно использовать для 
сюжетно-ролевых игр и экспериментальной деятельности.

 

Следует отметить, что формирование эколого-эмпа-
тического отношения к природе детей дошкольного воз-
раста является долгосрочным процессом.

Таким образом, формирование основ эколого-эмпати-
ческого отношения к  природе детей старшего дошколь-

ного возраста имеет особое значение в современном мире. 
Воспитание детей в экологическом духе, развитие эколо-
гического мышления и навыков эко-поведения позволят 
растущему поколению стать ответственными и  заботли-
выми сохранителями нашей планеты.
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Особенности организации взаимодействия детского сада 
с семьями, воспитывающими детей с ограниченными 

возможностями здоровья, в условиях реализации ФГОС ДО
Лепехова Наталья Федоровна, воспитатель;

Теремяева Елена Сергеевна, учитель-логопед;
Исаулова Ольга Викторовна, педагог-психолог

МБДОУ «Детский сад №  54» г. Армавира (Краснодарский край)

Одной из актуальных проблем на сегодняшний день 
является осуществление психолого-педагогического 

сопровождения детей с  ограниченными возможностями 
здоровья (далее ОВЗ) в условиях дошкольного образова-
тельного учреждения на этапе реализации ФГОС ДО.

В федеральном государственном образовательном 
стандарте дошкольного образования прописана цель 
взаимодействия ДОО и  семьи воспитанников. Согласно 
п.  1.6.9. ФГОС ДО одной из задач Стандарта является 
«обеспечение психолого-педагогической поддержки 
семьи и  повышении компетентности родителей (за-
конных представителей) в  вопросах развития и  образо-
вания, охраны и укрепления здоровья детей».

Для обеспечения своевременной и  комплексной по-
мощи детям и их семьям в ДОО создан психолого-меди-
ко-педагогический консилиум (ПМПк) в составе: заведу-
ющий, учитель-логопед, педагог-психолог, воспитатели, 
медицинская сестра. В  рамках работы ПМПк обсужда-
ются проблемы определения и  порядок предоставления 
специализированной квалифицированной помощи де-
тям-инвалидам, детям с  ОНР, определение путей психо-
лого-медико-педагогического сопровождения ребенка, 
выработка согласованного решения по определению об-
разовательного и индивидуального коррекционно-разви-
вающего маршрута ребенка.

Процесс реализации психолого-педагогической под-
держки родителей, воспитывающих детей с ОВЗ, является 
длительным и  требует обязательного комплексного уча-
стия всех специалистов ДОО, наблюдающих ребенка. Си-
стема работы с родителями включает следующие этапы.

Первый этап — первичная диагностика ребенка и его 
семьи. На этом этапе происходит первое знакомство ро-
дителей со специалистом (психологом, логопедом), ко-
торый в  дальнейшем будет проводить коррекционные 
мероприятия. С  этой целью используем: анкетирование, 
«почтовый ящик», электронную почту, др.

Второй этап — более глубокое знакомство коллектива 
специалистов с  родителями, налаживание непосредствен-
ного контакта. Для расширения представлений родителей 
о  системе работы ДОО используем наглядно-информаци-

онные средства: сайт детского сада, буклеты, а также роди-
тельские собрания, семинары, индивидуальные беседы и т. д.

Третий этап — психологическая, коррекционно-педа-
гогическая, помощь семье. Коррекционно-педагогическая 
помощь направлена на обучение родителей эффективным 
приемам коррекционной работы с  детьми в  домашних 
условиях по развитию: мелкой моторики и зрительно-мо-
торной координации; познавательной сферы: процессов 
восприятия, внимания, памяти; речи и коммуникативной 
сферы ребенка; ведущей (игровой) деятельности ребенка.

Обучение проводится специалистами на основе: раз-
работанной программы индивидуального сопровождения 
ребенка (для детей-инвалидов), индивидуального марш-
рута развития (для детей с ОНР).

Формы взаимодействия с родителями  
на третьем этапе

На индивидуальных и групповых занятиях с детьми 
родители осваивают формы правильного взаимодействия 
со своим ребенком, так как они являются самой заинтере-
сованной в успехе реабилитации стороной и больше всего 
времени проводят с ребенком. Совместное творчество по-
зволяет увидеть родителям в своих детях «особые способ-
ности и таланты», которых нет у других детей.

При проведении консультаций, бесед ориентируем ро-
дителей на создание предметно-развивающей среды, необ-
ходимой в  данный момент его развития и  учитывающей 
особенности ребенка, на систематическое проведение кор-
рекционно-педагогических занятий в условиях семьи.

В процессе семинаров-практикумов используем ви-
деосъемки и фотографии моментов взаимодействия детей 
с детьми и взрослыми (с письменного согласия родителей 
на фото и видеосъемку), обучаем родителей выполнению 
коррекционно-развивающих упражнений.

Дни «открытых дверей», проводимые в ДОУ ежеквар-
тально, дают родителям возможность увидеть уровень 
коммуникативно-речевого общения своего ребенка.

Участие в психологических тренингах помогает роди-
телям приобрести навыки решения конфликтных ситуаций 
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с  ребенком, научиться эффективному взаимодействию 
с ним, решить некоторые личностные проблемы (эмоцио-
нально-волевые, поведенческие, интеллектуальные), осо-
знать и оптимизировать свою родительскую позицию.

Обучению практическим навыкам воспитания детей 
родители все-таки предпочитают творческое участие во 
всевозможных конкурсах («Чтецов», «Семья года»), ут-
ренниках («Встреча Нового года», «8 марта» и др.), фести-
валях семейного творчества, выставках и при проведении 
совместной проектной деятельности («Семейный эколо-
гический проект», «Я-исследователь»).

Раннее включение родителей в коррекционную работу 
с  ребенком позволяет в  большинстве случаев нейтрали-

зовать переживания родителей, изменить их позицию по 
отношению к воспитанию проблемного ребенка, а также 
сформировать адекватные способы взаимодействия со 
своим малышом. Важно то, что реализация планов реа-
билитационной работы с  детьми с  различными нару-
шениями может быть достигнута только при тесном 
сотрудничестве специалистов участвующих в  этом про-
цессе — с родителями «особенного ребенка».

Вышеперечисленные формы работы с родителями по-
казали на практике свою эффективность. Большая часть 
родителей, овладев отдельными приемами коррекци-
онной работы, повысила свою компетентность в вопросах 
развития и образования детей с ОВЗ.
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В статье автор исследует целесообразность применения социокультурного подхода в области преподавания ино-
странного языка.

В эпоху интернета и  глобализации, когда процесс об-
щения между странами и,  соответственно, между 

разными культурами стал доступен как никогда ранее, 
возросло и  количество межкультурных конфликтов 
и  глобальных кризисов человеческой цивилизации. Се-
годня во время глобальных изменений, резких скачков 
развития общества и  возросшего количества воору-
жённых конфликтов по всему миру необходимость по-
иска решения проблемы воспитания гуманной личности 
актуальна как никогда. Важно подчеркнуть, что задача 
формирования и воспитания осознанной, гуманной и то-
лерантной личности ложится именно на сферу образо-
вания. По мнению В. В. Сафоновой, в XXI в методический 
процесс несомненно должен включать в себя со изучение 
языков и  культур, именно такой подход должен подго-
товить человека к  жизни в  поликультурном мире, к  его 
правилам и  проблемам  [1]. Следует сказать, что новое 

состояние общества и  необходимость постоянного ме-
ждународного общения сформировали необходимость 
обучения языку как средству межкультурной коммуни-
кации.

Обучение иностранным языкам должно отвечать за-
просам современности и  призвано помочь обеспечить 
продуктивное межкультурное общение и  содействовать 
укреплению мира. Уже в  1974  году мировое сообщество 
начало формирование стратегий и  принципов междуна-
родного воспитания и  образования. Одними из первых, 
кто выдвинул такую цель на международном уровне и за-
фиксировал её в документе стала организация ЮНЕСКО, 
основной деятельностью которой является охрана куль-
турного наследия. Например, 1986  году был создан Lin-
guapax project. Главными целями проекта было избавить 
учебники иностранных языков от стереотипов, продви-
гать культуру мира и  понимания через изучение и  пре-
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подавание иностранного языка и  других гуманитарных 
наук. [2] Стоит также отметить что в других документах по 
образовательной политике ЮНЕСКО были отмечены ос-
новные векторы развития образования в более гуманном 
и  ориентированном на мировое сотрудничество ключе. 
Одним из основных положений было развитие глобаль-
ного подхода и  включение международного аспекта на 
всех уровнях образования, что предполагает изучение 
междисциплинарных тем, затрагивающих современные 
глобальные проблемы человечества и  также включает 
в себя моральные, гражданские и культурные аспекты ме-
ждународного воспитания [2]. Также к важным пунктам 
относились:

– междисциплинарная гуманитаризация образо-
вания с  целью ценностно-ориентационного осмысления 
опыта человеческой цивилизации и развития общеплане-
тарного мышления;

– ориентация на развитие культурно и  духовно бо-
гатой личности как необходимой предпосылки для все-
стороннего развития общества, укрепление уважения 
к многообразие национальным культурам [3].

– воспитания чувства международной солидар-
ности, социальной ответственности за судьбу развития 
цивилизации во всём её многообразии национальных, 
региональных и  континентальных форм существо-
вания [3].

Появлению современной и  сформированной кон-
цепции социокультурного подхода к  изучению ино-
странных языков предшествовали десятилетия исследо-
ваний общетеоретических основ языковой педагогики. 
Изначально внимание уделялось только лингвистиче-
ским и  психологическим аспектам, в  гораздо меньшей 
степени были исследованы социологические аспекты. 
Тем не менее, отсутствие анализа социокультурной и со-
циополитической характеристик языка несомненно пре-
пятствовало разработке реалистичных методических мо-
делей и планов. Без учёта контекста, в котором существует 
язык, эффективное и качественное обучение не будет воз-
можным [4].

Одним из первых исследователей, кто придавал 
особую важность социокультурным факторам и их взаи-
мосвязи с  педагогическими и  методическими факто-
рами был У. Ф. Макки, который в 1970 году построил мо-
дель изучения иностранного языка в  социокультурном 
контексте. Можно сказать, что новый этап исследований 
в  этой области относится к  девяностым годам ХХ  века 
и характеризуется изучением стратегий в языковой поли-
тике государств в контексте языковых и культурных прав 
человека, этносов и суперэтносов в многоязычном обще-
стве [4].

Согласно В. В. Сафоновой в девяностые годы наиболее 
ярко ориентация на мировой глобализм и социализацию 
образования, наблюдалась в  исследованиях японских 
специалистов в  рамках проекта «Глобальные проблемы 
в языковом образовании». По итогам проекта с помощью 
полученного учебно-методического опыта и  результатов 

научных исследований получила дальнейшую разработку 
идея о формировании у обучаемых иностранному языку 
не только коммуникативной компетенции, но и  знаний 
о  глобальных проблемах человечества и  умений, необ-
ходимых для успешного существования человека в эпоху 
глобализации.

Таким образом, общепланетарный глобализм как со-
циально-педагогическое явление предполагает включение 
в  образовательную программу по иностранному языку 
информирование о глобальных проблемах (война, голод, 
нищета, расизм, дискриминация, различные формы не-
равенства, разрешение окружающей среды). Предпола-
гается, что обсуждение этих тем в  рамках иноязычного 
общения на уроке приведёт к росту осведомленности уча-
щихся и развитию у них чувства социальной ответствен-
ности в том числе и в мировом масштабе. Таким образом 
образование должно приобрести миротворческий и пра-
возащитный характер.

Таким образом, языковое образование начинает рас-
сматриваться как инструмент формирования междуна-
родно ориентированной личности, воспринимающей 
историю человечества и своего народа в развитии и чув-
ствующей ответственность за себя, свой народ, страну 
и  будущее человечества в  целом. Более того формиру-
ется необходимость в  воспитании личности, способной 
осознать взаимозависимость, целостность мира и  необ-
ходимость межкультурного сотрудничества. Большое 
внимание должно уделяется формированию у  учащихся 
умения выступать за политические свободы, быть го-
товым к сотрудничеству с другими людьми, движениями 
и общественными институтами для того чтобы повысить 
уровень гуманизма в обществе и гармонизировать отно-
шения людей [1].

Можно прийти к  выводу о  том, что для достижения 
всех вышеперечисленных целей, знание языка обяза-
тельно должно быть дополнено информацией об особен-
ностях культуры и  социально-политических тенденций 
страны. Именно социокультурный подход отвечает акту-
альным нуждам и целям в области обучения иностранным 
языкам.

Данный подход демонстрирует не только связь с поня-
тиями общей или национальной культуры, но и с совре-
менной социальной сферой страны изучаемого языка и со 
стереотипами повседневной жизни. В рамках социокуль-
турного подхода особое внимание уделяется актуальным 
общественным потребностям, движениями и  образу 
жизни в странах изучаемого иностранного языка.

Исследуется взаимодействие языка и  общества, связь 
между социальной стратификацией, социальной диффе-
ренциацией и  языком, социокультурные особенности 
определённого общества. Также особое внимание уделено 
изучению социокультурных способов отражения в языке 
различных образцов верований, убеждений, ценностных 
ориентаций и стереотипов. В сферу изучаемых и аспектов 
также входит исследование особенностей языка в  опре-
деленных социально исторических условиях и  социо-
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культурные исследования особенностей межличностного 
общения. Культурологическая социологизация образо-
вания позволяет обратить внимание на различные ак-
туальные социальные проблемы в  том числе такие как 
шовинизм, расизм, сословный и классовый снобизм и сек-

сизм. В  рамках данного подхода обучающийся получает 
информацию о различных социальных группах, субкуль-
турах и движениях современного мира, а также о взаимо-
действии индивида и общества, индивида и различных со-
циумов внутри общества.
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В статье автор исследует потенциал художественного текста, как основного материала для урока по иностран-
ному языку.

Знакомство с  культурой изучаемого языка является 
неотъемлемой частью образовательного процесса. 

В  данном случае под словом культура мы понимаем не 
только набор материальных ценностей того или иного на-
рода, но и  совокупность кодов поведения человека, пред-
писывающих ему определенные действия и мысли [1]. Ино-
странный язык всегда подразумевает знание таких кодов, 
как культурные традиции народа, условия повседневной 
жизни, исторические и культурные реалии, история, мен-
талитет, психологическое и  эмоциональное состояние, 
и другие. Именно поэтому важным аспектом изучения ино-
странного языка является работа с художественными про-
изведениями. Во время изучения художественной литера-
туры другого народа учащиеся узнают о  тех культурных 
кодах, которые лежат в основе языка, и приобретают знания 
необходимые не только для верной интерпретации текста 
на иностранном языке, но и  для более успешного взаи-
модействия с  представителями культуры как устного, так 
и письменного. Включение даже небольших фрагментов из 
прозаических и поэтических иноязычных художественных 
текстов повышает мотивацию при изучении языка.

Согласно таким отечественным авторам как О. E. Пи-
рогова, И. Г. Морозова использование художественной 
литературы в качестве одного из основных учебных мате-
риалов имеет ряд преимуществ:

1. Чтение художественной литературы позволяет 
отойти от стандартизированных учебных текстов и позна-
комить учащихся с современным аутентичным языком [1].

2. Работа над художественным текстом позволяет 
развивать языковые навыки — лексические и  граммати-
ческие. Позволяет преодолеть языковой барьер, давая 
учащемуся возможность выражать свое мнение о прочи-
танном, оценивая ситуации, героев, события. Таким об-
разом, чтение художественного текста стимулирует ре-
чевую деятельность [2].

3. Чтение художественного произведения охваты-
вает лингвострановедческий аспект — дает информацию 
о  социальном, культурном, устройстве иноязычного об-
щества, позволяет расширить общий кругозор учащихся 
и привить эстетический вкус [1].

Многие зарубежные авторы, которые также являются 
сторонниками литературы в  практике преподавания 
выделяют множество положительных сторон. Так, на-
пример, Berardo S. A., Clanfield L., Meloni, C. F. и Tatsuki, D. 
H. подчёркивают лингвистическую составляющую худо-
жественных произведений, которая может быть полезна 
в процессе обучения. Являясь аутентичным материалом, 
литературное произведение содержит в  себе множество 
синтаксических, лексических и грамматических образцов, 
которые можно использовать в  образовательных целях. 
Следующий плюс по мнению Meloni C. F. и  Tatsuki D. H. 
заключается в  стимулировании развития навыков кри-
тического мышления, так как литература побуждает уча-
щихся выражать свое мнение и  мысли, отстаивать свою 
точку зрения. Художественные произведения также помо-
гают наладить взаимодействие между обучаемыми, когда 
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прочитанный материал используется для дальнейших 
дискуссий и  обсуждений. С  эстетической точки зрения, 
чтение художественного текста помогает увидеть кра-
соту изучаемого языка в  лучшем его проявлении, озна-
комиться с описаниями событий, мест, характеров, отно-
шений, написанных лучшими авторами [3].

Стоит также упомянуть, что литературный текст, в за-
висимости от своей тематики, повышает интерес к опре-
делённой теме или проблеме и  побуждает к  её дальней-
шему изучению за рамками учебного процесса [5]. Более 
того если литературный текст соответствует запросам 
учащихся это делает процесс обучения более творческим 
и привлекательным, повышает самооценку студентов.

Подводя итог всему вышесказанному, можно от-
метить, что добавление литературных произведений 
в учебную программу по иностранным языкам имеет сле-
дующие преимущества: позволяет более глубоко освоить 
язык на уровне смыслов; способствует увеличению моти-
вации для изучения языка; эмоционально вовлекает уча-
щихся в процесс чтения, что является необходимым усло-
вием для развития инициативной речи, как говорения, 
так и письма; а также помогает выявить и осознать меж-
культурные различия.

Согласно известному преподавателю и  писателю 
Линдси Кленфилду (Lindsday Clandfield) существуют 
три основных подхода к  анализу литературных текстов. 
Первая модель, известная как культурная модель, пред-
полагает рассмотрение литературного текста в  качестве 
источника информации о изучаемой культуре. При этом 
основное внимание уделяется социальному, политиче-
скому и  историческому контексту, а  также принадлеж-
ности текста к  определенным литературным течениям 
и жанрам. Вторая модель, называемая языковой моделью, 
акцентирует внимание на языковых аспектах при из-
учении текста.

Здесь особое внимание уделяется лексико-граммати-
ческим структурам или стилистическому анализу, что по-
зволяет осознанно интерпретировать текст и  усваивать 
необходимый материал в процессе работы с текстом. Мо-
дель персонального роста ориентирована на учащихся 
и  сам процесс изучения текста. При данном подходе 
учащимся предлагается выражать свое мнение, описы-
вать собственный опыт, выражать отношение к  прочи-
танному. Данная модель способствует взаимодействию 
между читателем и  текстом, делая изучение языка более 
запоминающимся, персонифицированным. Эта модель 
способствует более персонифицированному и запомина-
ющемуся взаимодействию читателя с  текстом, делая из-
учение языка более увлекательным. Возможно чередо-
вание или совмещение всех трёх моделей для большей 
эффективности процесса [3].

Литература играет важную роль в  развитии четырех 
основных видов речевой деятельности: чтения, аудиро-
вания, говорения и  письма. Художественное произве-
дение может быть богатым источником и стимулом для 
письменной речи, может выступать в  качестве как мо-

дели для подражания, так и  предмета для обсуждения. 
Когда литературное произведение используется как об-
разец, письменная работа учащихся повторяет стиль, со-
держание или структуру, выбранного художественного 
произведения. Однако, когда задание требует критиче-
ского мышления и большей степени креативности лите-
ратура может стать предметом для более глубокого ана-
лиза и послужить основой для письменного развернутого 
высказывания учащегося с  выражением собственного 
мнения.

Существует большая вариативность заданий направ-
ленных на развитие продуктивных речевых навыков 
в  письменной речи на основе художественного текста. 
Сюда входят такие задания как: ответ на вопрос по содер-
жанию текста, эссе, сочинения в  которых ученики ана-
лизируют смысловое или лингвистическое содержание 
текста.

В большинстве случаев письменные задания выпол-
няются как во время, так и после чтения. Их содержание 
ориентировано на актуальное обсуждение в классе. Они 
принимают различные формы, например, вопросы на 
которые нужно ответить, утверждения, которые нужно 
обсудить, или темы, в  которые нужно углубиться. За-
дания могут быть более творческими и  нестандарт-
ными. К  таким упражнениям можно отнести: допол-
нение произведения, изменение сюжета, письмо одному 
из персонажей. Упражнения, направленные на допол-
нение к произведению, включают в себя написание во-
ображаемого эпизода или продолжения произведения. 
Что касается изменения произведения, ученики могут 
придумывать свои собственные концовки или изменять 
некоторые эпизоды произведения. Короткие рассказы 
можно переписать полностью или частично, с  точки 
зрения главного героя, третьего лица или другого пер-
сонажа. В  письме, адресованному персонажу, ученик 
может написать давать личный совет о  том, как пре-
одолеть ту или иную проблему, как поступить в опреде-
лённой ситуации [4].

Изучение литературы на уроках иностранного языка, 
может играть не менее значимую роль и в обучении гово-
рению. Импровизация, ролевая игра, дискуссии и устные 
групповые задания также могут быть сосредоточены на 
литературном произведении. Разыгрывание различных 
сцен предполагает действие учеников в соответствии с за-
ранее прописанным ими текстом. Учащиеся могут созда-
вать собственные творческие тексты, адаптируя их мак-
симально близко к  оригиналу. Основываясь на сюжете, 
ученики могут предположить, что бы сказал тот или иной 
персонаж, как бы он это сказал.

Обучающимся необходимо внимательно изучить от-
рывок текста и быть готовыми отвечать на вопросы по со-
держанию. Задание также может также включать в  себя 
поиск различных идиом и  слов, которые позже должны 
быть использованы в устной речи. Затем студенты репе-
тируют выбранный отрывок со своими партнёрами и ра-
зыгрывают его как театральную пьесу. Невербальные 



“Young Scientist”  .  # 28 (527)  .  July 2024 245Education

знаки также могут проанализированы и  использованы 
в задании. Следующим эффективным вариантом работы 
с  текстом может быть групповая работа. В  таком случае 
каждый ученик ответственен за определенную часть ин-
формации, которая будет задействована в обсуждении.

Таким образом все учащиеся будут вовлечены в  за-
дание и  общение получается более разнонаправленным. 
Некоторыми из основных видов виды групповой деятель-
ности будут: общая дискуссия в  классе, работа в  малых 
группах, панельное обсуждение и дебаты [4]. Все вышепе-
речисленные виды заданий способствуют успешному раз-
витию продуктивных речевых навыков, так как не только 
стимулируют творческую активность учеников, но и бла-

годаря своей литературной основе дают необходимые 
лингвистические и смысловые опоры.

Опираясь на всё вышесказанное, можно сделать вывод 
о  том, что использование художественной литературы 
в  качестве учебного материала помогает студентам, вы-
ражать свои мысли, знакомит с  особенностями языка, 
более того, даёт возможность узнать, как язык действи-
тельно используется для общения, увидеть, как приме-
няются идиоматические выражения, а  также развивает 
творческое, критическое и аналитическое мышление. Ли-
тература — это не только инструмент для развития пись-
менной и  устной речи учащихся на иностранном языке, 
но и средство доступа к культуре изучаемого языка.
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Прикладные аспекты арт-педагогики в обучении 
иностранному языку. Арт-цифровые практики

Никитина Лариса Константиновна, старший преподаватель
Санкт-Петербургская академия постдипломного педагогического образования имени К. Д. Ушинского

В статье представлен анализ и  опыт использования арт-педагогических (и) цифровых практик как средство со-
здания мультисредовой обучающей среды. В конструктивном диалоге с иноязычным контентом арт-педагогика успешно 
реализует наглядно-деятельностный и коммуникативный подходы в преподавании иностранного языка, повышает эф-
фективность и качество обучения, развивающий потенциал урока иностранного языка. Современные арт-педагоги-
ческие приемы и  арт-цифровые инструменты включают: театрально-игровую деятельность, литературно-художе-
ственный и музыкальный аудио/видео контент, минибукинг, лэпбукинг, оригами, облака слов.

Ключевые слова: арт-педагогические практики, мультисенсорный подход, арт-составляющие урока иностранного 
языка, эмоциональный интеллект, эстетический иммунитет, арт-цифровые ресурсы, прикладное творчество, ми-
нибук, лэпбук.

Методологический посыл

Арт-педагогика и иностранный язык успешно сосуще-
ствуют в современной дидактике обучения иностранному 
языку. Учитель иностранного языка, ориентированный 
на использование продуктивных арт-педагогических 
приемов в урочной и внеурочной деятельности, дополни-
тельном образовании использует интерактивную нагляд-

ность и арт-реквизит как художественный интерьер урока 
и  как дидактическое средство для активизации мысли-
тельной деятельности учащихся, развития их эмоцио-
нально-волевой сферы и общей культуры.

Арт-педагогические практики — это своеобразный 
стимулятор всех психологических процессов, задейство-
ванных в формировании иноязычной речи — памяти, во-
ображения, восприятия, интуиции, импровизации, креа-
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тивности. Арт-педагогический подход выполняет три 
основные функции педагога — обучать, развивать, воспи-
тывать. Специфической, только ему присущей целью, яв-
ляется формирование этического, эстетического и  эмо-
ционального иммунитета личности1. [9]

Арт-педагогика в  обучении иностранному языку 
обладает важной психолингвистической характери-
стикой — она способствует «порождению» речи через 
«образы-мысли» и  «образы-представления». Поскольку 
говорящий проявляет в  речи свой ментальный опыт — 
познания, чувства, поступки — именно арт-педагогиче-
ские приемы могут воссоздать эти образы, говоря совре-
менным языком — клипы, которые помогут «развернуть», 
«додумать» мысль в слове. Иностранный язык — это ра-
циональный способ оформления мысли. [6].

Цифровые принципы обучения иностранному языку 
способны реализовать запросы миллениумов, которые 
обладают семиотическим мышлением, обращенным 
к знаку, символу и цифре, то есть образу и прагматике. 
Деятельность учителя-предметника в обучающей среде, 
обогащенной электронной частью — мультимедиа и он-
лайн-форматами — становится в  большей степени ин-
струментальной, требует применения новых подходов, 
эффективных педагогических рычагов  [5]. Арт-ци-
фровые практики занимают нишу привлекательности 
и  посильности обучения, они оживляют урок новой 
эстетикой компьютерного дизайна и облачным взаимо-
действием.

Суммируя приведенные pro-доводы в защиту арт-пе-
дагогики и ее места в арсенале дидактических средств учи-
теля, можно констатировать положительный тренд в ис-
пользовании арт-педагогических (и) цифровых приемов 
на всех этапах обучения иностранному языку [7,8]:

– они создают полифункциональную обучающую эко-
среду, в которой стираются грани предметных сфер за счет 
использования разнообразных материалов и мультисред;

– активизируют познавательную активность обучаю-
щихся созданием новых когнитивных связей-цепочек (дея-
тельность — мышление — речь; эмоция — мышление — по-
нимание; впечатление — образ — когнитивность);

– способствуют формированию мультисенсорного 
мышления (заучивать слова и  воспроизводить тексты 
в цвете, звуке, слове, тактильности, цифре);

– развивают рефлексивную культуру поведенче-
ских и  вербальных решений (через театрально-художе-
ственную деятельность и прикладное творчество);

– создают личностные ценностно-смысловые уста-
новки;

1 Интегральные качества личности, которые обеспечивают ее устойчивость перед безнравственными явлениями в микро- и в макросреде, адекват-
ность ее реакции на быстро изменяющуюся социальную ситуацию в обществе, мобилизацию ее духовных ресурсов к воздействию безликой эрзац-
культуры. 
2 По материалам секций Петербургского Международного Образовательного Форума «Создание интерактивной и полифункциональной обучаю-
щей среды как средство мотивационной устойчивости в преподавании немецкого языка. Арт-педагогические практики и познавательная метасреда» 
(СПб АППО,2023/2024)
3 Опыт учителя немецкого языка Шишловой А. В., ГБОУ СОШ №  636 с углубленным изучением иностранных языков г. Санкт-Петербурга.
4 Опыт учителя немецкого языка Михайловой О. В., ГБОУ СОШ №  605 с углубленным изучением немецкого языка г. Санкт-Петербурга.

– обеспечивают коррекционный и/или дифференци-
рованный подходы в  работе с  (не)мотивированными и/
или одаренными детьми в ситуации успеха;

– поддерживают мотивационную устойчивость в из-
учении иностранного языка, положительную установку 
на результат.

Современный арт-педагогический инструментарий 
учителя иностранного языка имеет четыре арт-составля-
ющие:

1. Использование на уроке художественно значимого кон-
тента — музыки, литературы, искусства, живописи, театра.

2. Применение собственно арт-педагогических 
техник: художественное и прикладное творчество. Умение 
петь, рисовать, лепить, конструировать, играть, драмати-
зировать, декламировать — создавать творческий продукт 
на иностранном языке.

3. Цифровая трансформация обучающего контента: 
компьютерный дизайн, компьютерная инфографика, 
создание электронных книг, облачных рисунков слов, 
фильмов, комиксов.

4. Арт-режиссура урока иностранного языка. Стро-
ится по законам театрального действа: экспозиция — за-
вязка — интрига — движение и речь — кульминация — раз-
вязка — завершение [8].

Примеры традиционных и новаторских арт-практик2

В основе передового опыта представленных в  статье 
практик, тренингов, мастер-классов лежит мультисре-
довый подход в  освоении познавательной метасреды. 
Уроки иностранного языка с  интегрированным междис-
циплинарным контентом подтверждают педагогическую 
аксиому: «Знание присваивается, когда оно пережито».

Пример 1. Приемы предметной интеграции на примере 
театра теней (5–8 классы) 3.

Цели/Содержание
Виды деятельности
Эксперимент и  интерпретация физических явлений 

света и  тени (рабочие листы по адресу www.kinderuni.
goethe.de). Знакомство с театральным реквизитом (лампа-
прожектор, экран, вырезанные из бумаги фигуры персо-
нажей, декораций).

Театрализация литературных текстов из УМК Вундер-
киндер.

Инсценировка сказки Братьев Гримм «Заяц и еж».
Пример 2. Креативное письмо. Тренинг продуктивных 

умений в  формате Всероссийской олимпиады школь-
ников (ВОШ) — 9–11 классы 4.
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Цели/Содержание
Заданием письменного тура ВОШ является написание 

основной части фабульного рассказа (начало и конец за-
даны).

На рис.  2 представлена схема «Мышь-рассказчица», 
которая иллюстрирует структуру креативного письма по 
правилам композиции литературного текста:

1. Вступление. Завязка действия.
2. Основная часть. Напряжение, Кульминация.
3. Заключение. Развязка [9];
Виды деятельности
Принцип Станиславского «Не верю» (как требование 

убедительности, яркости и  неожиданности) реализуется 
системной подготовкой по обогащению словарного за-
паса и  языковых структур: использование электронных 

книг, словарей, тезаурусов и  корпусов (www.duden.de, 
www.dwds.de); интерактивные плакаты, инфографика, 
флешкарты (рис. 3).

Пример 3. Филологический практикум «Знакомьтесь, 
Иоганн Вольфганг фон Гете. «Фауст». Технология «Ми-
нибук — книжка-малютка» (10–11 классы).

Цели/Содержание
Краткое содержание трагедии «Фауст» с опорой на ил-

люстративный ряд, афоризмы и  ключевые монологи ге-
роев. Прослушивание/Художественное чтение отрывка 
«Der Osterspaziergang». Сравнение переводов Б. Л. Пастер-
нака и Н. А. Холодковского.

Презентация макета минибук «Гете-минибук. Фауст» 
(рис.  4.), подготовленного учителем с  помощью онлайн-
программы.

Рис. 1. Лорелея» Г. Гейне. Театр теней

Рис. 2. Схема сюжетного письма
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Виды деятельности

1 этап: Учащиеся складывают рабочий лист А4 по ин-
струкции в  технике оригами и  изготавливают мини-
книжку из 8 страниц.

2 этап: Чтение книжки-малютки/Выполнение заданий 
(соотнесение иллюстраций и  заголовков; соотнесение 
реплик персонажей; поиск в  облаке слов афоризма: Ein 
echter Deutscher mag keinen Franzen leiden, Doch ihre Weine 
trinkt er gern — см. рис. 5).

Краткая аннотация технологии минибукинга

Технологию «минибук»/«минибукинг» можно отнести 
к  арт-цифровым практикам. Автору книги потребуется: 
доступ в сеть, принтер, лист бумаги (А4 или А3), ножницы 
и материал для «написания книги», идея для книги.

Подготовка макета выполняется с помощью шаблона —
онлайн-конструктора по ссылке www.minibooks.ch. Набор 
команд для создания макета книжки включает шрифты, 
размер, изображение, разрыв страниц. В  заданный ша-

Рис. 3. Фразеологизмы

Рис. 4. Минибук

Рис. 5. Облако слов
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блон постранично вводится нужный текст, загружаются 
картинки. Порядок размещения страниц генерирует сама 
программа. Заполненный макет из 8 страниц сохраняется 
в pdf и распечатывается.

Сборка книжки-малютки осуществляется в  технике 
оригами (интернет-инструкция, по ключевым словам, 
«сборка книжки-малютки»).

Прикладное творчество: Техника оригами на уроке 
иностранного языка

Оригами — это увлекательное складывание фигур 
из бумаги. Оно развивает мелкую моторику, простран-
ственное воображение и  эстетический вкус. Сегодня 
в  технике оригами изготавливают, открытки, сувениры, 
игрушки-поделки, которые можно использовать на уроке 

иностранного языка для активизации речемыслительной 
деятельности, визуализации грамматических правил и ис-
ключений, а также в качестве валеологической паузы, раз-
говорной разминки с  «проговариванием вслух выпол-
няемых действий» [2].

Пример 4. Арт-практика оригами на уроке иностран-
ного языка. Изготовление закладок для книг, или кра-
сочных памяток-напоминалок (2–11 классы)\.

Оформление закладки — создание образа (ежик, со-
бака, заяц, ужастик) и выбор цвета — творчество ученика. 
Содержание памятки может подсказать учитель: спря-
жение сильных, неправильных глаголов, степени срав-
нения наречий, управление глаголов, таблица склонения 
местоимений.

  
 Рис. 6. Закладки

Рис. 7. Очки от солнца

 

Рис. 8. Рюкзачок
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На закладке можно написать слова по теме, словооб-
разовательные модели, синонимы, антонимы, пословицы, 
фразеологизмы (см. рис. 6).

Пример 5. Арт-практика оригами для создания моти-
вации к спонтанному высказыванию в рамках внеурочной 
деятельности (5–11 классы).

Реквизит «солнечные очки» или «волшебные очки» 
(рис. 7). может задать ситуацию общения: «Я вижу свои 
летние каникулы»/«Каникулы моей мечты».

На сайте https://podelke.ru можно найти множество бу-
мажных фигур — рюкзачки, пилотки, галстуки, бабочки, 
зверушки, 3D-открытки — это множество идей для уст-
ного и письменного высказывания с элементами театра-
лизации. В мини-рюкзачок (рис. 8) можно положить ми-
ни-учебники и  рассказать о  расписании уроков, о  (не)
любимом предмете. Смастерив галстук, можно принять 
участие в  ролевой игре «6 шляп» Эдварда де Боно, где 
каждый цвет соответствует разному типу мышления/вы-
сказывания (красный = эмоции, белый = факты, черный = 
критика, желтый = похвала и др.).

5 Опыт учителей немецкого языка Зелениной А. С., Рогачевой Н. В., ГБОУ СОШ №  481 г. с углубленным изучением немецкого языка г. Санкт-
Петербурга.

Технология лэпбукинг

Лэпбук «(lapbook» в переводе с английского — «книга 
на коленях») — это самодельная интерактивная тематиче-
ская папка (с  кармашками, дверками, окошками, вклад-
ками и подвижными деталями), в которой размещены ма-
териалы по определенной теме. Папка представляет собой 
книжку с  двумя разворотами или книжку-гармошку. 
В процессе создания «своей папки», своеобразного порт-
фолио разговорной или грамматической темы, ученик ис-
следует и  систематизирует изученный материал, создает 
некий шаблон для его усвоения и  повторения в  даль-
нейшем. Лэпбук — это вариант современной проектной 
деятельности [1].

Пример 6. Интерактивные тематические папки на уроке 
иностранного языка. Прикладное творчество в команде5.

На рис. 9–10 представлены разные форматы лэпбуков, 
выполненные в тандеме ученик-учитель-родитель. В ин-
тернете и  специальной литературе можно найти как го-
товые макеты для лэпбук-проектов, так и шаблоны к ним.

Рис. 9. Обобщение по теме «Животные»

Рис. 10. Лингвистическое исследование «Яблоко»

Цифровые арт-практики

Арт-цифровая трансформация урока иностранного 
отвечает социальным вызовам и поколенческим характе-
ристикам обучающихся. Цифровое творчество и  новый 

педагогический дизайн иноязычного материала делают 
его привлекательным и  посильным для учеников с  раз-
ными образовательными потребностями. [6]

Пример 7. Цифровые ресурсы для интегрированных 
уроков иностранного языка:
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www.simpleshow.com — программная оболочка с  эле-
ментами искусственного интеллекта для создания видео-
роликов;

www.LyricsTraining.com: прослушивание/караоке пе-
сенного материала и  выполнение дифференцированных 
тестовых заданий с автоматизированной проверкой;

Шаблоны Power Point — отечественный ресурс для со-
ставления викторин, игр, квестов [4];

www.etreniki.ru: приложение для создания лингвисти-
ческих и речевых игр;

www.storyboardthat.com, www.canva.com, www.makebe-
liefscomix.com: некоммерческие цифровые инструменты для 
создания комиксов на иностранном языке по\зволяют реа-
лизовать методику «сторителлинг» — составление иллюстра-
тивных рассказов, мини-диалогов с опорой на вербальность.

Пример 8. Облако тегов как графический дизайн клю-
чевых слов, текстов и продуктивных высказываний.

Программные конструкторы для генерации облаков слов 
(www.wordclouds.com; www.wortart.com) позволяют уче-
никам рисовать словами, общаться картинками. На рис. 11. 
представлено облако слов по теме «Арт-педагогика».

Выводы и рекомендации

Арт-педагогические и  арт-цифровые практики со-
здают уникальную познавательную метасреду, поляри-

зуют воспитательно-социализирующие аспекты урока, 
развивают эстетический и эмоциональный интеллект об-
учающихся. Учащиеся получают ценный опыт ранее не-
востребованных типов деятельности, языковые и речевые 
навыки формируются в  ситуации успешности и  творче-
ства [5]. Учителю-предметнику можно убедительно посо-
ветовать при планировании урока иностранного языка:

– использовать арт-педагогические практики литера-
турно-художественного творчества на основе мирового 
культурного наследия;

– использовать цифровой арт-педагогический ин-
струментарий, ориентированный на современные прио-
ритеты учебно-воспитательной деятельности — ком-
муникативность, межпредметность, метапредметность 
и эмоционально-эстетическуюую сферу;

– формировать УУД на основе разных типов интел-
лектуальной деятельности, на стыке предметных областей 
(точных, естественных, гуманитарных);

– оптимизировать воспитательное и развивающее со-
держание урока, используя личный ментальный опыт, об-
щекультурные компетенции.

Целенаправленное использование арт-педагогических 
и арт-цифровых практик на уроке иностранного языка со-
здает благоприятный фон для обучения, развития и воспи-
тания учащихся, в  полной мере способствует достижению 
планируемых результатов в предмете «Иностранный язык».
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Инновационные технологии в образовании: 
сущность, разновидности и применение

Николаева Анна Михайловна, преподаватель
Тульский государственный педагогический университет имени Л. Н. Толстого

В своей статье автор подробно описывает наиболее популярные инновационные технологии и рассматривает воз-
можности их применения в образовательном процессе.

Ключевые слова: инновационные технологии, образовательный процесс, цифровые технологии.

В соответствии с  широким спектром технологических 
тенденций в  сфере образования, появляются новые 

способы передачи знаний, в  которых активно использу-
ются цифровые технологии и сервисы. Среди таких спо-
собов можно выделить следующие наиболее распро-
страненные и  современные инновационные технологии, 
представленные на рисунке 1.

Рассмотрим каждую инновационную технологию, при-
меняемую в сфере образования более подробно.

Технология виртуальной реальности (VR) — это ком-
плексная технология, позволяющая погрузить человека 
в  иммерсивный виртуальный мир при использовании 
специализированных устройств [1].

Способы использования технологии VR:
— Изучение иностранного языка посредством об-

щения с виртуальным носителем языка.
— Отработка практических навыков по физике, химии 

и информатике без угрозы для жизни и здоровья.
— Дистанционное обучение для учеников с ОВЗ.

— Виртуальные экскурсии по достопримечательно-
стям разных стран.

На основе анализа научных источников можно выде-
лить преимущества технологии VR:

1) повышение уровня усвоения материала за счет воз-
действия на все органы чувств;

2) повышение интереса к образовательному процессу 
и, как следствие этого, повышение уровня мотивации;

3) возможность воссоздать различные физические 
процессы, исторические события и  др., что невозможно 
смоделировать в условиях класса.

Технология дополненной реальности — это техно-
логия, при которой реальный мир, с  помощью компью-
терных средств, дополняется виртуальными объектами.

Примером использования дополненной реальности 
в  образовании служит разработка нового формата ин-
терактивных учебников. Например, группа компаний 
«Просвещение» и «ИКС Холдинг» разработали школьные 
учебники с  дополненной реальностью. Маркерами до-

Рис. 1. Инновационные технологии в образовании
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полненной реальности являются страницы школьного 
учебника, на которых, при просмотре через мобильное 
устройство, разворачиваются анимированные трех-
мерные сцены и «живые» демонстрации процессов и яв-
лений по изучаемой теме.

Геймификация в образовании — это процесс использо-
вания игровых элементов в образовательной деятельности.

Геймификацию на уроках можно использовать следу-
ющим образом:

1. Создание игровых заданий: учитель разрабатывает 
игровые задания, которые помогут ученикам лучше по-
нимать учебный материал. Например, игра «Кто лучше 
знает?», где школьники соревнуются в знании фактов по 
определенной теме.

2. Использование рейтинговой системы: учитель со-
здает систему рейтингов, где школьники соревнуются 
друг с другом за лучшие результаты. Баллы могут начис-
ляться за достижение определенных целей, выполнение 
заданий, за дисциплину.

3. Использование очков и уровней: ученики могут по-
лучать очки за каждый правильный ответ и  терять их, 
если ответили неправильно. В конце урока или изученной 
темы подсчитывается количество набранных учеником 
очков, и он получает соответствующий уровень.

4. Использование соревновательных механик: учи-
тель может внедрить соревновательные механики в обра-
зовательный процесс, например, распределить учеников 
по командам, где они будут соревноваться за лучший ре-
зультат.

5. Использование интерактивных заданий: учитель 
может разработать интерактивные задания, где ученики 
должны активно участвовать в  процессе обучения, на-
пример, создавать проекты или решать головоломки.

Геймификация способствует лучше понимать и  запо-
минать материал, улучшить навыки решения проблем 
и критического мышления, способствовать развитию со-
циальных навыков и командной работы, формированию 
компетентности и скиллов и т. д.

Искусственный интеллект (ИИ) в образовании — это 
использование технологий, основанных на машинном об-
учении и  анализе данных, для улучшения качества об-
учения и  повышения эффективности образовательного 
процесса [2].

Технология ИИ может использоваться на уроках 
в школе в различных целях:

1. Анализ данных: ИИ может анализировать данные 
о поведении обучающихся на уроках, чтобы помочь учи-
телям определить, какие методы обучения наиболее эф-
фективны для разных классов.

2. Создание персонализированных учебных программ: 
ИИ может использовать данные о знаниях, обучающихся 
и  их интересах, чтобы создавать персонализированные 
учебные программы, которые помогут ученикам лучше по-
нять материал и достичь более высоких результатов.

3. Разработка новых методов обучения, которые помо-
гают обучающимся лучше усваивать материал. Например, 

ИИ может создавать интерактивные задания и игры, ко-
торые помогают закрепить знания учеников.

4. Оценка успеваемости: ИИ может автоматически 
оценивать успеваемость учеников, используя тесты 
и другие методы. Это помогает учителям быстро получать 
информацию о том, как обучающиеся справляются с ма-
териалом, и принимать меры для улучшения обучения.

Метод проектов — это педагогическая технология, ко-
торая направлена на достижение конкретной цели по-
средством детальной разработки проблемы, требующей 
интегрированных знаний и  исследовательских навыков. 
Метод проектов предполагает наличие проблемы или за-
дачи, для которой требуется интегрированный междисци-
плинарный подход [3].

Метод проектов может быть использован в школе для 
достижения различных целей, таких как:

— развитие навыков самостоятельной работы и  со-
трудничества;

— обучение критическому мышлению и  анализу ин-
формации;

— формирование исследовательских и  коммуника-
тивных навыков;

— повышение мотивации к  обучению и  интереса 
к предмету.

Важно помнить, что метод проектов требует от учи-
теля тщательной подготовки и организации работы уча-
щихся, а  также постоянного контроля и  поддержки со 
стороны учителя.

Кейс-метод — помогает ученикам приобрести новые 
знания и навыки, а также развить их критическое мыш-
ление и  умение принимать решения в  сложных ситуа-
циях [4].

В кейс-методе используются различные типы кейсов, 
такие как ситуационные задачи, практические задания, 
кейсы из реальной жизни и т. д. Кейсы могут быть пред-
ставлены в  виде текстов, видеоматериалов или даже ре-
альных ситуаций, которые происходят в жизни.

Кейс-метод — это эффективный инструмент для об-
учения информатике и  программированию. Он позволяет 
учащимся решать разнообразные задачи, основанные на ре-
альных сценариях. Например, школьники могут создавать 
программы для управления личными финансами или авто-
матизации повседневных задач. Это помогает им лучше по-
нять, как применять свои знания в практических ситуациях.

Кейс-метод также полезен для обучения основам ин-
формационной безопасности. Ученики могут изучать раз-
личные угрозы для информации и  способы защиты от 
них. Это помогает им развить навыки критического мыш-
ления и принятия обоснованных решений в области без-
опасности данных.

Кроме того, кейс-метод можно использовать для об-
учения работе с программными инструментами и техно-
логиями. Школьники могут создавать веб-сайты или мо-
бильные приложения, применяя свои знания и  навыки. 
Это помогает им развивать творческое мышление и пони-
мание процесса разработки программного обеспечения.
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Веб-квест — это образовательная технология, пред-
полагающая целенаправленную поисковую деятельность 
с использованием информационных ресурсов Интернета 
для выполнения определённого учебного задания [5].

Веб-квест помогает учащимся:
— Углублять свои знания по новой теме или пред-

мету.
— Развивать навыки критического мышления. Веб-

квесты часто содержат задания, требующие анализа и об-
общения информации. Это помогает учащимся учиться 
критически мыслить и анализировать данные.

— Учиться работать в  команде. Обычно веб-квесты 
выполняются группами или командами. Это способствует 
развитию навыков коммуникации, сотрудничества и при-
нятия совместных решений.

— Пробуждать интерес к  предмету. Благодаря воз-
можности исследовать тему с помощью разных ресурсов 
и  заданий, веб-квесты могут заинтересовать учащихся 
и повысить их мотивацию к обучению.

Веб-квесты являются эффективным инструментом 
для обучения и развития учащихся, помогая им получить 
более глубокие знания и навыки в различных областях.
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Технология тьюторского сопровождения  
в системе военно-патриотического воспитания кадет

Подрезов Станислав Борисович, воспитатель
Ставропольское президентское кадетское училище

Современное образование постоянно развивается 
и  включает в  себя новые методы и  подходы к  об-

учению. Один из таких подходов — тьюторское сопрово-
ждение, которое применяется в  системе военно-патрио-
тического воспитания кадет. Тьюторство представляет 
собой индивидуальную работу преподавателя с учащимся, 
направленную на его личностное развитие и достижение 
успеха в  учебе. Эта технология имеет свои особенности 
и преимущества, которые будут рассмотрены далее.

Технология тьюторского сопровождения в системе во-
енно-патриотического воспитания кадет является одним 
из эффективных инструментов обучения и развития мо-
лодежи, направленных на формирование ее гражданского 
долга, патриотизма и готовности защищать родину. Вве-
дение данной технологии позволяет создать оптимальные 
условия для подготовки кадетов к службе в вооруженных 
силах и развитию их лидерских качеств.

Одной из основных задач тьюторского сопровождения 
является индивидуальная поддержка и  помощь каж-
дому кадету в  освоении учебной и  профессиональной 
программы. Тьюторы, или наставники, являются опыт-

ными педагогами или военнослужащими, отлично знаю-
щими свою область знаний и профессиональные навыки. 
Они не только помогают кадетам осознать и развить свои 
сильные стороны, но и помогают им справиться с трудно-
стями, возникающими на пути обучения [1, с. 12].

Одной из ключевых компонентов технологии тьютор-
ского сопровождения является диалог между тьютором 
и  кадетом. Этот диалог представляет собой индивиду-
альные консультации, беседы и  обсуждения, в  ходе ко-
торых тьютор помогает кадету осмыслить и анализировать 
свои достижения, определить свои цели и  план действий 
для их достижения. Тьютор также оказывает практическую 
помощь в  решении конкретных задач, ориентируя кадета 
на необходимые ресурсы, материалы и методы изучения.

Важным элементом технологии тьюторского сопрово-
ждения является менторство. Тьютор не только помогает 
кадету стать успешным профессионалом, но и выступает 
в роли лидера и наставника, делясь с ним своим опытом 
и знаниями. Он стимулирует кадета к саморазвитию и са-
мосовершенствованию, помогая ему находить новые воз-
можности для развития и реализации своих способностей.
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Тьюторская помощь также включает в себя поддержку 
и помощь в решении социальных и эмоциональных про-
блем, с которыми сталкиваются кадеты. Тьютор заботится 
о  духовном и  психологическом состоянии кадета, помо-
гает ему разрешить конфликты и преодолеть трудности, 
связанные с адаптацией к учебной и военной среде.

Технология тьюторского сопровождения в системе во-
енно-патриотического воспитания кадет является эффек-
тивным инструментом формирования ценностей и  убе-
ждений, необходимых для служения в  вооруженных 
силах. Она помогает кадетам осознать свою роль и  зна-
чимость в защите родины, развивает их лидерские каче-
ства и способности, а также укрепляет их патриотическую 
идеологию.

Один из основных принципов технологии тьюторского 
сопровождения состоит в том, что она базируется на ин-
дивидуальном подходе к  каждому кадету. Тьютор, взаи-
модействуя с  кадетом, анализирует его индивидуальные 
особенности, учитывает его потребности и возможности, 
а  также ориентируется на достижение поставленных 
целей. Этот подход позволяет эффективно развивать по-
тенциал каждого кадета в  рамках военно-патриотиче-
ского воспитания.

Еще одним принципом технологии тьюторского со-
провождения является систематичность. Тьюторская ра-
бота не является одноразовым мероприятием, а строится 
на систематической и  продолжительной основе. Тью-
торы регулярно проводят индивидуальные консультации, 
встречи, тренинги и  занятия с  кадетами, чтобы эффек-
тивно помочь им в их личностном и профессиональном 
росте. Благодаря систематическому взаимодействию, тью-
торы могут постоянно отслеживать прогресс каждого ка-
дета и корректировать свою работу в соответствии с его 
потребностями.

Отдельно стоит выделить задачи технологии тьютор-
ского сопровождения в  системе военно-патриотического 
воспитания кадет. Одной из главных задач является раз-
витие лидерских качеств у кадетов. Тьюторы помогают им 
определить свои лидерские потенциалы, развивают навыки 
управления и принятия решений, а также формируют у них 
ответственность и умение руководить коллективом.

Еще одной задачей технологии тьюторского сопрово-
ждения является профессиональное развитие кадетов. 
Тьюторы помогают им развивать навыки военной подго-
товки, практического применения знаний, а  также про-
фессионального образования. Они помогают кадетам 
учиться эффективно использовать свои ресурсы и разви-
вать профессиональную компетентность.

Кроме того, технология тьюторского сопровождения 
имеет задачу формирования патриотических качеств 
у кадет. Тьюторы работают над развитием у них гордости 
за свою страну, патриотических ценностей и  обязанно-
стей, а  также углубляют их понимание истории и  куль-
туры своей страны. Они помогают кадетам осознать свою 
роль и  значение в патриотическом воспитании и вопло-
тить их идеалы в жизнь.

Таким образом, технология тьюторского сопрово-
ждения играет важную роль в системе военно-патриоти-
ческого воспитания кадет. Она основана на принципах 
индивидуального подхода и систематичности, а ее задачи 
включают развитие лидерских, профессиональных и  па-
триотических качеств у  кадетов. Благодаря этой техно-
логии, кадеты получают ценный опыт и знания, которые 
помогают им стать лидерами, профессионалами и патрио-
тами своей страны.

Один из инструментов тьюторского сопрово-
ждения — это различные педагогические технологии, на-
пример, кейс-метод. Кейс-метод представляет собой метод 
обучения, при котором кадетам предлагаются широкие 
возможности для самостоятельной работы, решение про-
блем и принятие решений. Кейс-метод развивает крити-
ческое мышление, способность анализировать сложные 
ситуации и  применять полученные знания на практике. 
Кроме того, тьютор может использовать интерактивные 
методы обучения, игры и симуляции, которые помогают 
кадетам усвоить материал более эффективно и интересно.

Для эффективного тьюторского сопровождения в во-
енно-патриотическом воспитании кадет также могут ис-
пользоваться интернет-технологии. Например, вир-
туальные обучающие платформы могут предоставить 
кадетам доступ к  разнообразным учебным материалам, 
онлайн-курсам и  вебинарам, что помогает им глубже 
понять и  усвоить изучаемый материал. Также тьютор 
может использовать электронные системы дистанци-
онного обучения, позволяющие следить за прогрессом 
кадет, а  также проводить онлайн-консультации и  тести-
рования [2, с. 115].

Кроме того, важным инструментом тьюторского со-
провождения является менторство. Ментор может быть 
опытным офицером или преподавателем, который по-
могает кадетам освоить навыки, специфические для их 
будущей профессии. Ментор помогает кадетам понять 
особенности службы в армии, развивает их лидерские ка-
чества, советует по карьерным вопросам и  помогает ре-
шить проблемы, возникающие во время обучения и прак-
тической деятельности.

Технология тьюторского сопровождения является эф-
фективным инструментом в  системе военно-патрио-
тического воспитания кадет. Она позволяет улучшить 
качество образования, обеспечить личностно-ориенти-
рованный подход к каждому кадету и повысить его моти-
вацию к обучению.

Важным аспектом технологии тьюторского сопрово-
ждения является то, что она способствует развитию меж-
личностной коммуникации. В  процессе взаимодействия 
с тьютором кадеты развивают навыки эффективного об-
щения, учатся выражать свои мысли и идеи, а также улуч-
шают свои навыки слушания. Кроме того, тьютор может 
быть ролевой моделью для кадетов, помогая им разви-
ваться как профессионалы и лидеры.

Технология тьюторского сопровождения также спо-
собствует повышению мотивации к  обучению. Регу-
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лярное обсуждение учебных и  профессиональных целей 
с  тьютором позволяет кадетам оценивать свой прогресс 
и видеть свои достижения. Кадеты чувствуют поддержку 
и понимание со стороны тьютора, что способствует укреп-
лению их самооценки и мотивации к достижению постав-
ленных целей.

В системе военно-патриотического воспитания техно-
логия тьюторского сопровождения также имеет свои осо-
бенности. Она помогает кадетам осознать и  воспринять 
важность военно-патриотического воспитания, а  также 
развивает у них понимание основных ценностей и прин-
ципов военной службы. Тьютор может проводить инди-
видуальные занятия с  кадетом, посвященные вопросам 
патриотизма, межнационального взаимопонимания и во-
енно-патриотического воспитания в целом.

Для эффективной работы тьюторов в системе военно-
патриотического воспитания необходимо обеспечить их 
квалификацию и подготовку. Тьюторы должны иметь спе-
циализированное образование и  проходить регулярное 
обучение, чтобы быть в курсе последних тенденций и ме-
тодов военно-патриотического воспитания.

Одним из главных результатов внедрения технологии 
тьюторского сопровождения в  военно-патриотическом 
воспитании кадет является укрепление военно-патриоти-
ческих ценностей и гордости за службу в рядах армии. Ка-
деты, которые проходили данный процесс, показали более 
высокий уровень преданности отечеству и готовности за-
щищать его интересы. Они также проявили большую са-
модисциплину и ответственность, что является неотъем-
лемыми качествами для будущих военных.
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К вопросу о методике преподавания межкультурной 
коммуникации в неязыковых вузах

Рыбкина Светлана Никитовна, кандидат филологических наук, доцент
Уральский государственный университет путей сообщения (г. Екатеринбург)

Статья посвящена вопросам методики преподавания межкультурной коммуникации в неязыковых вузах. Актуаль-
ность обращения к данной тематике обусловлена необходимостью оптимизации методики преподавания указанной 
образовательной дисциплины в условиях полиязычной и поликультурной образовательной среды названных учебных за-
ведений. В  качестве путей оптимизации методики преподавания межкультурной коммуникации автор рассматри-
вает использование как соответствующих теоретических, так и практических учебных пособий сопоставительного 
типа, составленных с учетом профиля вуза и реального объема времени на изучение указанной дисциплины согласно 
учебной программе, а также организацию реальной практики общения с представителями иных культур.

Ключевые слова: межкультурная коммуникация, языковой барьер, межкультурный барьер, социально-культурный 
компонент, неязыковые вузы, учебные пособия, культуры-коммуниканты, иностранная культура, родная культура.

Давно подмечено, что для достижения эффективности 
общения между представителями разных культур не-

достаточно преодолеть языковой барьер: успешность ком-
муникации зависит, помимо знания языка, от множества 
других факторов — условий и культуры общения, знания 
правил этикета и  невербальных форм выражения (ми-
мики, жестов), наличия глубоких фоновых знаний и т. д., 
т. е. национально-специфических особенностей самых 
разных компонентов культур-коммуникантов. Именно 
эти компоненты нередко и  создают проблемы межкуль-
турной коммуникации.

В дополнение к сказанному необходимо отметить еще 
одно обстоятельство, затрудняющее межкультурную ком-

муникацию: межкультурный барьер, с  необходимостью 
преодоления которого так или иначе сталкиваются участ-
ники общения, в  отличие от языкового барьера, не оче-
виден: различия культур не обобщены в  своды правил, 
как различия языков, нет ни грамматик, ни словарей 
культур. Однако последствия нарушения межкультур-
ного барьера, как правило, гораздо более драматичны 
и серьезны, вплоть до полной неудачи попытки коммуни-
кации [1, с. 32].

Таким образом, реальная практика общения постоянно 
подтверждает необходимость расширения и  углубления 
роли социально-культурного компонента в развитии ком-
муникативных способностей, т. е., того компонента об-
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щения, изучением которого как раз и занимается учебный 
предмет «Межкультурная коммуникация» (МКК).

Отмечая роль социокультурного компонента в  меж-
культурном общении, приходится вместе с  тем конста-
тировать, что степень важности преподавания меж-
культурной коммуникации как учебной дисциплины, 
к сожалению, не всегда в должной мере осознается препо-
давателями вузов.

Следствием данного обстоятельства, является, в  част-
ности, недостаток или отсутствие структурности и  си-
стемности в  изложении материала, ограничение зна-
комства с  той или иной культурой непланомерным, 
неупорядоченным сбором информации из разных источ-
ников (главным образом из интернета), иногда без при-
вязки к  изучаемым языкам, сведение контроля степени 
усвоения знаний к такой форме как составление реферата 
на основе собранной информации и т. д. Нередко уделяется 
недостаточное внимание элементарной теоретической под-
готовке по предмету МКК либо таковая отсутствует вовсе.

Особую остроту данные проблемы приобретают для 
студентов неязыковых вузов ввиду ограниченного коли-
чества в  их программах гуманитарных дисциплин, спо-
собных в определенной мере восполнить пробелы в зна-
ниях указанного характера.

С нашей точки зрения, одним из путей оптимизации 
методики преподавания межкультурной коммуникации 
как учебной дисциплины в  неязыковых вузах является 
прежде всего опора как на практические, так и на теорети-
ческие учебные пособия по МКК, составленные с учетом 
профиля того или иного учебного заведения и реального 
объема часов по программе, отводимых на данную дисци-
плину, а также организация реальной практики общения 
с представителями иных культур в виде совместных тре-
нингов, круглых столов, научных дискуссий, междуна-
родных конференций и т. п.

Обращение к теоретическим пособиям необходимо сту-
дентам для знакомства с базовым понятийным аппаратом 
и  общими проблемами межкультурной коммуникации, 
а  также с  подходами к  их решению и  иными вопросами 
МКК общего порядка, дающими обучаемым необходимую 
основу и  кругозор для рассмотрения специфических осо-
бенностей отдельных культур. Так, с нашей точки зрения, 
студенту для практического анализа тех или иных черт от-
дельных культур совершенно необходимо познакомиться, 
в частности, с такими понятиями как культурный шок, мо-
нохромное и полихромное восприятие времени, высококон-
текстная и низкоконтекстная культура и др. [2,3].

Практические пособия по МКК, в свою очередь, дают 
возможность структурировать и систематизировать кон-
кретный практический материал на основе национально-
специфических компонентов тех или иных культур — т. е., 
как раз тех моментов, которые создают проблемы меж-
культурной коммуникации.

Так, С. Г. Тер-Минасова полагает, что к  компонентам 
культуры, несущим национально-специфическую 
окраску, можно отнести, как минимум, следующие:

а) традиции, обычаи и обряды (устойчивые элементы 
культуры);

б) традиционно-бытовую культуру, связанную с  тра-
дициями;

в) повседневное поведение (привычки, нормы об-
щения, мимический и  пантомимический коды, исполь-
зуемые представителями той или иной лингвокультурной 
общности);

г) «национальные картины мира», отражающие спе-
цифику восприятия окружающего мира и национальные 
особенности мышления представителей той или иной 
культуры,

а также ряд иных сфер бытования народов [1, с. 27–28].
С нашей точки зрения, данная классификация может 

быть положена в основу практических учебных пособий 
для целей оптимизации методики преподавания меж-
культурной коммуникации в неязыковом вузе. В качестве 
примера можно привести практикум по МКК, подготов-
ленный коллективом преподавателей и  опубликованный 
в представляемом нами вузе [4].

Цель практикума — познакомить студентов, изуча-
ющих в  условиях полиязычной образовательной среды 
вуза язык и  культуру России, Германии и  Великобри-
тании, с  социокультурными особенностями этих стран 
и  нормами социального поведения представителей 
данных лингвокультурных сообществ.

В данном практикуме конкретный практический мате-
риал предъявлен

в соответствии с вышеназванными компонентами со-
циокультурного фактора с  дополнительным выделе-
нием в отдельные разделы делового общения как сферы, 
наиболее актуальной для студентов неязыковых вузов, 
а  также фразеологизмов, отражающих особенности на-
ционального характера, призванных в  наиболее «кон-
центрированном» виде продемонстрировать специфику 
«национальной картины мира», а также языкового мыш-
ления представителей изучаемых культур.

Отдельно считаем необходимым отметить, что с точки 
зрения эффективности изучения дисциплины МКК наи-
более оптимальным решением в предъявлении и изучении 
материала является «привязка» к изучаемым студентами 
иностранным языкам ввиду теснейшей связи и взаимоза-
висимости языка и культуры: каждое иностранное слово 
отражает иностранный мир и иностранную культуру, за 
каждым словом стоит обусловленное национальным со-
знанием представление о мире [1, с. 23–24]. При изучении 
языка без учета социокультурного фактора попытки об-
щения могут привести к  ошибкам и  неудачам, а  знание 
феноменов культуры без знания языка как бы повисает 
в  воздухе, существенно ограничивая возможности ком-
муниканта в плане общения с представителями того или 
иного лингвокультурного сообщества.

Рассматривая специфику практических пособий по 
МКК, отдельно считаем необходимым остановиться на 
особенностях их структуры, призванных обеспечить воз-
можность сопоставления культур по определенным ком-
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понентам социокультурного фактора, поскольку таким 
способом наилучшим образом можно выявить их специ-
фику.

Возможность сопоставления очень важна как один из 
эффективных способов оптимизации преподавания МКК 
в неязыковых вузах в условиях современной полиязычной 
образовательной среды еще и  по той причине, что ин-
терференция родной культуры осложняет коммуни-
кацию ничуть не меньше родного языка. Изучающий ино-
странный язык подвергается воздействию заложенной 
в нем культуры. В рамках одной культуры создается ил-
люзия своего видения мира, образа жизни, менталитета 
как единственно возможного и  единственно правиль-
ного [1, с. 32].

Однако на примере сопоставления двух-трех культур 
можно сформировать у обучаемых психологическую уста-
новку к восприятию иных культурных различий, воспи-
тать определенную степень восприимчивости и толерант-
ности к иным культурам.

По данной причине, с нашей точки зрения, целесооб-
разно описывать каждую из взятых для сопоставления 
культур по выбранным компонентам социокультур-

ного фактора (с членением материала на разделы и под-
разделы) для удобства выявления их сходств и различий. 
Именно по такому пути изложения материала с  указан-
ными целями, в  частности, пошли авторы названного 
выше практикума [4].

Что касается активных методов в  практике межкуль-
турного обучения — дискуссий, разнообразных игр, тре-
нингов и т. п., то необходимо отметить, что они дают воз-
можность участникам прожить необходимое количество 
времени в конкретных ситуациях МКК. Именно с их по-
мощью партнеры по коммуникации обретают необхо-
димые навыки общения и  взаимодействия, развивают 
уверенность в себе, способность к гибким взаимоотноше-
ниям [3, c. 222].

В заключение отметим, что преподавание межкуль-
турной коммуникации — действенное средство гумани-
таризации образования. Мы не должны рассматривать 
подготовку специалистов в  неязыковых вузах как чисто 
прикладную и  узко специальную задачу обучения сту-
дентов своей специальности. Необходимо не упускать из 
виду, что вузовский специалист — это широко образо-
ванный человек, имеющий фундаментальную подготовку.
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Статья посвящена особенностям отбора содержания уроков права и подготовки учителя к их проведению. Автор 
анализирует этапы отбора содержания уроков права: необходимость осознания актуальности темы, изучение специ-
альной литературы и  подбор дидактических материалов. В  статье рассмотрена роль учителя при проведении дис-
куссии, работе с кейсами для повышения активности обучающихся на уроках. Статья будет полезна молодым учи-
телям права, которые стремятся улучшить свою подготовку и качество проведения уроков.
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Учитель нередко сталкивается с  различными пробле-
мами при проведении уроков. Во многом это связано 

с качеством его подготовки к уроку, умением отобрать не-
обходимый учебный материал, оценочные средства, вы-
бором актуальных форм и методов проведения учебного 
занятия. Учебный материал необходимо представить об-

учающимся таким образом, чтобы он был доступен им 
для понимания и усвоения. Однако выбор и организация 
учебного материала на учебных занятиях могут вызывать 
затруднения у  учителя, особенно при учёте различных 
внешних и внутренних факторов, таких как возраст, уро-
вень знаний, интересы и предпочтения учеников.
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Определение оптимальной последовательности и под-
хода к  подаче материала является ключевым вопросом, 
так как от этого зависит эффективность обучения. Неко-
торые ученики могут лучше усваивать информацию через 
визуальные материалы, в то время как другим может не-
обходимо больше практического опыта. Учителям важно 
учитывать эти различия и адаптировать свой подход для 
достижения наилучших результатов. Важно также и  то, 
какие педагогические установки учителя и какие образо-
вательные предпочтения учеников могут помочь достичь 
цели урока. Понимание этих предпочтений позволит учи-
телю повысить эффективность своей подготовки к уроку 
и усилить мотивацию учащихся к обучению.

Правовая грамотность и осведомленность необходимы 
во многих сферах жизни: деловой, политической, образо-
вательной, личной. Роль учителя имеет важное значение 
в  подготовке обучающихся к  активному пользованию 
правами. Он информирует и предоставляет необходимые 
знания о  праве и  его принципах и  нормах, развивает 
у  учащихся навыки критического мышления, воспиты-
вает у них осознанность и уважение к правам и свободам 
других людей, помогает развить навыки общения и  ар-
гументации на основе законов и правил. Чтобы учителю 
правильно сформировать правовую грамотность и осве-
домленность у  учащихся, необходимо подготовить урок, 
вызывающий интерес и  любопытство по поводу пра-
вовых вопросов, объяснить основные понятия, связанные 
с правовой сферой, а также использовать внеклассные ме-
роприятия (например, общение с  представителями пра-
воохранительных органов).

Подготовка учителя к  урокам права является клю-
чевым аспектом в его педагогической деятельности. Учи-
тель руководствуется рабочей программой учебной дис-
циплины и  календарно-тематическим планом. В  них он 
проектирует темы и материалы таким образом, чтобы они 
были актуальными и  интересными для учащихся и  спо-
собствовали лучшему пониманию и  применению пра-
вовых принципов повседневной жизни.

Подготовка учителя играет важную роль в  успешном 
обучении праву. Учитель должен быть хорошо осве-
домлен о  текущих правовых проблемах и  изменениях 
в законодательстве, чтобы предоставить актуальную ин-
формацию. Кроме того, учитель должен быть хорошо ос-
ведомлен о методиках обучения праву, владеть разнооб-
разными способами преподавания, контроля и  оценки 
достижений обучающихся.

В современном мире, где правовая компетентность 
имеет все большее значение, образование в области права 
становится необходимостью. Учащиеся должны иметь 
возможность развивать свои навыки критического мыш-
ления посредством уроков права. Поэтому умение отби-
рать содержание урока является ключевым компонентом 
в методической работе учителя при подготовке к уроку.

Теоретические основы методической подготовки учи-
теля широко представлены в научно-педагогической и ме-
тодической литературе. Так В. И. Земцова, Л. Н. Орлова, 

В. И. Тесленко, А. В. Усова, в своих работах обращали вни-
мание на проблемы использования наглядных средств об-
учения в подготовке учителей, а также на значимость не-
прерывного образования [2; 4].

Особенности подготовки учителя к использованию на 
уроках интерактивных методов обучения представлены 
в  работах В. А. Вакуленко, И. Е. Уколовой  [1]. Авторы ак-
центируют внимание на многоэтапности подготовки учи-
теля к проведению на уроках тренингов, игр, организации 
групповой деятельности, использованию проектной тех-
нологии обучения. Е. С. Королькова, Н. Г. Суворова обра-
щают внимание на подготовку учителя при организации 
работы учащихся с  правовыми документами на уроках 
права. В  работах С. А. Морозовой особое внимание уде-
лено подготовке учителя к  использованию наглядных 
средств обучения, приемам работы с текстами и др. Осо-
бенности подготовки учителя к  организации самостоя-
тельной работы учащихся по праву отмечено в  трудах 
Е. А. Певцовой [3, с. 23]. Она отмечает, что отбор учебного 
материала к уроку начинается с разработки учителем ра-
бочей программы учебной дисциплины, ознакомления 
с  методическими рекомендациями специалистов по про-
ведению уроков по праву для обучающихся, анализа форм, 
методов и средств обучения, применяемых к конкретным 
типам уроков, создания конспекта учебного занятия.

При формировании содержания учебного занятия 
учитель должен придерживаться конкретных дидакти-
ческих принципов. Так, М. В. Чередникова и др. [5] отме-
чают, что учителю при отборе учебного содержания урока 
необходимо придерживаться следующих принципов ме-
тодики обучения праву:

1. Вариативности и альтернативности моделей право-
вого обучения;

2. Учет индивидуальных особенностей обучающихся;
3. Опора на опыт социального взаимодействия уча-

щихся;
4. Использование диалоговых форм обучения для 

формирования позитивного отношения к  обучению на 
уроках права;

5. Изучение правовых знаний поэтапно, усложняя 
и уточняя их понимание от урока к уроку;

6. Внедрение исследовательского компонента в  си-
стему взаимосогласованных действий педагога и коллек-
тива обучающихся;

7. Использование современных методов правового 
обучения: дистанционные образовательные технологии, 
электронное обучение, электронные учебники и др.

Особенности подготовки учителя к проведению уроков 
права и окружающего мира были изучены нами в ходе ан-
кетирования учителей, работающих в 5–11 классах. Учи-
телям было предложено ответить на вопросы: «Какие ме-
тоды Вы используете в  своей работе и  при подготовке 
к урокам?», «Каким аспектам методического обеспечения 
Вы придерживаетесь при подготовке к  урокам?», «При-
держиваетесь ли Вы вышеперечисленным аспектам мето-
дического обеспечения учителей на уроках права?».
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Анализ ответов показал, что большинство опро-
шенных учителей используют различные методики под-
готовки к  урокам, а  при проведении отбора содержания 
уроков и  построение планов уроков применяют следу-
ющие методы и средства обучения:

1. Активные методы обучения. Дискуссии, деловые 
игры, ролевые игры и  т. д. Эти методы позволяют уча-
щимся активно участвовать в  уроке, задавать вопросы, 
обсуждать различные точки зрения и развивать критиче-
ское мышление;

2. Метод кейсов: ситуативные задачи, связанные 
с  правовыми вопросами. Это помогает ученикам видеть 
практическое значение права и понимать, как его приме-
нять в реальной жизни;

3. Интерактивные средства обучения: интерактивные 
доски или обучающие компьютерные программы, элек-
тронные ресурсы и  обучающие платформы. Такие сред-
ства обучения помогают обучающимся активно взаимо-
действовать с учебным материалом и получать обратную 
связь;

4. Метод примера: используются примеры, связанные 
с правовыми событиями и ситуациями, в которых оказы-
вается человек. Примеры повседневной жизни помогают 

обучающимся понимать правовые основы текущих со-
бытий, формируют способы правомерного поведения.

Учителя, принимавшие участие в нашем опросе, под-
твердили наше предположение о том, что на уроке права 
необходимо использовать как можно больше разнооб-
разных методов, форм и  средств обучения. Тогда урок 
для учащихся будет интересным и запоминающимся. При 
этом учитель обязан учитывать особенности контингента 
учащихся, исходные материально-технические условия 
образовательной среды, в которой он проводит обучение.

Отбор содержания урока и  подготовка учителя 
к урокам права играют важную роль в эффективном об-
учении и  воспитании учащихся. Учитель должен не 
только обладать глубокими знаниями в области права, но 
и уметь грамотно организовывать обучение, создавать ин-
тересную и понятную для учащихся обстановку на уроке, 
использовать разнообразные методики и формы работы. 
Отбор содержания урока учителем и его подготовка тре-
буют от него системности, важны также творчество в мо-
делировании урока и  актуальность знаний, которыми 
обладает учитель в  области права. Только такой подход 
позволяет добиваться необходимых результатов в  об-
учении и формировании правовой культуры учащихся.
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Организация онлайн-трансляции вебинаров педагогических работников
Трунова Людмила Владимировна, преподаватель

Котовский промышленно-экономический техникум (Волгоградская обл.)

Данная статья содержит основные этапы в области организации онлайн-трансляций вебинаров.
Сегодня у человека есть возможность обучаться и узнавать о новых продуктах в сфере образования в максимально 

комфортных с точки зрения психологии условиях. Ученые доказали, что привычные и даже бытовые условия благотворно 
влияют на усвоение материала и на общие решения. На фрилансе усваивается до 15% больше информации, это важно для 
презентаций продуктов партнерам или клиентам и обучения. Здесь на помощь бизнесу и образованию приходят вебинары.

Подводя итоги теоретического исследования: вебинар — это онлайн-семинар, конференция, встреча или презен-
тация, к которой участники подключаются с компьютера или другого гаджета. Ведущим встречи является спикер, 
рассказывающий участникам информацию по анонсированной теме. Преимущество вебинаров в мобильности: слуша-
тели могут находиться в тысячах километров от спикера.

Из изложенного в статье материала делаем вывод, что в такой удобный формат как вебинар можно «упаковать» 
как классическое профессиональное образование, так и образовательные курсы и онлайн-университеты, а также ре-
шать корпоративные задачи бизнеса, такие как обучение сотрудников. Например, провести внутренние курсы повы-
шения квалификации сотрудников и презентацию продукта для потенциальных клиентов.
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Вебинары для педагогов — это возможность получить новый опыт, усовершенствовать знания, которые требуются 
для дальнейшей профессиональной деятельности дистанционно в онлайн-режиме.

Также в данной статье был аргументирован выбор Webinar — российского программного сервера для проведения ве-
бинаров.

Согласно исследованию многопрофильного аналити-
ческого центра НАФИ, сегодня почти три четверти 

населения России уверено, что при помощи онлайн-об-
учения можно получить любую профессию. Такое мнение 
высказали респонденты от 25 до 35  лет (то  есть 75% от 
опрошенных). Речь идет не только о  получении про-
фессии с нуля, но и о перепрофориентации.

Чтобы разобраться, что такое вебинар рассмотрим два 
основных способа удалённого общения, которые часто 
миксуют, принимая, за аналоги друг друга — это видео-
конференцсвязь и веб-конференция. Это похожие, но все 
же разные форматы.

В первую очередь рассмотрим основные понятия.
Видеоконференция — сеанс связи между двумя поль-

зователями или группой пользователей, независимо от их 
месторасположения, при этом, участники видят и слышат 
друг друга согласно правилам, определяемым видом ви-
деоконференции. Видеоконференции проводятся при 
условии использования специальных средств, которые 
могут быть реализованы как на основе аппаратных ре-
шений и систем, так и в виде программного обеспечения, 
Интернет-сервисов для ПК, мобильных устройств или 
браузеров.

Веб-конференция (англ. web conferencing) — техно-
логия и инструментарий для организации онлайн-встреч 
и совместной работы в режиме реального времени через 
Интернет. Веб-конференции позволяют проводить он-
лайн-презентации, совместно работать с  документами 
и  приложениями, синхронно просматривать сайты, ви-
деофайлы и изображения. При этом каждый участник на-
ходится на своём рабочем месте за компьютером.

Веб-конференции, которые предполагают «односто-
роннее» вещание спикера и минимальную обратную связь 
от аудитории, называют вебинарами. [7].

По своей сути вебинар — это онлайн-трансляция об-
разовательного мероприятия (лекции, воркшопа). Также 
в это понятие можно включить непосредственно урок, за-
писанный для тех, кто учится дистанционно.

Главная цель вебинара — передача информации ауди-
тории. В это время внимание сфокусировано на одном че-
ловеке (эксперте), однако формат предусматривает и воз-
можность дискуссии. Участники могут задавать вопросы 
либо когда спикер дает такую возможность, либо после 
вебинара в специальном чате. [8].

Преимущества проведения вебинаров как вида веб-
конференции: интерактивность; доступность; экономия 
средств; экономия времени; психологический комфорт; 
сохранение учебных материалов у участника.

Но у  вебинаров есть несколько недостатков по срав-
нению с традиционным образованием: наличие скорост-

ного Интернета; проблемы с выходом в Интернет в кон-
кретное время. [4]

Первое, что приходит на ум, когда речь заходит о веби-
нарах — это, конечно, образование. Чаще всего курс вклю-
чает в себя серию вебинаров.

1. Образовательные курсы и  онлайн-университеты 
проводят на широкую внешнюю аудиторию. Такая он-
лайн-конференция чаще всего платная. Но иногда есть ги-
бридное решение: семинар «здесь и  сейчас» стоит опре-
деленную сумму, но позже, через достаточно большой 
период времени, выступления спикеров выкладываются 
в открытом доступе на специализированных платформах.

2. Обучение сотрудников. Вебинар как решение для 
корпоративного обучения появилось относительно не-
давно. В  России оно активно развивается с  середины 
2000  годов. Пик развития пришелся на 2020, когда из-за 
коронавируса многие работники перешли на удаленку. 
И после пандемии удаленный формат стал неотъемлемым 
для большинства компаний.

Сегодня корпоративные вебинары — одно из приори-
тетных направлений внутренних процессов бизнеса. От 
них напрямую зависит развитие профессиональных ка-
честв сотрудников, а  значит и  показателей компании. 
Кроме того, отмечают HR-специалисты (сотрудники от-
дела по управлению персоналом), проведение вебинаров 
и  участие в  них позволяют провести отличный тимбил-
динг для команды. И спикер, и слушатели могут познако-
миться поближе в более неформальной обстановке. Такой 
формат онлайн-обучения позволяет сэкономить средства 
на организации площадки для прокачки компетенций со-
трудников без потерь в качестве. Это могут быть также он-
лайн-воркшопы (онлайн-мастерские) либо записи видео, 
которые комплектуются в базы знаний компании.

Особенности организации и проведения вебинара

Технически спикер находится перед своим компью-
тером или телефоном, транслируя на аудиторию занятие. 
Присоединиться к  вебинару участники могут любым 
удобным способом — с  помощью мобильного устрой-
ства или компьютера. Зритель переходит к трансляции по 
ссылке, которую спикер и организаторы направляют пер-
сонально либо в сообществе, рассчитанном на аудиторию 
вебинара.

Для проведения вебинара понадобится специальный 
сервис, который предусматривает большое количество 
единовременных подключений. Также будет полезен 
набор доступных инструментов для видеотрансляции: де-
монстрации презентаций и  слайдов, групповой работы, 
коммуникации между участниками и спикером (в любых 
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комбинациях). Выбор площадки зависит от того, какие 
функциональности пригодятся во время мероприятия.

Обычно на вебинаре видеосвязь односторонняя: 
лектор ведет занятие, а для обсуждения онлайн на многих 
популярных платформах есть чат. Лектор может заложить 
время, чтобы ответить на вопросы, или делать это по ходу 
мероприятия. Выделенное время на общение с публикой 
удобно для сохранения структуры вебинара. Спикеру не 
нужно отвлекаться на коммуникацию, общая мысль по-
вествования не теряется, при этом интерактивность он-
лайн-семинара сохраняется. [4].

Перейдем к  классификации вебинаров. Вебинары де-
лятся на несколько видов, которые, по большому счету, 
дополняют друг друга. Рассмотрим, по каким критериям 
можно классифицировать вебинары.

1. По тематике
Вебинары могут быть экспертными и личными.
Профессиональные (экспертные). Такие мероприятия 

проводятся, чтобы повысить профессиональный уровень 
слушателей либо обучить их профессии с нуля. Это могут 
быть полноценные большие курсы или единичные веби-
нары по конкретным, узким темам.

Личные. Эти вебинары популярны среди экспертов 
и блогеров, продвигающих свои продукты через личный 
бренд. Тематика вебинаров отличается от общего курса, 
чаще всего для пиара эксперта и его материала. С такими 
целями организаторы выбирают формат открытой ком-
муникации с аудиторией или лайф-контент.

2. По типам доступа
Вебинары классифицируются по трем типам доступа: 

открытые, закрытые и платные.
Открытые: ссылка на них размещается в открытом до-

ступе. Это может быть страница в социальных сетях спи-
кера или сайт онлайн-школы.

Закрытые: этот тип свойственен корпоративному об-
учению либо презентации продукта. Вебинар проводится 
для конкретной аудитории, приглашение присылается ад-
ресно. Главное преимущество этого типа вебинара в том, 
что спикер точно понимает, перед кем он будет выступать 
и сколько будет зрителей.

Платные: по сути, это закрытые вебинары, доступ к ко-
торым открывается только после оплаты. Такой тип часто 
встречается при покупке продуктов отраслевых спикеров 
или онлайн-школ.

Отличие вебинара от других форматов

Часто в  качестве синонима вебинару используют 
словосочетания «онлайн-семинар» и  «онлайн-конфе-
ренцию». Однако нужно отметить, что формат вебинара 
отличается от других. Это знание поможет детальнее про-
работать информацию для вебинара и продумать ход ме-
роприятия.

1. Семинар и  вебинар. У  семинара и  вебинара очень 
много общего по своей сути. Отличие в том, что вебинар, 
предполагает проведение онлайн. В случае с семинарами 

встречи проходят и  оффлайн. Недостатком вебинаров 
часто называют снижение уровня эмпатичности и ослаб-
ление контакта со слушателями. Однако современные 
технологические и  технические решения стирают грань 
между офлайн и онлайн. Высокое качество видео и звука, 
скорость их передачи и отличные инструменты сервисов 
ВКС делают виртуальное общение не менее, а то и более 
эффективным, чем реальное.

Основной плюс вебинара в свободе коммуникации: нет 
ограничения по месту проведения. Также важно, что экс-
перт сам управляет коммуникацией в процессе вебинара. 
Он может отключить агрессивного собеседника, исклю-
чить возможность спама или попытки срыва вебинара.

2. Конференция и  вебинар. Главное отличие ве-
бинара от конференции — в  формате диалога. Конфе-
ренция подразумевает интерактив с аудиторией, общение 
«на равных». Роли модератора и спикера в конференции 
могут передаваться от одного к другому. Вебинар в этом 
плане структурирован по ролям: есть эксперт или экс-
перты и  слушатели. Связь в  вебинаре — односторонняя, 
коммуникация осуществляется только через чат. С одной 
стороны, это ограничивает возможности для общения, 
а  с  другой позволяет сделать обучение более эффек-
тивным.

Зачастую участие в вебинаре не требует установки спе-
циальных приложений. Достаточно компьютера или теле-
фона, колонок или наушников, а подключиться к онлайн-
обучению можно, просто перейдя по ссылке.

3. Тренинг и вебинар. Вебинар отличается от тренинга 
не только форматом, но и  результатом. Если обобщить, 
то вебинар — это теоретическое занятие. На нем слуша-
тели получают информацию. Тренинг же предполагает 
навыковое обучение: это больше похоже на практические 
офлайн-занятия, где в  процессе коммуникации тренер 
дает задачи, а участники находят решения. Обычно тре-
нинги — это мероприятия с  большой вовлеченностью 
и активной коммуникацией.

4. Марафон и  вебинар. Отличие марафона от веби-
нара — в  количестве онлайн-встреч. Марафон предпо-
лагает серию прямых трансляций с  практическими за-
нятиями. Такой формат предусматривает обязательный 
интерактив и задания после каждой встречи. Кроме того, 
при участии в  марафоне формируется сообщество, для 
которого онлайн общение — точка роста. В то же время на 
вебинаре развитие приоритетно происходит в  процессе 
коммуникации со спикером и самостоятельного изучения 
дополнительных материалов.

Проведение вебинара требует серьезной подготовки не 
только в технической части, но и в плане контента, а также 
личной подготовки самого спикера. Основательная подго-
товка может дать максимальный эффект.

Что нужно для проведения вебинара

1. Техника. Для того, чтобы вебинар прошел иде-
ально, нужен набор качественной техники: камера с вы-
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соким разрешением, хороший микрофон, ноутбук или 
ПК. Важно, чтобы Интернет-соединение было надежным, 
не менее 2,5 Мбит/с.

Если вы планируете предоставить запись видео участ-
никам после мероприятия, важно, чтобы она была каче-
ственной. Это напрямую влияет на то, придут ли зрители 
на ваш следующий вебинар. Также можно подготовить 
планшет, с которого спикер сможет читать текст при не-
обходимости.

Обязательно протестируйте технику перед вебинаром. 
Желательно иметь «запасной комплект» на случай непред-
виденных неисправностей.

2. Контент. Даже самая надежная связь и высокое ка-
чество видео и звука не помогут, если информация не по-
лезна аудитории. Большая ошибка спикера — считать, что 
к  онлайн-лекции не нужно готовиться. Важно прорабо-
тать выступление хотя бы тезисно, чтобы всегда была воз-
можность подглядеть и не сбиться с мысли. Обязательно 
позаботьтесь о  презентации: визуал хорошо восприни-
мается аудиторией и  помогает лучше запомнить мате-
риал. Сделайте ее максимально понятной, дополните ее 
уместным юмором — не пытайтесь быть излишне серь-
езным, это может смутить аудиторию, и она не решится 
задавать вопросы.

3. Личные качества спикера. Личный бренд играет 
большую роль в том, насколько успешно пройдет вебинар. 
Обратите внимание на внешний вид — он должен соот-
ветствовать тематике и  аудитории. Чаще всего спикеры 
выбирают стиль casual. Он одновременно консервативен 
и  расслаблен, что говорит о  серьезном подходе к  пред-
мету, но располагает к беседе.

На вебинаре спикер часто играет только одну роль и не 
успевает модерировать процессы. Особенно это касается 
трансляций на большую аудиторию: есть ряд технических 
задач, которые необходимо решать оперативно (смена 
слайда, контроль работы оборудования и пр.), нужно сле-
дить за вопросами в чате и управлять диалогом спикера 
и  аудитории. Здесь не обойтись без модератора. Он ре-
шает большинство организационных вопросов, облегчая 
работу спикера и делая обучение более комфортным для 
слушателей.

Функции модератора: предварительно проверяет обо-
рудование и подготавливает страховочные варианты (до-
полнительные микрофон, камера, свет и  пр.); загружает 
материалы, спикеров в  вебинарную комнату; рассылает 
приглашения участникам и контролирует список присут-
ствующих; общается с  техподдержкой сервиса ВКС при 
необходимости; модерирует вопросы во время вебинара, 
структурирует их и передает спикеру; публикует ссылки 
в чате во время трансляции; рассылает материалы участ-
никам после вебинара.

Чтобы вебинар прошел успешно, необходимо выбрать 
Интернет — сервис. Вот какие требования нужно учесть:

– Интернет-сервис должен работать стабильно. Если 
во время вебинара у  оратора или зрителей будет посто-
янно прерываться связь, пропадать звук, то люди просто 
выйдут из вебинарной комнаты;

– наличие техподдержки на случай, если возникнут 
такие проблемы, которые не получается решить самостоя-
тельно;

– соответствие заложенному бюджету. Важно прове-
рить, есть ли у площадки подходящий тариф;

– наличие всего необходимого функционала. В зави-
симости от темы вебинара, спикеру может потребоваться 
видеозапись с  экрана, модерация, показ расписания на 
экране, переключение на трансляцию рабочего стола 
и прочие функции.

Сервисы для вебинара могут включать следующие воз-
можности и  инструменты: совместный доступ к  экрану 
или отдельным приложениям (screen sharing); интерак-
тивная доска (whiteboard); демонстрация презентаций; 
синхронный просмотр веб-страниц (co-browsing); анно-
тация экрана; мониторинг присутствия участников; тек-
стовый чат; интегрированная VoIP-связь; видеоконфе-
ренцсвязь; возможность менять ведущего; возможность 
отдавать контроль над мышью и  клавиатурой; моде-
рация онлайн-встреч; обратная связь (например, опросы 
или оценки); планирование встреч и приглашение участ-
ников; запись хода веб-конференции.

Исходя из анализа платформ, таких как: Webinar; 
Zoom; Skype; iMind; Discord; Telegram для проведения 
вебинаров и онлайн-мероприятий, сервис Webinar ока-
зывается лучшим, так как состоит в реестре отечествен-
ного ПО и  выполняет надежное шифрование данных 
с  гарантией безопасности. Для запуска вебинара до-
статочно перейти по ссылке, все функции доступны из 
браузера, интерфейс интуитивно понятен с  первой се-
кунды.

В нашем ГБПОУ «Котовском промышленно — эконо-
мическом техникуме» используется платформа Webinar. 
Вебинар для педагогических работников был проведен 
в  рамках XIV межрегионального конкурса IT-проектов 
для учащихся общеобразовательных учреждений и  сту-
дентов среднего профессионального образования.

Тема вебинара: Организация научно-исследователь-
ской работы в образовательных учреждениях.

Модератор: студент группы КС 9 Соколов В. С.
Спикер: преподаватель Трунова Л. В.
Участники: методист Давид А.И, преподаватели.
Вывод. В  ходе проведения исследовательской работы 

был аргументирован выбор Webinar, российского про-
граммного сервера для проведения вебинаров.
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Проектная деятельность в патриотическом воспитании старших дошкольников
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Мухтарова Мархабо Толибовна, воспитатель
МАДОУ МО г. Краснодар «Детский сад №  174 »Сказочная страна»

В статье авторы раскрывают роль проектной деятельности в патриотическом воспитании дошкольников на при-
мере своего опыта работы.

Ключевые слова: проектная деятельность, патриотическое воспитание.

Дошкольный возраст — период в который человек раз-
вивается наиболее активно, и в котором происходит 

закладка отношения к окружающей ребенка действитель-
ности через призму педагогического воздействия и фор-
мируемый социальный опыт. Ребенок начинает при-
нимать и  примерять на себя нравственные моральные 
нормы, подражая взрослым, пробует себя в  различных 
видах деятельности.

Патриотическое воспитание является центром лич-
ностного развития, и влияет на мировоззрение человека 
в целом.

Выстраивание нравственной основы личности ребенка 
начинается с младшего дошкольного возраста: осознавая 
любовь к  близким и  родным людям, внимание к  детям 
в  детском саду, понимание заботы о  ребенке взрослых, 
и далее на этой основе происходит формирование любви 
к родному городу, краю, стране.

Семья одна из составляющих системы патриотиче-
ского воспитания, как место где закладываются жиз-
ненные ориентиры, и  ребенок получает первый жиз-
ненный опыт, то что будет заложено в семье — останется 
с  ребенком на долгие годы и  сформирует в  конечном 
итоге его как личность, потому что по длительности 
воздействия на ребенка — семья находится на первом 
месте.

Мощным стимулом в этом направлении является зна-
комство детей с особенностями культуры, обычаев, тра-
диций народа, историей страны и  малой родины, био-
графией людей, прославивших свое Отечество, которое 
происходит в дошкольном учреждении.

Если вначале данной работы пример семьи является 
доминирующим, то на втором этапе на первый план вы-
ходит детский сад с  организованной в  данном направ-
лении работой. Но семья и ее убеждения и ее пример-не 
утрачивает своей актуальности, а значит на этом этапе об-
разовательная организация должна координировать дей-
ствия с семьями, побуждать их действовать в направлении 
развития патриотических качеств совместно. Именно по-
этому, патриотическое воспитание дошкольника немыс-
лимо без привлечения семьи и ее участия и установок.

В данном контексте актуальным становится поиск эф-
фективных методик и  технологий взаимодействия всех 
участников образовательных отношений в  направлении 
патриотического воспитания подрастающего поколения.

Одним из самых эффективных методов такого взаи-
модействия, который отвечает запросу на совместную 
работу и  при этом отличается личностной ориентиро-
ванностью, является метод проектов. Он достаточно ши-
роко используется в сфере дошкольного образования, по-
скольку помогает не только воздействовать на ребенка, 
но и научить его самого находить интересующую его ин-
формацию и  умение правильно интерпретировать ее 
применять полученные знания на практике, а главное — 
привлекать в  разной степени родителей в  воспитатель-
но-образовательную работу с  детьми. Проектная дея-
тельность направлена на развитие всех ее участников, что 
и позволяет комплексно решать задачи воспитания в том 
числе и  патриотического. Она обогащает опыт и  пред-
ставления ребенка и родителей в определенной теме, сти-
мулирует их интерес и познавательную активность.
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Правильно подобранная тема проекта и  степень ак-
тивности ее участников позволят эффективнее работать 
над воспитанием нравственных качеств личности, как 
самой сложной категории для детей дошкольного воз-
раста и  наиболее актуальной на современном этапе раз-
вития образования, когда существует запрос на высокие 
моральные качества личности и патриотизм.

Цели проектов по патриотическому воспитанию — 
едины — воспитание и развитие патриотических качеств 
дошкольников, а  вот пути — разные. Можно выделить 
несколько основных направлений-основ, используемых 
в нашем детском саду при реализации воспитательно-об-
разовательной работы по патриотическому воспитанию.

1. Знаменитые люди, прославившие свое отечество — 
их пример и мотивы.

2. Достопримечательности города (населенного пункта), 
в котором проживает ребенок, их историческая ценность,

3. Народная культура и традиции, которые отражают 
представления о  жизни и  любовь к  своему Отечеству 
и малой Родине.

4. Праздничная культура — значение праздников 
и принятие их философии через участие.

5. Особенности природы родных мест и заботы о ней 
в рамках экологической культуры.

6. Отношения людей друг к  другу, взаимодействие 
между людьми, общности.

Следует отметить что все эти направления так или 
иначе затрагиваются в любой проектной деятельности на-
целенной на воспитание патриотизма, но ключевую об-
ласть обязательно следует выделить, так как категория 
«патриот» сложна для ребенка и  усваивается больше 
как предпосылки, которые складываются воедино из на 
первый взгляд, разрозненных представлений.

Степень участия родителей в проектной деятельности 
так же будет зависеть от выбранного направления и по-
ставленной цели.

Типы проектов по патриотическому воспитанию, ха-
рактерные и  целесообразные для использования в  дет-
ском саду — это исследовательские, творческие или ком-
плексные. Комплексные проекты более доступны для 
детей в старшем дошкольном возрасте, но это не исклю-
чает их использование с детьми помладше или в качестве 
межгрупповых проектов результат которых складывается 
из деятельности разных групп.

В нашей группе особое внимание уделяется патриоти-
ческим проектам «накопительного» характера. Это ком-
плексный проект, который позволяет не только прора-
ботать образовательные и  воспитательные задачи, но 

и  внести личностно-ориентированную нотку в  разви-
вающую предметно-пространственную среду группы. 
В  таких проектах высока степень участия родителей, 
важно только правильно организовать работу.

Одним из таких комплексных проектов, направленных 
на воспитание патриотических качеств и  любви к  своей 
родине природе, является проект для детей подготови-
тельной к школе группы «Карта интересных мест».

Задачи проекта:
1. Расширить представления детей о природе и досто-

примечательностях России.
2. Развивать познавательную активность и  творче-

ские способности детей.
3. Воспитывать патриотизм и умение видеть красоту 

родной земли.
Предварительная работа:
Познакомить дошкольников с  картой России и  Крас-

нодарского края, условными обозначениями.
Рассматривание иллюстраций по темам «Природа 

России». «Достопримечательности России»
Беседа «О  путешествиях», «Лучшее место на свете», 

«Где мне нравиться отдыхать», «Какие места хочется по-
сетить».

Изготовление меток для карты «Рисование »Путеше-
ственники»

Заготовки для страниц альбома.
Разучивание физминутки «Путешественники».
Информирование родителей о  проектной деятель-

ности.
Основной этап проекта:
Детям предлагается совместно с родителями оформить 

страницу альбома «Россия — Родина моя», в  котором 
будут собраны места значимые для каждой семьи, где ре-
бенок побывал или где ему нравиться бывать больше всего 
или что ему запомнилось, можно использовать любые 
техники, рисовать, добавлять фото. Главное условие чтоб 
вписать материал в формат страницы.

В этой части следует отметить, что, привлекая родителей 
к проектной деятельности, не стоит устанавливать жесткие 
рамки или ограничения это оттолкнет от выполнения про-
ектного задания, но общие требования важны — в данном 
случае таким ограничителем выступил уже готовый макет 
страницы, что позволит при всем многообразии техник ис-
полнения получит целостный результат.

В режиме дня было выделено время, когда ребенок мог 
рассказать о том, что изображено на его листе альбома, как 
только ребята слышали музыку физминутки — это был 
сигнал к выполнению упражнения и слушанию истории.

По дорожке ты шагай маршируют на месте
От ребят не отставай, перестроение в круг
Время важное у нас маршируют по кругу

В путь отправимся сейчас маршируют по кругу
Кто нас поведет в поход хлопают в ладоши
Выходи скорей вперед. хлопают в ладоши
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Следует обратить внимание, что важно предложить 
ребенку выбор хочет ли он рассказать о том месте, где ему 
нравится бывать или которое ему запомнилось…

После рассказа, на карте устанавливается метка, из-
готовленная совместно с  ребенком, обозначая то место, 
о котором идет речь. Именно поэтому важно, чтоб карт 
было несколько (Россия, край, город) чтоб вместе с детьми 
определить на какой карте удобно отметить это место.

Таким образом из отдельных страниц получается 
альбом с уголками нашей Родины или Края, который яв-

ляется личностно-значимым для каждого ребенка и  не 
утратит свою актуальность в РППС группы.

Важную роль играет освещение хода проекта, и его ре-
зультатов. Можно готовый альбом выложить в приемной 
там же расположить карту — дети гордятся своим твор-
чеством, рассказывают родителям о самом интересном — 
а  продукты проекта — хороший наглядный стимул, это 
мотивирует родителей на дальнейшее партнерское со-
трудничество с педагогом.
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В данной статье рассматривается актуальность использования моделирования при обучении младших школьников 
решению текстовых задач.
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В начальном курсе математики большое внимание уделяется текстовым задачам. Это объясняется тем, что такие за-
дачи не только служат средством для закрепления множества математических концепций, но и способствуют раз-

витию учеников в построении математических моделей реальных явлений, а также в расширении их мыслительных 
возможностей.

Однако, для многих детей текстовые задачи представляют сложность и вызывают затруднения в понимании условий 
задачи и выборе соответствующего математического алгоритма. Поэтому применение методов математического моде-
лирования становится неотъемлемой и важной частью учебного процесса.

Таким образом, в основу формирования умения решать задачи можно положить прием моделирования, которым 
дети овладевают в процессе специально организованной деятельности.

Моделирование — это процесс создания моделей или абстракций реальных объектов или явлений, что помогает детям 
лучше понять принципы работы математических операций и приводит к более глубокому осознанию решения задач.

В начальной школе используются разные способы построения модели (моделирования). Моделирование может быть:
– предметным (наглядным). Например, при рассмотрении задачи о распределении яблок между детьми для нагляд-

ности можно использовать фрукты или картинки. Это помогает ученикам лучше осознать условие задачи и найти пра-
вильное решение.

– графическим. Например, при обсуждении задачи учитель может предложить представить предметы из условий 
задачи в виде геометрических фигур. Это позволяет учащимся более наглядно представить задачу и проще решить ее.

– вербальным (словесным). Например, текстовая задача представляет собой словесную модель, описывающую со-
бытие, процесс, явление или ситуацию.

– символическим. (знаки, символы, цифры)
– схематическим. Данная модель должна помочь учителю научить ученика правильному ходу мысли при выборе 

действий. Также мoдeлиpoваниe текста задачи в видe схeмы инoгдa пoзвoляeт oтвeтить нa вoпpoс задачи.
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Текстовая задача представляет собой словесную модель реальной ситуации, для ее решения необходимо перевести 
ее на язык математических знаков и формул, т. е. построить математическую модель.

Так, в учебнике Н. Б. Истоминой в изучении математических понятий применяется основной метод, который заклю-
чается в установлении соответствия между символическими, схематическими, вербальными и предметными моделями. 
В рамках этого подхода происходит объяснение смысла арифметических операций, изучение их свойств, а также рас-
смотрение вычислительных методов и других аспектов. В учебниках по математике значительное внимание уделяется 
созданию схематических моделей, связанных с работой с отрезками и моделированием текстовых задач. В процессе ана-
лиза данных и связей между ними, а также постановки вопросов, определения алгоритма решения и поиска различных 
способов решения происходит моделирование.

Далее приведем несколько текстовых задач и их решение с помощью разных способов моделирования:

Задача 1

У Кати 3 банана и 2 яблока. Сколько всего фруктов у Кати?
(Предлагаются картинки для наглядности)

Рис 1. Предметное моделирование

Решение:
3+2=5 (ф.)
Ответ: всего 5 фруктов у Кати.

Задача 2

Выбери схему, соответствующую задаче. Обозначь на ней, что известно в задаче, а что неизвестно. Петя поймал на 2 
рыбы больше, чем Ваня. Сколько поймал Ваня, если Петя поймал их 20? [2]

Рис 2. Схематическое моделирование

Решение:
Верная схема:
20–2=18 (р.)
Ответ: 18 рыб поймал Ваня.

Задача 3

Даша купила 7 карандашей, а Настя на 3 меньше. Закрась синим цветом карандаши, которые купила Даша, а красным 
цветом карандаши, которые купила Настя, если каждый карандаш обозначен кругом.

Рис 3. Графическое моделирование
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Решение:

Рис 4. Графическое моделирование

Таким образом, использование моделирования при обучении решению текстовых задач может существенно повы-
сить умственную активность младших школьников. Этот метод помогает ученикам лучше понимать поставленную за-
дачу, находить рациональные решения, определять способы проверки решения и устанавливать условия, при которых 
задача имеет или не имеет решение.
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В современном мире, ориентированном на развитие 
компетенций математического мышления, решение 

текстовых задач играет ключевую роль в  образовании. 
Недостаточные навыки решения текстовых задач могут 
существенно влиять на успех обучения в  целом, так как 
школьники, сталкиваясь с  трудностями при решении 
задач, могут потерять уверенность в  своих математиче-
ских способностях, что может привести к  негативным 
эмоциональным аспектам и отрицательному влиянию на 
общий настрой ученика к обучению. Современные обра-
зовательные стандарты все более ориентированы на прак-
тическое применение знаний, и  необходимость решения 

текстовых задач становится ключевым элементом оценки 
уровня образования.

Анализирование и исправление ошибок, таких как не-
достаточное понимание задачи и  неправильное приме-
нение математических операций, является важным ас-
пектом учебного процесса. Разработка эффективных 
стратегий и  методов для преодоления трудностей в  ре-
шении текстовых задач также является неотъемлемой 
частью работы над улучшением образовательного про-
цесса.

Рассмотрим распространенные ошибки при решении 
текстовых задач, которые мы смогли выделить за время 
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прохождения практик в школе и на основе бесед с учите-
лями — практиками:

Множество ошибок, возникающих в  ходе решения 
задач, возникают вследствие того, что ребенок не дочи-
тывает задачу до конца. Эту проблему можно исправить, 
используя задачи, где необходимо выбрать правильный 
ответ.

Вторая ошибка происходит, когда обучающийся не 
осмыслил текст и  при решении использовал только ту 
часть задачи, смысл которой он понял, соответственно, 
задача либо решено частично, либо вовсе не решена.

Неумение правильно установить математические от-
ношения «больше — меньше» также является достаточно 
распространенной ошибкой, для решения этой проблемы 
необходимо представить эти отношения на какой-либо 
модели наглядно, от наглядных моделей переходим к мыс-
ленным образам.

Минимальный набор слов и вопросов в формулировке 
задач, в  результате ребенок вместо того, чтобы понять 
суть вопроса, реагирует на набор слов. Чтобы избежать 
подобных ошибок, необходимо расширить подобный 
опыт: менять формулировки, предлагать детям попробо-
вать самим сформулировать вопрос

Вычислительные ошибки: эту проблему легко ре-
шить, если в  процессе обучения решению текстовых 
задач не перегружать текст числами, предлагать задания 
базового уровня, не требующие длинных сложных вы-
числений.

Перечислим формы работы над задачей, которые по-
могут продвинуться в направлении повышения качества 
работы ребенка с текстами задач.

– Работа с  текстом, структурой задачи, в  том числе 
и с задачами на дополнение, с лишними данными

В качестве примера такой работы можно предложить 
следующее задание:

Подумай, все ли предложенные тексты являются зада-
чами? Чем они похожи? Чем отличаются? Придумай свой 
вопрос к задаче.

а) Бабушка испекла 20 пирожков с  вишней, с  кар-
тошкой — на 5 меньше, чем с вишней, а с капустой столько 
же, сколько и с картошкой.

б) Бабушка испекла 20 пирожков с  вишней, с  кар-
тошкой — на 5 меньше, чем с вишней, а с капустой столько 

же, сколько и с картошкой. Сколько всего пирожков ис-
пекла бабушка?

– Визуализация данных в  задаче величин и  отно-
шений между ними

Например, «Нарисуй 3 круга, а  квадратов — на 4 
больше. Сколько получилось квадратов? Сколько всего 
геометрических фигур ты нарисовал?»

Важно отметить, что при работе над этой задачей сле-
дует задать вопрос обучающимся:

Что значит «на 3 больше»? (это столько же, сколько 
кругов, и еще 4).

– Работа с  заданиями на понимание смысла текста: 
предложить ответить на вопросы, предложить задание 
«найди ошибку и объясни ошибку»

Например, следующее задание:
Бабушка испекла 35 пирожков. Сколько пирожков 

осталось, если Аня съела 3 пирожка, а Миша на 4 больше?
Кот Матроскин решил задачу следующим образом:
3+4 = 7 (шт.)
35–7 = 28 (шт.)
Дядя Фёдор считает, что кот Матроскин решил задачу 

неверно.
Кто прав: Матроскин или дядя Фёдор? На какие во-

просы отвечают действия, составленные Матроскиным?
– Решение задач логического характера, задач на рас-

суждения, которые не требуют вычислений, оформления 
решения

Например, следующая задача:
Наташе, Ане и  Василисе на Рождество подарили по 

ёлочной игрушке. Каждая девочка получила шар разного 
цвета: серебряного, золотого и  голубого. Кто из девочек 
получил шар голубого цвета, если известно, что Наташин 
шар не серебряного и не голубого цвета, а Анин — не го-
лубого?

Таким образом, формирование математической гра-
мотности у  младших школьников важно для развития 
критического мышления, логического размышления 
и уникальности. Изучение математики стимулирует твор-
чество и  помогает детям осознавать и  анализировать 
взаимоотношения между объектами в нашей среде. Мате-
матика также способствует улучшению навыков и приме-
нению знаний в различных областях, таких как наука, ин-
женерия и экономика.
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Introduction

The modern lifestyle, rooted in the flourishing online 
world and sedentary occupations, exacerbated by habits ac-
quired during the COVID-19 pandemic, has led to a decline 
in walking activity among individuals. The loss of this simple 
habit can have detrimental effects not only on cardiovascular 
health and muscle structure but also on cognitive functions.

Analytical abilities, sustained concentration, and the ability 
to easily generate new ideas are all directly linked to walking. 
«Walking is thought in motion» — an aphorism by Arthur 
Schopenhauer, a German philosopher from the first half of the 
19th century. Walking positively impacts mental sharpness and 
creative abilities, contributing to the development of skills such 
as attentiveness and perseverance.

However, why does this happen and how strong is this in-
fluence?

Objective: this study aims to investigate and evaluate the ef-
fect of walking on specific cognitive functions.

Research Object: walking activity.
Research Subject: the impact of walking activity on human 

cognitive functions.
Research Methods: analysis of existing research, surveys.
Even in ancient times, people noticed that walking 

somehow affected the human brain and its functions. «I have 
found that as soon as I begin to move my feet, thoughts begin 
to churn in my head,» wrote philosopher Henry David Tho-
reau. In the modern world, world-renowned geniuses Mark 
Zuckerberg and Steve Jobs held meetings while walking, con-
vinced that a walk stimulated creativity and helped them think 
more clearly. To explain this from a scientific standpoint, our 
work will present research and explanations that prove the in-
fluence of walking on processes such as creative thinking, an-
alytical abilities, and concentration, as well as the cognitive 
functions involved in them.

Walking As Creativity Booster. Creativity, a complex pro-
cess, involves cognitive functions such as divergent thinking, 

visualization, originality, and associative thinking. A study 
conducted by Stanford University in 2014 [2] found that cre-
ativity and creative abilities increased by more than 60 percent 
during walking.

Participants in the experiment were placed in different con-
ditions: some sat indoors on a chair, some walked on an indoor 
treadmill, some walked outdoors, and some were moved out-
doors in wheelchairs. Later, participants were asked to com-
plete a test that required creative input. The results showed that 
creative output increased by more than 60% when a student 
walked. Importantly, it was the act of walking itself, not the 
surrounding environment, that mattered, as creativity levels 
increased equally when participants walked outdoors and 
when they walked on a treadmill facing a blank wall.

To explain this from a physiological perspective, let’s start 
with the fact that walking promotes blood flow to the human 
brain, thereby increasing its activity. Increased blood flow re-
leases brain-derived neurotrophic factor (BDNF) and other 
growth factors [3, p.25–28]. BDNF stimulates the formation of 
new neurons and synapses, and also makes existing synapses 
more plastic. Further, thanks to synaptic plasticity, signal trans-
mission in the brain improves, and the proliferation of neuronal 
cells contributes to improved memory and idea generation. An 
added bonus is that creative output increases not only during 
walking activity itself but also for some time afterward.

This discovery has led to the following opinion: walking 
positively influences the development of creativity but may 
hinder rather than help when it comes to analytical thinking 
and concentration. Is this really the case?

The Walking Path to Analytical Genius. Researchers at the 
University of British Columbia discovered that if a person takes 
at least an hour-long walk (more than 5,000 steps) daily, new 
neurons begin to form in the area of their brain responsible for 
memory (the hippocampus) [4]. Regular walking has a cumu-
lative effect on memory: over time, people who walk regularly 
start to process information faster and spend less time mem-
orizing it.



“Young Scientist”  .  # 28 (527)  .  July 2024 271Physical Culture and Sports

It can also be assumed that due to its influence on crit-
ical thinking, creativity, and memory, walking also has a posi-
tive effect on logical thinking. Improved blood circulation and 
better oxygen supply after walking enhance the functioning of 
neurons, as well as coordination between different parts of the 
brain, which could potentially contribute to the development 
of logical thinking. However, there are no direct studies dedi-
cated solely to the link between walking and logic.

Critical thinking, memory, and logical thinking combine to 
form a complex set of cognitive functions that make up analyt-
ical abilities.

Step by Step to Focus. Walking can also work wonders for 
your concentration. Researchers at the University of Arizona 
found that walking for 15 minutes before a challenging task 
improves focus, especially for individuals with chronic stress 
and anxiety. The principle remains the same: oxygen is deliv-
ered, the neurotrophic BDNF factor is released, new neurons 
are formed, synaptic plasticity is enhanced, and brain signal 
transmission improves. Individuals feel more rested and fo-
cused after walking. It becomes easier for them to absorb and 
process large amounts of information and maintain focus on 
something for an extended period.

Thus, we have examined the influence of walking on three 
specific skills: creativity, analytical abilities, and concentration. 
The aforementioned and other studies demonstrate that the in-
fluence of walking activity on human cognitive functions is un-
deniable. But how strong is this connection now, in 2024?

In 2024, we conducted a study involving a survey of 200 
individuals regarding their creative abilities, analytical skills, 
and concentration skills. Respondents were also asked to re-
port their average daily step count.

– The question asking them to evaluate their creative 
abilities included the following answer options: «Very good», 
«Good», «Average», «Poor», and «Very poor». Individuals 
taking 5,000 to 10,000 steps (or more) daily most often rated 
their creative abilities as «Good» (56%) and «Very good» 
(20%). Individuals taking less than 5,000 steps mostly chose 
the option «Average» or «Poor».

– The question about analytical abilities offered the same 
answer options. Individuals taking at least 5,000 steps daily 
were more likely to rate their analytical abilities as «Good» 
(60%). Interestingly, 90% of people walking 10,000–15,000 
steps or more rated them as «Very good». Among those taking 
less than 5,000 steps daily, the most popular option remained 
«Average».

– The question about concentration asked respondents to 
agree or disagree with the statement «I find it difficult to ab-
sorb large amounts of information and concentrate on some-
thing for a long time». 61% of people who answered «Yes» walk 
less than 5,000 steps daily, while 72% of people who answered 
«No» walk 5,000–10,000 steps or 10,000–15,000 steps daily.

The survey also showed a correlation between stress levels 
and walking. People who walk daily experience less stress and 
anxiety than those who don’t walk regularly or walk very little.

Conclusion

Walking demonstrably influences human cognitive func-
tions. It enhances creativity, analytical abilities, concentra-
tion, and other thought processes. This is particularly relevant 
today, given the prevalence of sedentary lifestyles, car-depen-
dent transportation, and online professions.
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В данной статье автор исследует взаимосвязь между распространением курьерских служб и уменьшением физиче-
ской активности среди населения. С увеличением числа интернет-магазинов и онлайн-покупок все большее количество 
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людей стало предпочитать использовать курьерские службы для доставки товаров. Такой переход от физического пере-
мещения и ходьбы к сидячему образу жизни может иметь негативные последствия для здоровья людей.
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In this article, the author explores the relationship between the proliferation of courier services and the decrease in physical activity 
among the population. With the increasing number of online stores and online shopping, a growing number of people have started to 
prefer using courier services for product delivery. This shift from physical movement and walking to a sedentary lifestyle can have neg-
ative consequences for people’s health.
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С 2019  года феномен курьерских доставок стал все 
сильнее распространяться среди населения. Тогда это 

было связано с коронавирусными ограничениями на пере-
мещения по улицам, а теперь курьеры стали повседневно-
стью, которая заменила привычный поход по магазинам.

Этот тренд экономит время и  усилия покупателей, 
предоставляя им доступ к  широкому ассортименту то-
варов и услуг без необходимости выхода из дома. Курьер-
ские службы позволяют потребителям заказывать все, что 
им нужно, начиная от продуктов питания и товаров для 
дома, до одежды, электроники и медицинских препаратов, 
и получать их доставку прямо на двери.

Онлайн-покупки с курьерской доставкой также обес-
печивают более высокий уровень удобства и  безопас-
ности для людей, ограниченных в  своей физической ак-
тивности или имеющих медицинские противопоказания 
для перехода по улице. Это важно особенно для пожилых 
людей, людей с ограниченными физическими возможно-
стями и тех, кто обеспокоен своим здоровьем.

Говоря о людях с ограниченными возможностями и по-
жилых, а  также тех, кто в  силу обстоятельств не может 
самостоятельно осуществлять покупки можно отметить 
несомненный плюс курьерских служб, так как они позво-
ляют избежать неудобств и оказывают помощь.

Но нельзя говорить о том, что курьерские службы по-
могают подросткам и гражданам от 18 до 40 лет. В случае 
здоровых людей, злоупотребление курьерскими достав-
ками лишь пагубно влияет на здоровье граждан.

Возьмем простой пример который не требует дополни-
тельных исследований. Гражданин, осуществляющий тру-
довую деятельность в домашней среде проводит дома почти 
все свое время и при этом ведет сидячий образ жизни. Физи-
ческая активность такого гражданина уже находится в кри-
тической отметке и единственным вариантом двигательной 
активности является выход за продуктами, но курьерские 

доставки ограничивают и эти 300–500 шагов, которые явля-
ются необходимостью для сохранения здоровья.

Важно отметить, что использование услуг курьера 
время от времени или в  определенных ситуациях, когда 
это необходимо, не является пагубным. Проблема может 
возникнуть, если люди постоянно полагаются на курьер-
ские доставки и не уделяют достаточно внимания своему 
физическому здоровью и общему образу жизни. Поэтому 
важно найти баланс и  включать достаточно физической 
активности в свою повседневную жизнь.

Регулярная физическая активность положительно 
влияет на здоровье человека. Она помогает укрепить сер-
дечно-сосудистую систему, поддерживать здоровый вес, 
укреплять мышцы и  кости, повышать уровень энергии 
и  улучшать психологическое благополучие. Физическая 
активность также способствует социализации и взаимо-
действию с другими людьми. В целом, она является неотъ-
емлемой частью здорового образа жизни.

Курьерские доставки и самостоятельные выходы за покуп-
ками могут иметь противоположные влияния на уровень фи-
зической активности человека. Курьерские доставки обеспе-
чивают удобство и экономию времени, но при этом лишают 
человека физической активности, которую можно получить, 
например, при ходьбе или езде на велосипеде до магазина.

С другой стороны, самостоятельные выходы за покуп-
ками могут предоставить дополнительные возможности для 
физической активности. При ходьбе или катании на велоси-
педе до магазина, мы используем свои мышцы и тренируем 
сердечно-сосудистую систему. Это способствует укреп-
лению организма и улучшению физического состояния.

Кроме того, самостоятельные выходы за покупками 
могут оказать положительное влияние на психологиче-
ское состояние человека. Ходьба по магазинам и  выбор 
товаров лично позволяет контролировать и  принимать 
решения, что может повысить чувство удовлетворен-
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ности и уверенности. Также это может быть способом со-
циализации, встречи с людьми и общения, что важно для 
поддержания психологического благополучия.

Таким образом, регулярные самостоятельные выходы 
за покупками могут способствовать поддержанию актив-

ного образа жизни и повышению качества жизни в целом, 
в то время как полагаться исключительно на курьерские 
доставки может привести к  снижению уровня физиче-
ской активности и  потенциальным негативным послед-
ствиям для здоровья и благополучия.
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Физическая активность и ее связь с образованием, 
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В данной статье автор исследует взаимосвязь физической активности с успеваемостью и социальной адаптацией 
обучающихся. Эта статья основывается на обзоре существующих научных исследований и эмпирических данных для 
обоснования данной связи. В результате исследования было выявлено, что учащиеся, занимающиеся физической актив-
ностью, имеют более высокие показатели успеваемости в школе по сравнению с теми, кто не занимается спортом. 
Влияние физической активности на образование и  успеваемость объясняется улучшением когнитивных функций, 
включая концентрацию, память и мышление, которые могут быть улучшены благодаря регулярной физической актив-
ности.

Ключевые слова: физическая активность, успеваемость, образование, социальная адаптация, учащиеся, физическая 
культура.

Physical activity and its connection to education, academic 
performance, and social adaptation of students
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In this article, the author explores the relationship between physical activity and academic performance and social adaptation of 
students. This article is based on a review of existing scientific research and empirical data to justify this connection. The research re-
vealed that students who engage in physical activity have higher academic performance in school compared to those who do not par-
ticipate in sports. The influence of physical activity on education and academic performance is explained by the improvement of cog-
nitive functions, including concentration, memory, and thinking, which can be enhanced through regular physical activity.
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Почти век назад В. А. Сухомлинский сказал: «Отста-
вание в  учебе лишь результат плохого здоровья». 

Следовательно, сильное здоровье несет в себе пользу для 
всех сторон жизнедеятельности, в том числе и учеба.

В эпоху цифровизации и введении всяческих сервисов, 
которые позволяют не двигаться дальше своего жилища, 
физическая активность среди подростков значительно 
снижается. Многие подростки проводят большую часть 
своего времени перед экранами, играя в  компьютерные 
игры, смотря фильмы и сериалы, общаясь в социальных 
сетях или занимаясь онлайн-обучением.

Из-за этого уровень физической активности среди 
детей и подростков снижается, что может привести к раз-
личным негативным последствиям. Недостаток движения 
может привести к ослаблению мышц и костей, проблемам 
с общим физическим развитием, повышенному риску раз-
вития ожирения и сердечно-сосудистых заболеваний.

Помимо этого, отсутствие физической активности 
может отрицательно сказываться на успеваемости уча-
щихся. Исследования показывают, что физическая ак-
тивность и  занятия спортом благотворно влияют на 
когнитивные функции, такие как память, внимание и кон-
центрация. Поэтому ученики, которые не занимаются 
физической активностью, могут испытывать трудности 
с усвоением учебного материала и улучшением своих ака-
демических результатов.

Основным периодом, который так сильно шокирует 
студентов является сессия. Во время нее студенты стал-
киваются с  большим количеством учебных нагрузок, 
стрессом и  сжатым графиком. Вместе с  тем, подготовка 
к сессии требует от студентов самоорганизации, концен-
трации и усиленной работы.

Во время сессии студенты проводят много времени 
в библиотеке или за компьютером, изучая учебные мате-
риалы, выполняя домашние задания и  подготавливаясь 
к экзаменам. Они могут сидеть долгие часы, сосредоточи-
ваясь на учебных заданиях, что может приводить к физи-
ческой и эмоциональной усталости.

71% студентов испытывают во время сессии высокий 
уровень стресса (от  7 до 10 баллов), 22,4% испытывают 
средний уровень стресса (от  4 до 6) и  6,6% испытывают 
низкий уровень стресса или не испытывают стресса во-
обще (от 1 до 3). Физическая активность может не только 
побороть стресс, но и предотвратить его [1, С. 67]

Среди самых популярных методов повышения концен-
трации на 1 месте отмечают планирование — 65,4% и соблю-

дение режима дня 44,9%. К физическим упражнениям при-
бегают 29,9%, к медитации — 29%. Среди менее популярных 
методов можно выделить использование психоактивных ве-
ществ, при этом 15,4% опрошенных не предпринимают дей-
ствий для повышения концентрации. В  процессе опроса 
также задавали вопросы касательно стимуляторов, повы-
шающих концентрацию внимания лидирующими оказались 
кофеин — 31,3% и никотин — 22,4%. Студенты используют 
их ежедневно. При этом в отличие от никотина, кофеин упо-
требляют несколько раз в неделю 28,9%, раз в неделю и реже 
11,2% и раз в месяц и реже 11,7%. К ноотропам — наиболее 
безопасному из предложенных стимуляторов — прибегали 
всего 7,5% респондентов [2, С. 320].

Исходя из представленных исследований можно сде-
лать вывод, что большинство студентов прибегают к ко-
феину и никотину, как к средствам, стимулирующим моз-
говую активность.

Если рассматривать физическую активность как одно 
из средств стимулирования мозговой деятельности, то мы 
увидим, что она может иметь несколько положительных 
влияний на процесс учебы и сессию.

Во-первых, физическая активность способствует улуч-
шению кровообращения и снабжению мозга кислородом. 
Это может улучшить работу мозга, повысить концен-
трацию и  внимание, а  также способствовать лучшему 
усвоению учебного материала.

Во-вторых, физическая активность помогает снять 
стресс и улучшить эмоциональное состояние. Упражнения 
могут помочь расслабиться после долгих часов сидения за 
учебниками и снять напряжение. Физическая активность 
также способствует выделению эндорфинов — гормонов 
счастья, которые могут повысить настроение и  снизить 
тревожность.

В-третьих, регулярная физическая активность может 
способствовать улучшению сна, который является 
важным фактором для обучения и  усвоения материала. 
Физическая нагрузка помогает регулировать циркадный 
ритм организма и  способствует более качественному 
и глубокому сну.

Таким образом, включение физической активности 
в  режим студента во время сессии может повысить его 
продуктивность, умственную ясность и  эмоциональное 
благополучие. Прогулки на свежем воздухе, занятия 
спортом или даже короткие физические упражнения во 
время перерывов могут значительно помочь улучшить 
учебный процесс и справиться с сессией успешно.
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В данной статье автор исследует роль плавания в развитии физической культуры студентов. Автор представляет 
важность плавания в общем развитии студентов и анализирует его влияние на физическое развитие и здоровье. Также 
в статье рассматриваются такие положительные моменты занятий плаванием, как снижение стресса и развитие соци-
ально-коммуникационных навыков. Затрагиваются и такие плюсы как развитие выносливости, силы и самодисциплины 
обучающихся. Результаты исследования доказывают необходимость более широкого внедрения занятий плаванием в вузы.

Ключевые слова: плавание, физическая культура, студенты, развитие, тренировка, здоровье, выносливость, ко-
мандная работа, учебные программы, вузы.
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In this article, the author explores the role of swimming in the development of students’ physical education. The author highlights 
the importance of swimming in the overall development of students and analyzes its impact on physical development and health. The 
article also examines the positive aspects of swimming, such as reducing stress and developing social communication skills. It also dis-
cusses the benefits of developing endurance, strength, and self-discipline for students. The research findings demonstrate the necessity 
for wider implementation of swimming classes in universities.
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В современном обществе все больше людей ведут сидячий 
образ жизни, что способствует развитию абдоминаль-

ного ожирения, слабости мышц и  гиподинамии. Студенче-
ское сообщество также не является исключением. Мало того, 

что студенты в  последние годы предрасположены к  боль-
шому времяпровождению за компьютером, так и  учебный 
процесс предусматривает довольно большое количество вре-
мени, которое необходимо проводить в сидячем состоянии.
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Плавание является одним из наиболее эффективных 
направлений физической культуры в вузах. Оно предла-
гает студентам не только возможность улучшить свою фи-
зическую форму и развить мышцы, но и повысить свою 
выносливость и координацию движений.

Одним из главных преимуществ плавания в вузах яв-
ляется доступность занятий. Почти все вузы имеют спе-
циальные бассейны, где студенты могут заниматься 
плаванием. Это позволяет им легко и регулярно трениро-
ваться, не выходя за пределы учебного заведения.

Плавание также является безопасным видом спорта. 
Вода амортизирует удары и  снижает риск получения 
травм, особенно в  сравнении с  контактными видами 
спорта. Это особенно важно для студентов, которые могут 
иметь ограниченный опыт физической активности.

Плавание также способствует развитию важных на-
выков, таких как самодисциплина и высокая работоспо-
собность. Тренировки в  бассейне требуют регулярности 
и усердия, чтобы достичь значительных результатов. Эти 
навыки могут быть полезными в  других сферах жизни 
студентов, включая учебу и работу.

Кроме того, плавание является отличным средством 
для релаксации и  снятия стресса. Плавание в  воде сни-
жает напряжение и  улучшает настроение, что особенно 
важно для студентов, которые испытывают большое дав-
ление в учебе и жизни.

Современные исследования показывают, что плавание 
является одним из наиболее эффективных подходов 
к физической активности для студентов вузов. Этот вид 
спорта влияет на множество аспектов здоровья и физиче-
ской формы студентов.

При плавании традиционными видами — кролем 
и  брассом увеличивается жизненная емкость легких 
и  объем грудной клетки (доходит до 5–6 литров). Пла-
вание положительно влияет на сердечно — сосудистую си-
стему, повышается эластичность сосудов, увеличивается 
ударный объем сердца, повышаются защитные свойства 
иммунной системы организма, увеличивая сопротивляе-

мость к инфекционным и простудным заболеваниям, воз-
растает интенсивность обменных процессов в организме 
человека. Учеными доказано, что у людей, регулярно за-
нимающихся плаванием, пульс на 10–15 ударов в  ми-
нуту меньше, обеспечивая, при этом успокаивающее воз-
действует на нервную систему, повышая эмоциональную 
устойчивость и  крепкий, спокойный сон. Занятия пла-
ванием повышают умственную работоспособность сту-
дентов [1].

Сегодня занятия физической культурой и  спортом 
стали доступными и  приоритетными в  системе образо-
вания. Каждый человек может выбрать свой путь, направ-
ленный на укрепление здоровья и  развитие тела и  духа. 
Множество современных исследований проводится для 
изучения влияния физической нагрузки на организм че-
ловека, включая водные виды спорта, со всеми вытека-
ющими из этого преимуществами. Сегодня разработано 
множество тренировочных программ в различных видах 
спорта, включая плавание. Современные бассейны соот-
ветствуют высоким стандартам. Высшие учебные заве-
дения готовят профессиональных тренеров, которые по-
стоянно совершенствуют и  апробируют современные 
методики тренировки. [2]

В целом, данная научная статья подчеркивает важность 
занятий спортом и физической активностью для поддер-
жания здоровья и развития организма. Она также отме-
чает растущий интерес общества к водным видам спорта, 
особенно плаванию, и  современные достижения в  этой 
области. Благодаря разработанным тренировочным про-
граммам и  высоким стандартам бассейнов, люди имеют 
возможность получить максимальную пользу от за-
нятий спортом. Также стоит отметить роль профессио-
нальных тренеров в обучении и организации тренировок, 
что позволяет людям достигать хороших результатов [3]. 
В целом эта статья подтверждает положительное влияние 
физической нагрузки и  плавания на организм и  призы-
вает людей использовать эти возможности для улучшения 
своего здоровья и физической формы.
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В данной статье автор исследует концепцию адаптивной физической культуры (АФК) и ее роль в контексте ин-
дивидуальной адаптации и  улучшения физического состояния людей с  различными ограничениями и  особенностями. 
В нынешних условиях учебного процесса в высших образовательных учреждениях существуют методы работы как с ос-
новной группой обучающихся, так и со студентами, которые в силу физических особенностей неспособны полноценно 
обучаться в общих группах. Таким образом научная и практическая ценность данной статьи заключается в представ-
лении исследования и практического опыта применения АФК в образовательных учреждениях, что может способство-
вать разработке и внедрению соответствующих программ и методов обучения с использованием АФК для студентов 
с ограниченными возможностями.

Ключевые слова: ограниченные возможности, индивидуализация, адаптивное оборудование, тренировочные методы, 
тактильные подсказки, реабилитация.
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In this article, the author explores the concept of adaptive physical culture (APC) and its role in the context of individual adapta-
tion and improvement of physical condition for people with various limitations and characteristics. In the current conditions of the 
educational process in higher education institutions, there are methods of working with both the main group of students and with stu-
dents who, due to physical characteristics, are unable to fully participate in regular groups. Thus, the scientific and practical value of 
this article lies in presenting research and practical experience of implementing APC in educational institutions, which can contribute 
to the development and implementation of relevant programs and teaching methods using APC for students with disabilities.

Keywords: limitations, individualization, adaptive equipment, training methods, tactile cues, rehabilitation.

Обосновывая актуальность выбранной темы иссле-
дования, стоит в первую очередь сказать об инклю-

зивности образования. Данный термин означает создание 
равных возможностей для всех категорий студентов, 
включая тех, у кого есть ограничения физической актив-
ности. Растущее число студентов с  ограниченными воз-
можностями неумолимо ведет к  росту необходимости 
в  предоставлении им адаптивных условий для занятия 
физической культурой. Также можно отметить важность 
взаимодействия между студентами всех категорий, так 
как в  условиях адаптивной программы тренировок раз-
вивается толерантное и  инклюзивное отношение друг 
к другу.

Основная цель АФК — развитие физических способ-
ностей и  укрепление здоровья каждого студента в  соот-
ветствии с  его индивидуальными особенностями. Про-

граммы АФК направлены на развитие физических качеств, 
таких как сила, гибкость, выносливость и  координация. 
В  рамках АФК студентам предоставляется возможность 
выбирать и оптимизировать варианты физической актив-
ности, а также развивать специальные навыки и умения. 
Это позволяет каждому студенту найти свой путь само-
развития, самореализации и самовыражения через физи-
ческую культуру и спорт.

Образовательные задачи включают в  себя развитие 
определенных черт характера (воля, настойчивость, чув-
ство общности, организации, активности, мужества и т. д.), 
стимулируют умственное развитие и формирование лич-
ности инвалида. Развивается внимание, память и изобре-
тательность, совершенствуется ориентация, развивается 
интеллект. До недавнего времени обучение основным фи-
зическим характеристикам (сила, подвижность, скорость, 
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выносливость) инвалидов считалось нецелесообразным, 
так как организм побеждается сложным способом, и они 
не могут полностью адаптироваться к  самостоятельной 
жизни [1].

Важное значение АФК также заключается в ее влиянии 
на профессиональное развитие. Регулярные трени-
ровки помогают повысить работоспособность, энергию 
и  продуктивность. Участие в  соревнованиях и  трени-
ровках развивает навыки руководства, командной ра-
боты и управления стрессом, которые являются важными 
в  профессиональной сфере. В  целом, АФК имеет значи-
тельную функциональную ценность, оказывая положи-
тельное влияние на физическое, социальное, психологи-
ческое и профессиональное благополучие человека. [2]

В свете АФК следует изучить аэробные нагрузки, как 
те, которые не требуют высокой подготовки, но выпол-
няют необходимые функции в подготовке и физическом 
развитии студентов. [3]

Аэробные нагрузки — это упражнения или трени-
ровки, которые стимулируют работу сердечно-сосуди-
стой системы и  активизируют дыхательную функцию. 
В  ходе аэробных нагрузок большой группы мышц дли-
тельное время участвуют в работе, что ведет к улучшению 
кардиореспираторной выносливости.

Аэробные упражнения увеличивают частоту сер-
дечных сокращений, улучшают кровообращение, увели-
чивают объем легких и  способности кислорода, а  также 
повышают общую выносливость организма. К  таким 
упражнениям относятся бег, плавание, езда на велоси-
педе, ходьба, танцы и  другие виды активности, при ко-

торых сердце и легкие должны работать с высокой интен-
сивностью.

Представляя научное обоснование выдвинутым на-
грузкам можно отметить запуск окислительных процессов 
непосредственно во время нагрузок, которые в свою оче-
редь влияют на увеличение запасов субстратов — три-
глицеридов, гликогена; увеличивает число митохондрий 
и ферментов, которые участвуют в цикле Кребса; увели-
чивается способность высвобождения глюкозы и жирных 
кислот.

Аэробные нагрузки также положительно влияют на 
сердечно-сосудистую систему повышая производитель-
ность сердца (увеличивает минутный объем миокарда, 
в  свою очередь повышается скорость доставки кисло-
рода).

Исходя из этого можем отметить две основные состав-
ляющие аэробных нагрузок: Транспорт кислорода и  си-
стема его утилизации.

Таким образом, аэробные нагрузки в  рамках адап-
тивной физической культуры являются эффективным 
средством развития кардиореспираторной выносли-
вости, улучшения работы сердечно-сосудистой системы 
и  увеличения объема легких. Они также способствуют 
запуску окислительных процессов, увеличению запасов 
субстратов и  увеличению числа митохондрий и  фер-
ментов, участвующих в цикле Кребса. Аэробные нагрузки 
есть возможностью улучшить сердечно-сосудистую си-
стему и повысить производительность сердца, что явля-
ется важными факторами для общего здоровья и благопо-
лучия человека.
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Способы популяризации физической культуры и спорта среди молодежи
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В данной научной статье проанализированы факторы малой вовлеченности людей в  занятия спортом и рассмо-
трены способы популяризации физической культуры и спорта среди молодого населения. Дана оценка спортивной ин-
фраструктуре города Новосибирска. Были предложены рекомендации, направленные на повышение заинтересованности 
молодежи заниматься спортом и улучшение спортивной инфраструктуры города.

Ключевые слова: физическая культура, спорт, здоровье, молодежь, популяризация, вовлеченность.

Ways to popularization physical culture and sports among young people

This scientific article analyzes the factors of low involvement of people in sports, considers ways to popularize physical culture, and 
sports among the young population. The assessment of the sports infrastructure of the city of Novosibirsk is given. Recommendations 
aimed at increasing the interest of young people in sports and improving the sports infrastructure of the city were proposed.

Keywords: physical culture, sports, health, young people, popularization, engagement.

В современном мире все больше людей молодого воз-
раста ведут малоактивный образ жизни. Статистика 

ВЦИОМ за 2023 год показывает, что в России каждый чет-
вертый представитель возрастной группы (18–24 лет) не 
занимается спортом вообще. Среди причин, по которым 
респонденты не занимаются спортом, были указаны недо-
статок времени (40%), плохое состояние здоровья (36%) 
и отсутствие силы воли и мотивации (22%). Среди опро-
шенных многие называли плохо развитую инфраструк-
туру. В  связи с  этим назрела проблема отсутствия во-
влеченности молодого поколения в  спорт и  физическую 
культуру, а также популяризации спорта в жизнь людей.

Популяризацией принято называть процесс рас-
пространения какой-либо отрасли в  современной и  до-
ступной форме для широкого круга людей, который по-
зволяет привлечь большую аудиторию к  изучению 
и применению знаний в этой сфере [1, с. 18].

К популяризации можно приравнять и  спортивный 
маркетинг, который является мощным инструментом для 
успешного продвижения не только любого вида спорта, 
но и спортивных организаций.

Отсутствие спорта в  жизни молодежи отрицательно 
влияет на здоровье. В  частности, негативными послед-
ствиями могут стать:

1. Низкий уровень физической подготовки. Без за-
нятия физической культурой молодые люди не в  со-
стоянии активно выполнять даже самые простые упраж-
нения. А нормы ГТО, которые ежегодно сдает молодежь, 
становятся для нее все тяжелее. Теряется выносливость, 
сила и гибкость.

2. Проблемы со здоровьем. Малоподвижный образ 
жизни может стать главной причиной различных забо-
леваний: ожирение, сахарный диабет, развитие шейного 
остеохондроза, болезни сердечно-сосудистой системы 
и  опорно-двигательного аппарата, снижение мышечного 

тонуса, нарушение кровообращения и  осанки. Риск раз-
вития болезней у людей, ведущих «сидячий» образ жизни, 
возрастает на 35–40%.

3. Ухудшение психического состояния. Физическая 
активность человека способствует выработке эндор-
фина — гормона «счастья» — который снимает стресс, 
улучшает настроение и  благополучие психики. Соответ-
ственно, нехватка эндорфина приведет к ухудшению пси-
хического здоровья и развитию депрессии.

4. Социальная составляющая проявляется в возмож-
ности изоляции от общества и  утрате новых знакомств, 
потому как спорт часто выступает способом взаимодей-
ствия с другими людьми.

5. Лишение себя саморазвития. Спорт помогает мо-
лодежи вырабатывать самодисциплину, ставить необ-
ходимые цели и  искать пути их достижения, развивать 
навыки лидерства и командной работы. Не занимаясь фи-
зической культурой, человек теряет эти возможности [2, 
с. 4].

Все приведенные последствия могут стать серьезной 
проблемой для человека, которую будет трудно решить. 
Поэтому физическая нагрузка необходима и важна, чтобы 
поддерживать хорошую форму тела, здоровье и психиче-
ское состояние молодого поколения.

Для массового привлечения молодежи в  спортивную 
отрасль необходимо внедрять физическую культуру 
и спорт следующими способами.

Самый распространенный способ популяризации — 
средства массовой информации. СМИ способны охватить 
огромную аудиторию и воздействовать на большие группы 
людей. Телевидение является самым эффективным инстру-
ментом, оно обеспечивает зрителям одновременно и зри-
тельный, и  слуховой каналы восприятия. Это увеличи-
вает усвоение информации в 2,5 раза и придает процессу 
просмотра больше яркости. Спортивные новости, транс-
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ляции олимпиад и других спортивных мероприятий, про-
светительно-образовательные передачи и спортивные те-
левизионные шоу занимают значимое место в пропаганде 
идеалов и  ценностей физической культуры. На россий-
ском телевидении самым известным спортивным ТВ-ка-
налом является «Матч ТВ». В 2023 году он стал самым ци-
тируемым медиаресурсом России в спортивной отрасли.

Киноиндустрия играет важную роль как в  просвети-
тельно-образовательных целях, так и в развитии популя-
ризации спорта. Российским кинематографом было снято 
множество фильмов, посвященных спортивной инду-
стрии. Миллионы людей знают и любят фильм «Легенда 
№  17», основанный на реальных событиях советского пе-
риода и повествующий о сложном спортивном пути зна-
менитого на весь мир хоккеиста СССР Валерия Харламова 
и  о  напряженном хоккейном матче Советского Союза 
и  Канады, в  результате которого советская команда по-
бедила. Фильмы «Движение вверх», «Тренер», «Неслом-
ленные» вызвали большой интерес у зрителей, в том числе 
и  у  молодежи. Показ фильмов в  кинотеатрах собирал 
большую аудиторию. Люди были воодушевлены спортив-
ными достижениями и проявляли вовлеченность в спорт.

Социальные сети являются самым актуальным спо-
собом популяризации. Молодые люди ежедневно про-
водят большое количество времени за смартфонами 
и  компьютерами, благодаря чему можно активно вовле-
кать и призывать молодежь заниматься физической куль-
турой и  спортом. На сегодняшний период большинство 
спортивных организаций и  государственных структур 
имеют свои сообщества и  пользовательские страницы 

в соцсетях. Например, Министерством спорта Российской 
Федерации создано собственное сообщество в  соцсетях 
«Вконтакте», «Одноклассники» и  «Telegram», где публи-
куются различные новости спорта, объявления о  бли-
жайших спортивных мероприятиях и  соревнованиях, 
а также видеоматериалы с турниров.

Проведение спартакиад, спортивных эстафет, мара-
фонов, чемпионатов, физкультурных праздников, дней здо-
ровья и спорта — все это положительно влияет на формиро-
вание у молодежи правильных ценностей. Важно с раннего 
детства прививать любовь к  спорту, чтобы в  дальнейшем 
молодое поколение могло воспитывать здоровых детей 
и приучать их к физической активности [3, с. 18].

Для мотивации и  вовлеченности молодежи в  спорт 
важно обеспечить всей необходимой инфраструктурой. 
В Новосибирске находятся различные спортивные объекты, 
которыми могут воспользоваться жители города (рис. 1).

Исходя из данных, можно сделать вывод, что город об-
ладает развитой спортивной инфраструктурой. Жителям 
и гостям Новосибирска предоставляется возможность за-
ниматься различными видами спорта. Но также можно 
отметить, что в городской черте не хватает велодорожек 
для занятия велоспортом и  катания на самокатах, в  ре-
зультате чего возникают проблемы безопасности велоси-
педистов и пешеходов на тротуарах [4].

Для повышения заинтересованности молодежи зани-
маться спортом и  улучшения спортивной инфраструк-
туры города предложены следующие рекомендации.

Необходимо обеспечить доступность большого ко-
личества спортивных объектов для жителей, поскольку 

Рис. 1. Спортивные объекты г. Новосибирска в 2024 г.
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доходы молодежи могут различаться и  не все способны 
позволить заниматься спортом. К  примеру, средняя 
стоимость абонемента в  спортивный зал на 1 месяц со-
ставляет около 5  тысяч рублей. Можно ввести дополни-
тельные скидки и льготы для студентов, молодых людей 
из малоимущих и многодетных семей, инвалидов и других 
льготных категорий граждан [5].

Улучшение и  модернизация спортивных сооружений, 
спортплощадок, велодорожек, парков с  тренажерными 
зонами способствует созданию комфортной и привлека-
тельной среды.

Нужно организовать больше различных массовых 
спортивных мероприятий и обеспечить распространение 

информации об их проведении через актуальные способы 
популяризации. Это позволит охватить большинство мо-
лодежи и заинтересовать их. Проведение мастер-классов 
и лекций о пользе здорового образа жизни и правильного 
питания стимулирует интерес к спорту.

Также предлагается повысить мотивацию молодежи 
заниматься физической культурой и спортом с помощью 
предоставления региональных стипендий, грантов и  де-
нежных сертификатов, чтобы обеспечить поддержку мо-
лодых спортсменов и их достижений.

Комплекс предложенных рекомендаций позволит во-
влечь молодое поколение в  спортивную сферу и  под-
держит здоровый образ жизни среди молодежи.
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В статье авторы рассматривают стратегии перевода англоязычных названий на русский и вьетнамский языки, их 
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Ключевые слова: стратегии перевода, русский язык, вьетнамский язык, название, романтическая комедия.

Название — ориентир и  своеобразный трейлер, ко-
торый должен удержать внимание будущего зрителя. 

Сложность в создании названий обуславливается задачей 
привлечь аудиторию, не исказив смысл и не обманув ожи-
дания.

Основатель рекламного агентства Ogilvy и  копи-
райтер Дэвид Огилви в  книге «Откровения рекламного 
агента» писал: «только каждый пятый читает дальше за-
головка»  [2]. В  отношении фильмов можно заявить, что 
удачные названия привлекают зрителей, заставляют их 
читать описания и  смотреть трейлеры. Следовательно, 
название — это реклама кинокартины. В  статье мы рас-
смотрим стратегии перевода названий романтических ко-
медий с английского языка на русский и вьетнамский.

Существует три стратегии перевода, которые подробно 
рассмотрены в  статье Бальжинимаевой Е. Ж. «Стратегия 
перевода названий фильмов» [1].

Первая стратегия предполагает прямой (или до-
словный) перевод англоязычного заголовка на язык 
страны, в которой иностранный фильм выходит в прокат. 
Такой перевод подразумевает минимальное изменение 
порядка слов и  конструкций: My Best Friend’s Wedding 
(1997) —  Đám cưới bạn thân (Свадьба лучшего 
друга) — Свадьба лучшего друга; The Graduate (1967) — 
Sinh viên tốt nghiệp (досл. Выпускник) — Выпускник; The 
Kissing Booth (2018) — Bốt hôn — Будка поцелуев. Также су-
ществуют примеры, когда на один язык название перево-
дится прямо, а на другой — посредством трансформации 
или замены: I Feel Pretty (2018) — Chị thấy chị đẹp (досл. 
Я  думаю — я  красивая) — Красотка на всю голову. По-
добное изменение названия при переводе на русский язык 
объясняется прагматической адаптацией под зрителя. 
В русском языке есть фразеологизм больной на всю голову, 
который имеет следующее значение: совершенно ненор-

мальный, чокнутый. Сюжет фильма основывается на том, 
что главная героиня Рене, упав с велотренажёра и ударив-
шись головой, обретает уверенность в собственной неот-
разимости. Поэтому переводчики трансформируют из-
вестный русской аудитории фразеологизм, чтобы он не 
только отражал сюжет, но и создавал интригу, привлекая 
внимание. Анализируя переводы названий романтиче-
ских комедий начала 2000-х, можно заметить, что перевод 
на вьетнамский язык чаще бывает прямым, чем перевод на 
русский язык: The Family Stone (2005) — Gia đình nhà Stone 
(Семья Стоун) — Привет семье!, 50 First Dates (2004) — 50 
lần hẹn hò đầu tiên (50 первых свиданий) — 50 первых поце-
луев. К приведённому способу перевода также относятся 
транслитерация и транскрипция. Например, комедия Ju-
manji (2017), где название фильма — это название игры, 
переводится на русский и  вьетнамский языки посред-
ством названных приёмов: Джуманджи и Jumanji.

Вторая стратегия представляет собой трансформацию 
названия часто с расширением когнитивной информации 
посредством введения дополнительных лексических эле-
ментов или их замены. Такой способ позволяет компен-
сировать потерю смысла при дословном переводе, а также 
выполняет рекламную функцию (повышает интерес зри-
телей).

Так, романтическая комедия 2020  года в  ориги-
нале называется Holidate, однако такого слова в англий-
ском языке не существует, это авторский неологизм, 
созданный в юмористических целях путём сложения: hol-
iday (праздник) и date (свидание/тот, с кем идёшь на сви-
дание) и  получилось, что holidate — человек, с  которым 
свидание в  праздник. Подобное название трудно пере-
вести дословно на другие языки, поэтому переводчики 
трансформировали название. Так, на выходе мы полу-
чили два разных, но перекликающихся названия: Пара 
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на праздники и Hẹn hò ngày lễ (досл. Свидание в праздник). 
Акцент русского перевода именно на «паре» для празд-
ников, а  не на свидании, можно объяснить особой зву-
ковой организацией названия (аллитерацией). Повторя-
ющиеся звуки делают заголовок более выразительным 
и  запоминающимся. Таким образом, при переводе на-
званий посредством их трансформации учитывается не 
только подходящее лексическое значение, но и наиболее 
звучное сочетание слов нужной лексико-семантической 
группы.

Третья стратегия — это замена названий фильмов. 
К  примеру, американскую комедию с  оригинальным на-
званием Made of Honor (досл. Сделано с  честью) по-раз-
ному перевели на русский и вьетнамский языки: Không thể 
xa em (досл. Не могу оставаться в  стороне от тебя) — 
Друг невесты. В данном случае вьетнамские переводчики 
использовали в  качестве названия сюжетное действие, 
а  русские переводчики — предметную принадлежность. 
При этом причина замены названия общая: необходимо 
уже в  заголовке показать зрителю романтическую на-
правленность фильма, поскольку дословный перевод 
эту функцию не выполняет. Другой пример: оригинале 
романтическая комедия режиссёра Нэнси Мейерс на-
зывается The Holiday (2006), что дословно переводится 
как Праздники. Для адаптации заголовка, который при 
прямом переводе имеет широкое значение, русские спе-
циалисты сделали акцент на жанре комедия (Отпуск по 
обмену). Важное значение при создании названия имела 
языковая игра: известное выражение (статус) студент 
по обмену изменяется для описания необычного вида 
и способа отдыха, однако связь между двумя словосоче-
таниями улавливается. Подобные замены понятий суще-
ствуют и в литературе, например, одно из произведений 
Лены Сокол называется «Любовь по обмену». На вьет-
намском языке фильм носит заголовок Nới tình yêu bắt 

đầu (досл. Где начинается любовь). Привязка к месту и со-
бытию сохраняется, но она неявная, акцент делается на 
романтическую направленность фильма. Приведённый 
случай не единичный: кинокартина режиссёра Ананда Та-
кера вышла в прокат под заголовком Leap Year (досл. Ви-
сокосный год), заголовок сюжетообразующий, но это по-
нятно только после просмотра фильма. Для привлечения 
внимания аудитории переводчики следуют стратегии за-
мены. В  российский прокат фильм выходит под назва-
нием Как выйти замуж за 3 дня, во вьетнамский — Cô gái 
đi tìm tình yêu (досл. Девушка ищет любовь). Наблюдаем, 
что отечественные специалисты выбирают интригующее 
название, которое обещает раскрыть секрет быстрого за-
мужества, это снова подводит к  жанру комедия, а  вьет-
намские переводчики открывают аудитории романтиче-
скую составляющую фильма.

Таким образом, русские и  вьетнамские специалисты 
при переводе англоязычных названий придерживаются 
всех трёх стратегий, описанных Е. Ж. Бальжинимаевой. 
К первой стратегии переводчики прибегают в том случае, 
если в  названии отсутствуют культурноспецефические 
элементы, а  на принимающем языке существуют лекси-
ческие единицы с  необходимым сопутствующим значе-
нием (коннотацией), чаще это простые номинативные за-
головки. Трансформация происходит при затруднении 
в выборе эквивалентного по значению и форме элемента. 
В таком случае переводчики, ориентируясь на оригинал, 
подбирают название с  учётом лингвистических особен-
ностей языка. Также трансформация возможна при не-
обходимости внесения дополнительной, поясняющей 
информации. Замена названий романтических комедий 
зачастую происходит, если оригинальное название не от-
ражает жанровую направленность фильма. При этом оте-
чественные специалисты выделяют юмористический эле-
мент картины, а вьетнамские — романтический.
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Данная статья посвящена анализу авторской интерпретации классического сюжета о  Вавилонской башне в  де-
бютном рассказе «Вавилонская башня» (Tower of Babylon, 1990) классика современной англоязычной научной фанта-
стики Теда Чана. В статье рассматривается, как и с какой целью писатель изменяет классический сюжет относи-
тельно каноничных и апокрифичных преданий, отмечается, какие мифологические сюжеты также были затронуты 
в тексте, и какие черты художественного мира писателя были заложены в его дебютном рассказе.
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Рассказ «Вавилонская башня» (Tower of Babylon, 1990), 
опубликованный в журнале «Omni» в 1990 году, явля-

ется дебютным произведением классика современной на-
учной фантастики Теда Чана. «Вавилонская башня» была 
опубликована после того, как только что окончивший 
университет писатель принял участие в шестинедельной 
серии семинаров мастер-классов для начинающих писа-
телей в  жанрах научной фантастики и  фэнтэзи «Clarion 
Workshop» [10], к этому моменту творчество Теда Чана, на-
чавшего писать ещё в старшей школе [10], долгое время не 
находило отклика, и он планировал прекратить попытки 
писать  [9]. Однако публикация «Вавилонской башни» 
принесла ему премию «Небьюла» (как и  номинации на 
«Хьюго» и «Локус»), что стало первым случаем в истории, 
когда одну из важнейших наград в сфере фантастической 
литературы получил американский автор азиатского про-
исхождения [8]. Ещё через два года Теду Чану была при-
суждена премия Джона В. Кэмпбелла лучшему новому 
писателю-фантасту. С  момента публикации дебютного 
рассказа и  до сегодняшнего дня Тед Чан получил около 
ста различных номинаций, став лауреатом в общей сумме 
около 30 наиболее престижных наград  [11] и собрав все 
главные звания для писателя своего жанра [12].

В примечании к  рассказу автор пишет о  том, что 
идея произведения «навеяна разговором с  другом, ко-
торый упомянул некую версию мифа о  Вавилонской 
башне, слышанную им в  школе иврита»  [5, с.  343]. Од-
нако возможность определения точного источника, ко-
торый автор берёт за основу, осложняется фактом того, 
что в  рассказе наблюдаются совпадения как с  классиче-
скими, так и  с  апокрифическими версиями мифа (кос-
венные указания на царя Нимрода, намерение людей про-
буравить небо, мотив приоритетности божественного над 
смертным, башня как способ защититься от Великого по-
топа и  др.). Если рассматривать стандартную сюжетную 
канву текстов о строительстве Вавилонской башни можно 
заметить явное отличие от них рассказа Теда Чана: люди 
изначально живут разрозненно и объединяются уже в Ва-
вилоне, куда мужчины приходят для строительства Ва-
вилонской башни и туннеля в Небесной тверди [3, с. 85]. 
Автор сохраняет каноничные время и  место действия, 
что отражается в  языковой стилизации (чаще всего вы-
раженной инверсией и  использованием специфической 
свойственной художественному времени лексики), од-
нако к  началу повествования большая часть башни уже 
построена. Если в  каноничных историях о  Вавилонской 
башне внимание сосредотачивается на том, для чего люди 
решились построить башню и какую кару за это понесли, 
то предметом внимания Теда Чана становится внешний 
вид и процесс строительства башни, законы функциони-
рования окружающего мира и их изменение по мере вос-
хождения на башню, быт и  менталитет строителей и  их 

семей. Это связанно с тем, что писатель следует традиции 
«жёсткой» научной фантастики (hard science-fiction), ко-
торая стремится к  естественному описанию событий 
и  явлений, происходящих внутри фикционального про-
странства.

В рассказе Теда Чана присутствует вставная история, 
повествующая о  том, как в  людях зародилось желание 
построить башню, и  в  ней автор вновь отходит от ка-
ноничной трактовки. Это стремление местные обосно-
вывают любовью к  Яхве, желанием узнать его Творение 
(«Yahweh’s Creation» [6, p. 8]) лучше и стать ближе к нему, 
хотя истинная причина строительства заключается в ги-
перболизированном желании людей познать не только 
свой мир, но и  недоступный им «чертог Яхве»  [5, с.  9] 
(«Yahweh’s dwelling place» [6, p. 8]). В устоявшейся манере 
башня выступает мифологемой Мирового древа [1], гар-
монизирующего объекта, соединяющего небо с  землёй: 
«столпа в  небеса, лестницы, по которой люди способны 
подняться, чтобы увидеть дело рук Яхве, а Яхве может спу-
ститься, чтобы увидеть дело рук сынов человеческих» [5, 
с. 9] («a pillar to heaven, a stair that men might ascend to see 
the works of Yahweh, and that Yahweh might descend to see 
the works of men» [6, p. 8]).

В произведении не разрабатывается центральный 
практически для всех текстов о Вавилонской башне мотив 
смешения языков и  языковая тематика в  целом. Это до-
вольно примечательно в  рамках художественного мира 
Теда Чана, поскольку тема, связанная с  языком, возни-
кает уже втором его тексте «Деление на ноль» (Division 
by Zero, 1991). В  последствии темы и  мотивы языка как 
причины разобщения, как созданного человеком меха-
низма, как фактора, определяющего мышление, и  даже 
как творящего и  забирающего жизнь инструмента воз-
никнут в  ряде его более поздних рассказах («Понимай» 
(Understand, 1991), «История твоей жизни» (Story of Your 
Life, 1998), «72 буквы» (Seventy-Two Letters, 2000), «Ис-
тина факта, истина чувства» (The Truth of Fact, the Truth of 
Feeling, 2014), и др.).

В каноничных текстах о Вавилонской башне всегда при-
сутствует мотив наказания людей высшей силой, однако 
в  рассказе Теда Чана башня достигает небесного свода 
без малейшего божественного вмешательства. Спорным 
является сам факт существования бога Яхве, и  ответ на 
него зависит от читательской позиции. Тед Чан не лишает 
читателя возможности трактовать финальные события 
с  религиозно-мифологической точки зрения, допуска-
ющей существование высшего божества (этой же точки 
зрения придерживается главный герой Хиллала), однако 
научно-фантастическая специфика текста, а  также даль-
нейшая разработка писателем религиозной темы в  рас-
сказах «Ад — это отсутствие Бога» (Hell is the Absence of 
God, 2001), «Купец и волшебные врата» (The Merchant and 
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the Alchemist’s Gate, 2007) и «Омфал» (Omphalos, 2019) по-
зволяют утверждать о преобладании рациональной трак-
товки, в  которой религиозное мышление является спо-
собом познания мира человеком и не подразумевает под 
собой обязательного существования божества.

Сравнивая наказания, постигшие людей в каноничном 
предании и его многочисленных интерпретациях, необхо-
димо обратить внимание на образ Великого Потопа, ко-
торый в повести Теда Чана присутствует постоянно и не-
посредственно связан с финальными событиями: «Настал 
час кары Яхве, время второго Потопа» [5, с. 30] («Yahweh’s 
punishment had come, a second Deluge»  [6, p. 24]). В этом 
отношении символично и  толкование имени божества 
Яхве как «роняющего молнии и дождь» [4, c. 1142]. Двой-
ственен и смысл того, что произошло с главным героем. 
Он пережил «концептуальный прорыв» (Conceptual Break-
through [7]), узнал истинное строение земли: «Люди вооб-
ражают себе землю и небеса как углы таблички, а между 
ними — растянувшиеся небо и звезды. На самом же деле 
мир загадочным образом свернут так, что земля и небеса 
соприкасаются» [5, с. 35] («Men imagined heaven and earth 
as being at the ends of a tablet, with sky and stars stretched be-
tween; yet the world was wrapped around in some fantastic 
way so that heaven and earth touched» [6, p. 28]), но вместе 
с тем понял и тщетность попыток людей познать то, что 
им не дано: «самый долгий путь только вернет их туда, 
откуда они вышли. Столетия труда не откроют им о Тво-
рении большего, чем они уже знают» [5, с. 35–36] («for the 
longest journey would merely return them to the place whence 
they’d come. Centuries of their labor would not reveal to them 
any more of Creation than they already knew» [6, p. 28]).

Путь, который в  рассказе совершает главный герой 
Хиллала (фигура которого также выделяет рассказ на 
фоне обезличенных преданий), полностью встраива-
ется в  теорию мономифа Джозефа Кэмпбелла  [2]. При-
сутствуют этапы призыва к  приключению (извне), 
сепарации, пересечения границы со страхом перехода, по-
степенная трансформация по мере восхождения, встреча 
с помощниками (возничими Лугатой и Куддой). Испыта-
нием выступают как физически сложный и опасный путь, 
так и  внутренняя необходимость преодолеть страх. По-
средством мотива беспокойного сна или кошмара под-
чёркивается переходное состояние героя на данном этапе 
пути: «Часто он просыпался от беспокойного сна…никто 
не заговаривал о том, что тревожит их» [5, с. 22] («Often 
he would wake from an unrestful sleep…no one spoke of what 
disturbed their sleep»  [6, p. 19]), «Башня казалась подве-
шенной в воздухе нитью, не привязанной ни к земле, ни 
к своду» [5, с. 18] («The tower might have been a thread sus-
pended in the air, unattached to either earth or to heaven» [6, 
p. 15]). Наступает момент смерти героя в старом сознании 
и его перерождение, возвращение на Землю с пониманием 
того, как устроен мир. Хиллала становится культурным 
героем, который преодолевает хаотичность и  отрывоч-
ность знаний о мире, и отправляется на новый виток при-
ключения, транслировать это знание: «Он вернётся в Ва-

вилон…Он расскажет им, как устроено мироздание»  [5, 
с.  36] («He would go back to Babylon…He would tell them 
about the shape of the world» [6, p. 29]).

Обращается Тед Чан и  к  шумеро-аккадской мифо-
логии, в  которой звёзды представляли собой образы, за-
креплённые на определённых местах, чтобы они не сби-
вались со своего пути. В  рассказе писателя Вавилонская 
башня стала препятствием, которого не должно было быть 
на пути звезды, естественный ход событий был нарушен, 
и  звезда врезалась в  башню, а  люди построили ей храм 
и прекратили строительство башни, ожидая кары от Яхве.

В тексте также прослеживаются параллели с  рядом 
таких классических сюжетов как легенда о Фаэтоне, миф 
о Дедале и Икаре, миф о Сизифе, история о пророке Ионе 
в чреве кита. Трагический финал мифа о Фаэтоне — это 
альтернативная история того, что могло бы произойти 
с  героями произведения Теда Чана, если бы они не ис-
пользовали скользящую дверь и пустили на Землю Второй 
потоп. Сизифом в  том рассказе выступает тягловой Лу-
гата, который мечтает о том, чтобы добраться до вершины 
башни и  прикоснуться к  небосводу, однако обречён по-
стоянно поднимать и спускать телегу с камнями, никогда 
не добираясь до вершины. Главный герой Хиллала, за-
крытый в небесных водных резервуарах, «воображал, что 
стоит в  черной глотке Яхве»  [5, с.  31] («imagined that he 
stood in the black gullet of Yahwe» [6, p. 26]), что вызывает 
явную аллюзию на ветхозаветную «Книгу пророка Ионы». 
Присутствуют общие мотивы непослушания, движения 
героев и  дальнейшего проповедования. Примечательно, 
что в  то время, как Пророк Иона погружается всё ниже 
и ниже, в итоге оказываясь на суше, т. е. выше, чем раньше; 
Хиллала поднимается всё выше и выше (на башню, затем 
в  небесную твердь и  в  небесные резервуары с  водой), 
в итоге оказываясь на суше, т. е. ниже, чем раньше.

Таким образом, на основе одних из самых преце-
дентных сюжета и образа в мировой культуре Тед Чан со-
здаёт авторскую интерпретацию, становящуюся основой 
для полноценного и  самостоятельного художественного 
текста. Опираясь на каноничное предание, Тед Чан де-
тализирует сюжет, расширяя и подстраивая его под тре-
бования научно-фантастического жанра и  собственные 
творческие принципы. Он создает мир, в  котором всё 
может быть рационально обоснованно, для него важнее 
изобразить «образ фантастического города в  небе»  [5, 
с.  343] («images of a fantastic city in the sky»  [6, p. 328]), 
чем «последствия вызова, брошенного Богу»  [5, с.  343] 
(«the consequences of defying God» [6, p. 328]). Миф и ре-
лигия являются здесь формой познания мира, особым 
мироощущением, которое, однако может сосущество-
вать вместе с рациональным знанием. Помимо включения 
в рассказ аллюзий на черты многих каноничных и апокри-
фичных текстов о Вавилонской башне, а также на другие 
мифологические сюжеты, в данном произведении закла-
дываются характерные черты художественного мира пи-
сателя, ровно как и свойственные его текстам темы и мо-
тивы, которые в  дальнейшем будут только укрепляться 
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в его творчестве (пристальное внимание к законам функ-
ционирования внутренних миров рассказов, вторичность 
художественного пространства, антропоцентризм, герой 

одиночка, балансирование между «мягкой» и  «твёрдой» 
научной фантастикой, религиозный вопрос, мотив одер-
жимости познанием, мотив кошмара и др.).
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Психологизация пейзажа в романе Л. Н. Толстого 
«Анна Каренина» и лирике А. А. Фета

Назарова Анна Анатольевна, учитель русского языка и литературы
МБОУ СОШ №  12 имени С. Н. Кравцова ст. Ленинградской Краснодарского края

В статье автор анализирует творческую взаимосвязь Л. Н. Толстого в романе «Анна Каренина» и лирики А. А. Фета.
Ключевые слова: психологизация, психологический параллелизм, природа, внутренний мир героя.

Фет открыл в  лирике способ передачи душевных со-
стояний в  процессе рождения духовного, деятель-

ного, творческого мира человека, сопричастного всему 
бытию. Для поэта чувство природы связано с  поэтиче-
ским осознанием бытия человеческого.

По мнению Н. Скатова, «природность, естествен-
ность — главное завоевание поэта, определившее весь 
строй его художественной системы. Оригинальность 
Фета состоит в том, что одушевленность природы встре-
чается у него с природностью человека» [2, c.126]:

Целый день спят ночные цветы,
Но лишь солнце за рощу зайдет,
Раскрываются тихо листы
И я слышу, как сердце цветет.

В приведенном примере первая строка раскрывает 
подлинное значение после четвертой, а четвертая только 
в  обращении к  первой. Природа (цветы спят) сливается 
с жизнью человеческого сердца (сердце цветет).

В стихотворении «Сияла ночь…» — «Рояль был весь 
раскрыт…», где слово «весь» несет отдачу до конца — 
и  раскрытый рояль здесь ассоциируется с  распахнутой 
душой.

В подобном максимально напряженном состоянии че-
ловек обостренно воспринимает природу и сам, отдаваясь 
ей, начинает жить, как природа. «Слух, раскрываясь, ра-
стет,// Как полуночный цветок» — в таком сравнении не 
только наблюдается материализация человеческого слуха, 
но и  передается процесс вживаемости в  мир природы. 
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В  новом, обостренном восприятии природы Фет был не 
одинок.

Изображение внешнего мира становится для Тол-
стого важной художественной задачей. Отношение ге-
роев к  вечному миру психологически значимо для него. 
Так, в описании Анны Карениной реалии внешнего мира 
сведены до минимума. Психологическая мотивировка по-
добного приема очевидна: Толстому важно подчеркнуть 
исключенность персонажей их сферы внешнего быта, со-
средоточенность на себе, собственном внутреннем мире. 
Природная сфера изображается писателем как неотъем-
лемая часть жизни героев. Включение в этот мир или, на-
против, отчуждение от него помогает автору прояснить 
внутреннее их состояние. В развитии сюжетной линии ан-
на-Вронский природа предстает как стихийная и неуправ-
ляемая сила, разрушающая, но не созидающая душу. Так, 
возвращению героини из Москвы сопутствует ночная ме-
тель. Л. Н. Толстой настойчиво подчеркивает ее чуждость 
природной гармонии: «Остановившись и взглянув на ко-
лебавшиеся от ветра вершины осины с обмытыми, ярко 
блистающими на холодном солнце листьями, она поняла, 
что они не простят, что все и все к ней теперь будет без-
жалостны, как это небо, как эта зелень» [3, c.109]. Природа 
и  весь мир воспринимаются ею, как нечто враждебное: 
«это небо» и  «эта зелень» становятся частью того без-
жалостного мира, который не способен принять и  про-
стить Анну. В ее сознании происходит своеобразная под-
мена образа светского общества, выражающего ей свое 
неприятие, нейтральными образами природы. Таким об-
разом, героиня приходит к нравственному выводу о том, 
что в  мире нет равновесия и  гармонии, любви, которая 
бы объединяла людей и  придавала жизни несомненный 
смысл.

Иной вариант в  разработке этой темы представлен 
в сюжетной линии Кити-Левин. При создании образа Ле-
вина Толстой использует прием психологического па-
раллелизма. Внешний мир, в  частности природа, эмо-
циональны созвучны настроению персонажа. Истинной 
поэзией наполнены главы, повествующие о  деревенской 
жизни Левина. Он оказывается включенным в разумный 
строй внешнего мира, живет в согласии с природой, при-
знавая и  ощущая ее целесообразность: «В  промежутках 
совершенной тишины слышен был шорох прошло-
годних листьев, шевелившихся от таянья земли и от росту 
трав»  [3, c.172]. Данная способность героя слышать, как 
«трава растет», является следствием открытий Фета в об-
ласти лирики природы.

В стихотворении «Шепот, робкое дыханье…» повест-
вуется о  том, как ночь сменяется рассветом и  в  отно-
шениях между влюбленными после объяснения насту-
пает ясность. Действие развивается параллельно между 
людьми и  в  природе. Параллелизм в  изображении че-
ловека и  природы как типичная черта поэзии Фета от-
мечался неоднократно исследователями творчества 
А. А. Фета (Б. М. Эйхенбаум, Б. Я. Бухштаб, П. П. Громов). 
В  данном случае этот параллелизм выступает как ос-

новной конструктивный принцип построения стихотво-
рения, что наблюдается и при создании образа Левина.

По мнению О. В. Барабаш, «Толстой сосредоточивает 
внимание читателя на психологическом процессе пости-
жения живым смерти. Для Левина радости земной жизни 
омрачались сознанием неизбежной конечности челове-
ческого существования. Свою земную жизнь он ставил 
в  прямую связь со строительством собственного мира 
и духовным обретением истины. Выход из нравственного 
тупика оказался равнозначным метафизическому про-
зрению. Отчаяние и  экзистенциальная тоска Констан-
тина Левина сменяются в финале романа обретением вну-
тренней целостности утраченного Я» [1, c.22].

Разрабатывая эту сюжетную линию, Толстой исследует 
духовный мир личности, вписанный в поток современной 
жизни. Писателя интересуют глубинные особенности ра-
боты человеческого духа.

В романе присутствует еще один из изумительных об-
разцов проникновения Толстым в  «диалектику души» 
героя и  художественного ее изображения. В  дни, каза-
лось бы, безоблачного счастья с  любимой и  любящей 
Кити, когда исполнились его сокровенные мечты о  се-
мейной жизни, Левин вдруг почувствовал недоволь-
ство собою и смутную тревогу. Чуткая Кити спрашивает 
мужа — что с ним и чем он встревожен? Левин ответил ей: 
«Я счастлив, но недоволен собой». Кити недоумевает: «Да 
чем же?.. Разве ты… не делаешь других? И  твои хутора, 
и твое хозяйств, и твоя книга?» — Нет, я чувствую, и осо-
бенно теперь: ты виновата, — сказал он… — что это не то. 
Я делаю это так, слегка. Если б я мог любить все это дело, 
как я люблю тебя… а то я последнее время делаю ка за-
данный урок» [3, c.359]. Для полного счастья Левину не-
обходимо жить не только личным, семейным, но и участ-
вовать в большом, общем деле. Но при этом ему нужно, 
чтобы общее дело было любимым, дорогим, близким 
сердцу. Чувство прекрасного, душевная чуткость героя 
проявляются в том, что от его внимательного взгляда не 
ускользают даже мельчайшие подробности, едва заметные 
движения в окружающем мире.

Кроме того, по мнению Л. И. Черемисиновой, «эле-
менты пейзажа могут выступать в качестве опорных об-
разов для персонажей, что позволяет отразить мир их 
души в художественной форме. Так, ключевым, опорным 
для Левина можно считать образ неба. Именно глядя на 
небо, герой приходит к  размышлениям о  назначении 
его собственной жизни и  человеческой вообще, о  вере, 
душе» [4, c.164]. Левин, после ночи, проведенной на копне 
сена, решающий покончить со своей прежней жизнью, от-
речься от своих бесполезных знаний, от своего ни к чему 
не нужного образования, жить общей с народом трудовой 
жизнью, вдруг видит странную, перламутровую раковину 
из белых барашков — облачков, остановившуюся над 
самой его головой на середине неба. Это вовсе не символ 
бесплотный романтической мечты героя, так как обра-
щение к небу в произведениях Толстого сопряжено с мо-
ментами наивысшего духовного напряжения персонажей, 
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почти прозрения ими сокровенной тайны бытия. Облако 
на середине неба — это середина пути Левина. Исчезнет 
облако, исчезнут его благие порывы, но останется небо.

Описание природы включено в скрытый пласт фило-
софских размышлений самого автора и сопряжено с эсте-
тическими категориями (красота-безобразие, «ужасное») 
и  релятивистскими понятиями (время, пространство, 

вечность, род, разум, жизнь, смерть, бессмертие). Ба-
рабаш О. В. утверждает, что «стихийные движения иг-
рают роль катализатора в  сюжете произведения, высту-
пают как некая действующая сила, тем или иным образом 
влияющая на духовное развитие и  судьбы героев»  [1, 
c.23]. Психологизация пейзажа с  таких позиций явилась 
важным художественным открытием Л. Толстого.
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Влияние описания севера в русской литературе 
на создание его художественного образа

Старченко Софья Владиславовна, студент
Сыктывкарский государственный университет имени Питирима Сорокина

Север описывали, восхищаясь им, многие русские пи-
сатели и публицисты, к их числу можно отнести Михаила 
Пришвина, Бориса Ширяева, Ксению Гемп, Федора Аб-
рамова, Александра Грина, Юрия Казакова и  других ав-
торов. Северная тема наиболее значима в их творчестве, 
интересна для читателей и  играет важную роль при со-
здании художественного образа Русского Севера. Его опи-
сание в  различных областях филологии влияет и  на его 
чувственное художественное восприятие — часто между 
этими понятиями проводят аналогию.

Стоит отменить, что от трактовки понятия «север» за-
висит и  понимание сущности севера с  различных точек 
зрения, потому как творчество различных авторов, затра-
гивающих в своём искусстве эту тематику, несколько от-
личается друг от друга. После изучения конкретных ма-
териалов, сформирован следующий результат — понятие 
«север» для каждого отельного автора различно в  зави-
симости от множества факторов, так же, как и различно 
в науке [6].

Сложная многокомпонентная передача значимых фун-
даментальных представлений человечества о тех или иных 
культурных явлений и их особенностях различными спо-
собами (не  только словами, но и  посредством визуали-
зации способами изобразительного искусства) — важная 
задача современной науки. Визуальные образы концептов 
при этом зачастую отображают глубинные представления 
человека о явлениях культуры, имеющих мировоззренче-
ский характер [4].

В литературных произведениях Русский Север пред-
ставляется пространством, где реальность тесно пере-

плетена с  мифом. Здесь оживают древние легенды, при-
рода наделяется магической силой, а человек оказывается 
перед лицом вечных вопросов о  жизни и  смерти, добре 
и зле. Вспомним сказания о гиперборейцах у Николая Ре-
риха, предания о  колдунах и  шаманах у  Михаила При-
швина, фантасмагорические образы Евгения Замятина. 
Все это создает атмосферу таинственности и  сакраль-
ности.

«Загадкой русской души» называет север Борис 
Пильняк в  произведении «Заволочье», север восприни-
мается им как средоточие русской идентичности, место, 
где сохранились архаические пласты культуры и ментали-
тета [7]. В произведениях о севере мы видим связь и про-
тивостояние человека и  природы, поиски духовной ис-
тины, стремление к  нравственному идеалу. Например, 
герои Виктора Ремизова, Михаила Пришвина, Алексея 
Чапыгина — это носители особой, северной менталь-
ности, которая во многом определяет и характер русского 
человека в целом.

Михаил Пришвин бесконечно восхищается Севером. 
Он пишет, что «нигде не бывает такой красоты в природе, 
как на Севере», что «это край непуганых птиц», тайный, 
нетронутый, заповедный, почти сказочная страна, в  ко-
торой «все чудесно в своем единстве природы, быта людей 
и их веры…» [5]. О красоте природы Русского Севера по-
вествует Фёдор Абрамов, но больше автора волнует рав-
нодушное отношение человека к природе. Он считает его 
источником очерствения человеческой души, причиной 
возникновения злобы людей по отношению друг к другу. 
В  произведении «Сосновые дети» есть такие строки: «я 
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стою, наклонившись над… младенческим лесом, вдыхаю 
его первозданный запах, и  мне кажется, что я  присут-
ствую при рождении мира, подымающегося на утренней 
заре…»  [1]. Александр Грин в  повести «Таинственный 
лес» описывает свой Русский Север, с его «причудливые 
озерами в  камышах, островками, покрытыми древним 
лесом». В  это понятие автор вкладывает, прежде всего, 
тайное родство природы и человека, их заповедную бли-
зость. Лес, озера для него выступают необходимой, как 
глоток воздуха, сказкой в жизни. Лес окутывает заботой, 
словно укрывает от каждодневных проблем, заставляет 
забыть о времени. Александр Грин описывает одухотворя-
ющую и облагораживающую роль природы Русского Се-
вера в жизни отдельного человека [3].

В произведениях о Севере мы встречаем диалектизмы, 
просторечия, элементы фольклора. Писатели обраща-
ются к народной речи, чтобы передать колорит северной 
жизни, показать богатство и  выразительность русского 
языка, раскрыть «тайну русского слова», совершить увле-
кательное путешествие в мир русской культуры, истории 

и  духовности, глубже понять феномен Русского Севера, 
его влияние на формирование национального самосо-
знания и художественной традиции [2].

Сохранившийся в исторической памяти народа образ 
Русского Севера противоположен отрицанию нрав-
ственных ценностей современной технологической куль-
туры, он выступает в роли «острова спасения», который 
обладает духовной целительной силой. Принятие важной 
особой роли образа Севера для русского народа помогает 
изучать, исследовать и  осознавать его как виртуальное 
культурное наследие России.

Следовательно, Север часто выступает противопо-
ложностью цивилизации, которая укрепляется ее уда-
ленным расположением на краю Земли, удаленным от го-
родских центров. Ежедневное выживание происходит на 
фоне гармонии между человечеством и каждым аспектом 
природы, в то время как уникальный образ жизни Севера 
в первую очередь изображается как путешествие к само-
сознанию, раскрывая сущность существования и самосо-
знания, помогая воссоздать его художественный образ.
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П Р О Ч Е Е

Деловой стиль в женском костюме
Ходунова Дарья Александровна, студент

Орловский государственный университет имени И. С. Тургенева

В данной статье рассматривается тема делового стиля в женской одежде. Представлены история и развитие жен-
ского делового стиля, проанализированы ключевые элементы стиля, современные тенденции, даны практические советы 
по созданию стильного делового образа в современном мире. Женский деловой стиль не только отражает профессиона-
лизм, но и выражает индивидуальность женщины. Правильный выбор фасона и материала, использование аксессуаров 
и следование современным тенденциям помогут женщинам создать стильный и профессиональный образ, отражающий 
их успех и уверенность в себе в деловом мире.

В современном мире деловой стиль играет важную роль 
в формировании образа профессионализма и успеха. 

Особое внимание уделяется стилю и элегантности, когда 
речь идет о  женской одежде. Деловой стиль в  женской 
одежде не только отражает профессиональные требо-
вания, но и является средством самовыражения и прояв-
ления индивидуальности. Тот факт, что сегодня женщины 
занимают активные руководящие позиции в  различных 
деловых и корпоративных кругах, делает вопрос соответ-
ствующего делового стиля еще более актуальным.

Современная деловая среда требует от женщины не 
только профессионализма и компетентности, но и умения 
подать себя в  соответствии с  установленными нормами 
и  ожиданиями. Женские костюмы стали неотъемлемой 
частью делового гардероба, и правильный выбор и соот-
ветствие стилю может стать мощным инструментом для 
достижения успеха.

Цель данной статьи — представить обзор современных 
тенденций в  деловом стиле женских костюмов, сосредо-
точив внимание на его ключевых элементах. В ней также 
будет сделан акцент на важности индивидуальности 
и креативности при создании делового образа.

История женского делового стиля демонстрирует 
стильную и постепенную эволюцию на протяжении деся-
тилетий. В прошлом женщины часто занимали скромное 
положение в деловом мире, и их наряды отражали тради-
ционные социальные ожидания и  ограничения. Однако 
со временем ситуация начала меняться, и женщины стали 
играть более активную роль в деловом мире, занимая ру-
ководящие должности и представляя компанию. В быстро 
меняющемся начале 20 века стиль работы женщин пре-
терпел значительную эволюцию. Это был период, когда 
женщины боролись за права и равенство в обществе [3]. 

В то же время борьба за право на свободу самовыражения 
и  профессиональную автономию отражалась в  том, как 
эти женщины одевались. Женские костюмы стали созда-
ваться по мотивам мужской рабочей одежды и символи-
зировали желание женщин взять на себя роль и  ответ-
ственность в деловом мире.

Рабочий стиль женщин со временем эволюциони-
ровал, отражая социальные и  культурные изменения: 
В 1960-х годах эпоха модернизма и эмансипации принесла 
свежий ветер перемен в женские гардеробы. Мини-юбки 
и костюмы с карманами стали символами власти и неза-
висимости. В 1980-х годах, вдохновленные успехом феми-
низма и властью в деловом мире, женщины-карьеристки 
выбирали брючные костюмы с  подплечниками и  яркие 
цвета, чтобы выразить силу и уверенность.

Женский рабочий стиль сегодня охватывает широкий 
спектр вариантов, от классических пиджаков и  брюк до 
стильных платьев. Разнообразие стилей, тканей и цветов 
позволяет женщинам создать уникальный и  профес-
сиональный образ, отражающий их индивидуальность 
и стиль [5]. Эволюция женского рабочего стиля отражает 
влияние многих культур и мод и показывает, что он стано-
вится все более гибким и выразительным.

«Одежда создает первое впечатление. Она является 
силой, с  которой мы начинаем разговор» — Ги Сент-
Лоран. Эта цитата известного модельера Ги Сент-Лорана 
подчеркивает важность делового стиля в  женском ко-
стюме. Одежда, особенно в  рамках делового образа, иг-
рает роль силы, которая помогает установить первое 
впечатление и  запускает диалог с  окружающими. Жен-
ская одежда в  деловом стиле может быть средством вы-
ражения профессионализма и уверенности в себе. Когда 
речь идет о женском деловом стиле, следует обратить вни-
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мание на ключевые элементы, которые составляют основу 
стильного и профессионального образа [6]. К таким эле-
ментам относятся жакеты, юбки и брюки, блузки, платья 
и аксессуары. Каждый из них играет важную роль в фор-
мировании делового стиля и влияет на внешний вид и на-
строение:

Пиджак является одним из самых характерных эле-
ментов женского делового стиля. Он придает строгость 
и профессиональность образу. Пиджак должен подходить 
по размеру и  иметь хорошую посадку  [4]. Классический 
черный или темно-синий пиджак — беспроигрышный ва-
риант, но вы также можете экспериментировать с  дру-
гими цветами и фактурами, чтобы создать новый образ.

Выбор между юбками и  брюками зависит от предпо-
чтений и стиля, но и те, и другие идеально подходят для 
делового образа. Волкова утверждает: «Юбки должны 
быть правильной длины (до колена или чуть ниже), чтобы 
создать элегантное и  профессиональное впечатление. 
Брюки, с  другой стороны, должны быть облегающими 
и обтягивающими фигуру» [2]. Современные стили брюк, 
такие как классические прямые брюки или укороченные 
кюлоты, могут придать образу современность и стиль.

Блузки являются неотъемлемой частью женского де-
лового стиля, Классическая белая блузка всегда явля-
ется безопасным выбором, но также можно использовать 
блузки с умеренным декором, чтобы добавить индивиду-
альность в образ.

Платья также ключевой элемент делового образа. Со-
гласно исследованиям, они должны быть средней длины, 
не слишком открытыми и  приталенными. Классические 
черные и серые платья считаются основой делового стиля, 
но также можно взять во внимание платья с интересными 
принтами, чтобы выразить свою индивидуальность.

Аксессуары в свою очередь придают завершенность об-
разу. Классические аксессуары, такие как украшения, ре-
мень и сумка, должны сочетаться с образом и не привле-
кать излишнего внимания. Эксперименты с цветными или 
необычными аксессуарами уместны в  определенных слу-
чаях, но всегда следует помнить о  соблюдении профес-
сиональных требований. Часто деловой костюм выглядит 
очень строго, но при помощи различных украшений 
можно смягчить строгость делового костюма. Если допол-
нить образ платками и шарфами пастельных оттенков с де-
ликатными узорами, то костюм будет выглядит более жен-
ственно и нежно. Также помогут смягчить строгость сумки 
с нейтральными цветами, заколки, резинки и ободки с не-
навязчивыми деталями. Обувь с закрытым носом — туфли 
на невысоком каблуке или лодочки. Элегантные часы 
с тонкими ремешками придадут изысканности.

Женский деловой стиль постоянно эволюционирует 
под влиянием модных тенденций и  требований совре-
менного бизнес-мира. В настоящее время существует не-
сколько актуальных тенденций, которые определяют 
моду в  деловом стиле и  позволяют женщинам выразить 
свою индивидуальность, не нарушая профессиональные 
нормы. Рассмотрим некоторые из них.

В последние годы все большее значение приобретают 
экологическая осведомленность и  устойчивое развитие. 
Это отражается на стиле работы женщин; использование 
экологичных материалов и одежды этического производ-
ства становится все более популярным [8]. По статистике 
женщины предпочитают натуральные ткани, такие как 
органический хлопок, конопля и вискоза, и избегают син-
тетических материалов. Устойчивое развитие и  экологи-
ческая осведомленность также становятся важными эле-
ментами рабочего стиля.

Еще одной характеристикой делового стиля является 
минимализм. Чистые линии, простые формы и  отсут-
ствие лишних деталей придают образу простоту и  сдер-
жанность [3]. Согласно социологическим исследованиям, 
женщины предпочитают простые и  нейтральные цвета, 
такие как черный, белый, серый и бежевый, которые легко 
сочетаются друг с другом и могут быть слегка изменены 
для создания различных образов. Хотя минимализм под-
черкивает профессионализм и  элегантность, другие эле-
менты, такие как аксессуары и макияж, также могут быть 
подчеркнуты.

Классические элементы рабочей одежды, такие как жа-
кеты и юбки, сочетаются с неформальными элементами, 
такими как кожаные куртки и  джинсы. Анализируемые 
источники утверждают, что часто используется сочетание 
различных фактур, например, шерсти и кожи или шелка 
и джинсовой ткани. Это придает деловому образу ориги-
нальность [5].

Современные тенденции в женском деловом стиле от-
ражают динамизм и  разнообразие моды в  современном 
мире. Эти тенденции позволяют женщинам создать 
стильный образ, который выражает их индивидуальность 
и  при этом отвечает требованиям делового мира. Быть 
в  курсе этих тенденций и  включать их в  деловой образ 
очень важно, чтобы оставаться в тренде и уверенно пре-
успевать в деловом мире [2].

Исходя из анализа можно выделить основные характе-
ристики и элементы современного женского делового ко-
стюма.

Эти ключевые элементы женского делового стиля не-
обходимо комбинировать, чтобы создать профессио-
нальный и  индивидуальный образ для деловой обста-
новки. Каждый элемент играет свою роль в  создании 
целостного образа, который отражает вашу уверенность 
в себе и успех в бизнесе

В контексте делового стиля в женском костюме, мода 
становится средством, которое позволяет женщинам вы-
разить свою уникальность и  стиль, не говоря словами. 
Одежда становится мощным инструментом самовыра-
жения и  помогает создать деловой образ, отражающий 
индивидуальность и профессиональный имидж.

Ключевые элементы делового образа женщины — жа-
кеты, юбки, брюки, блузки, платья и аксессуары — взаи-
модействуют друг с другом, создавая гармоничный, про-
фессиональный образ. Правильный выбор фасона, 
качественные материалы и  подходящие цвета являются 
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ключевыми элементами успешного делового образа. 
Кроме того, современные тенденции в  женском деловом 
стиле, такие как устойчивая мода, минимализм, сме-

шанные стили и  использование ярких акцентов, позво-
ляют женщинам выразить свою индивидуальность и сле-
довать современным модным тенденциям.
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Таблица 1

Пиджак

Классический приталенный или полуприталенным крой. Правильно подобранная посадка по 
плечам и линии талии. Актуальны как укороченные модели, так и длинные. Рукава короткие, но и не 
слишком длинными. Оптимальной считается длина, которая заканчивается на косточке на запястье 

или прикрывает ее.

Юбка
Для делового образа предпочтительны юбки средней длины (до колен) или ниже колена. Фасон: 

классический прямой или карандашный.
Брюки Классические прямые, зауженные или широкие брюки в зависимости от предпочтений и типа фигуры.
Блузка Приталенная, средней длины или с длинными рукавами.
Платье Классического кроя. Длина до колена или чуть ниже.

Аксессуары
Аксессуары Завершают и дополняют деловой образ: сумки, обувь, часы, платки, шарфы, украшения, 

бижутерия, пояс, головные уборы, заколки.

Минимализм
Стиль минимализма в деловом образе предполагает использование простых форм, нейтральных 

цветов и минимального количества деталей.

Цвет
Цвета нейтральные: черный, белый, серый, бежевый или темно-синий. Яркие цвета, узоры и принты 

используются только в качестве акцента.

Ткань и материалы
Натуральные ткани, такие как органический хлопок, конопля и вискоза, также лен, шерсть, шелк или 

их смесь. Ткани с хорошей структурой и стойкой формой создают элегантный вид костюма.
Фактуры Часто используют сочетание различных фактур: шерсть, кожа, шелк, джинсовая ткань.





Молодой ученый
Международный научный журнал

№ 28 (527) / 2024

Выпускающий редактор Г. А. Кайнова
Ответственные редакторы Е. И. Осянина, О. А. Шульга, З. А. Огурцова

Художник Е. А. Шишков
Подготовка оригинал-макета П. Я. Бурьянов, М. В. Голубцов, О. В. Майер

За достоверность сведений, изложенных в статьях, ответственность несут авторы.
Мнение редакции может не совпадать с мнением авторов материалов.

При перепечатке ссылка на журнал обязательна.
Материалы публикуются в авторской редакции.

Журнал размещается и индексируется на портале eLIBRARY.RU, на момент выхода номера в свет журнал не входит в РИНЦ.

Свидетельство о регистрации СМИ ПИ № ФС77-38059 от 11 ноября 2009 г., выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, 
информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
ISSN-L 2072-0297
ISSN 2077-8295 (Online)

Учредитель и издатель: ООО «Издательство Молодой ученый». 420029, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Академика Кирпични-
кова, д. 25.
Номер подписан в печать  24.07.2024. Дата выхода в свет: 31.07.2024.
Формат 60×90/8. Тираж 500 экз. Цена свободная.

Почтовый адрес редакции: 420140, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Юлиуса Фучика, д. 94А, а/я 121.
Фактический адрес редакции: 420029, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Академика Кирпичникова, д. 25.
E-mail: info@moluch.ru; https://moluch.ru/
Отпечатано в типографии издательства «Молодой ученый», 420029, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Академика Кирпичникова, д. 25.

4


