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СОДЕРЖАНИЕ КОГНИТИВНОЙ ФУНКЦИИ ≡ МОДЕЛЬ

Модель является формальным представлением знания 
и создается организмом для обеспечения собственного 
функционирования, представляя собой субъективный 
нематериальный актив.

Модель представляет собой совокупность свойств, которые 
являются ее (модели) описанием. Модель представляет собой 
содержание когнитивной функции.

Модель всегда состоит из моделей, младшие из которых, в 
свою очередь состоят из моделей, определяемых физиологией 
организма.

«Моделями, определяемыми физиологией организма» 
(«естественными моделями формализации»), в работе названы 
модели, информационного обеспечения физиологических 
систем организма −  информационные модели, обеспечивающие 
информационное функционирование организма как автономной 
системы, представляющие собой реализованный принцип 
функционирования организма, состоящего из рецепторной, 
нервной и исполнительной систем организма.

Таким образом, сегодня нам известна первичная модель, 
определяемая физиологией организма: «Представление 
информации через свойства».

Модель представления информации через свойства, как и 
все модели является правилом, в рамках которого создаются 
другие модели – правила. Модель представления информации 
через свойства имеет область определения, обусловленную 
содержанием процесса взаимодействия, характеризующегося 
наличием последствия.

Модели построенные в рамках модели представления 
информации через свойства имеют более узкие области 
определения и находятся в области определения модели 
«представления информации через свойства».

Модель представления информации через свойства является 
определяющей для восприятия живой и неживой природы. 
Для организмов с рецепторной, нервной и подконтрольной 
системами такие навыки, как узнавание, движение, дыхание, 
пищеварение и все другие, связанные с жизнедеятельностью 
создаются благодаря моделям, в которые формализуется знание 
как опыт восприятия и обеспечивают корректное реагирование 
на конкретные условия взаимодействия с окружающей средой. 

Совершенствование моделей восприятия происходит 
на протяжении всей жизни, что позволяет корректировать 

Раздел 1 СОЦИОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ (22.00.00)

СОДЕРЖАНИЕ КОГНИТИВНОЙ ФУНКЦИИ ≡ МОДЕЛЬ

Кохан А.А.,
Военный ученый и изобретатель, 

Главный редактор одного международного и 
двух Всероссийских СМИ, 
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Аннотация:
Модели и есть результат восприятия, и когда модели

построены на основе представления информации через 
свойства, объединение повторяющегося опыта в старшие 

модели позволяет модифицировать фактографическое 
восприятие, постоянно увеличивая

его формализацию. Из чего следует, что при определенных 
условиях уровень формализации субъективного знания обратно 

пропорционален необходимому когнитивному ресурсу для его 
реализации.

   
Ключевые слова: 

свойства организма, семантические коммуникации, системы 
организма.

CONTENT OF COGNITIVE FUNCTION ≡ MODEL

Kokhan A.A.,
Military scientist and inventor,
Chief editor of one international and
two All−Russian media,
institutional engineer,
Moscow city, Russia

Annotation:
Models are the result of perception, and when models
built on the basis of information representation through properties,
combining recurring experience into older models allows
modify factual perception, constantly increasing
its formalization. From which it follows that under certain 
conditions the level of formalization of subjective knowledge is 
inversely proportional to the necessary cognitive resource for its 
implementation.
   

Key words: 
properties of an organism, semantic communications, systems of an 
organism.



восприятие в соответствии с состоянием организма, как биологической системы и распознавать новые свойства, существование 
которых сформулировано в новых моделях. 

Таким образом, нервная система и мы сами воспринимаем субъективно−известными моделями / знаниями, приобретенными на 
момент восприятия, используя рецепторную и подконтрольные системы организма.

Совокупность свойств, используемых моделями, выделяется и используется как субъективно управляемое созерцание.
Доступная совокупность свойств, используемая в когнитивной деятельности, определяется уровнем знаний, языковой и 

социальной средой. Таким образом мы получаем разные описания от различных субъектов одних и тех же событий, начиная от 
разного описания обстоятельств, до использования разными субъектами знаков, не имеющих формально известного соответствия, 
например на разных языках.

В процессе жизнедеятельности организм постоянно создает новые модели, используя уже имеющиеся (приобретенные) ранее.
Спор о возможности передачи от предка потомку, генетически или каким−либо другим путем, связанным с физиологией, 

признаков или предрасположенности к созданию тех или иных типов моделей с завидной регулярностью возникает в научных 
кругах, однако рассуждающие на эту тему ученые опускают само содержание – передачу чего они рассматривают. Можно сказать 
только, что современные осознанные социальные функции человека разумного с формальной точки зрения по объему и сложности 
решения несопоставимо малы в сравнении с приобретенными функциями, решаемыми нервной системой организма только для 
собственного жизнеобеспечения, остающимися за гранью семантического представления.

Семантические коммуникации не настолько несовершенны, сколько противоречивы в силу недостатка знания формализации 
на уровне физиологии организма у конкретного субъекта, участвующего в коммуникациях, что создает ошибки мышления, а как 
следствие − асоциальные формы практических действий, разрушающих как саму популяцию человека разумного, так и среду 
пригодную для обитания.

Таким образом, успешность моделирования на семантическом уровне, используемая в общественных коммуникациях, 
связана с наличием ошибок мышления, а не с физиологическим несовершенством рецепторной, нервной и подконтрольной 
систем организма.

По сути модели и есть результат восприятия, и когда модели построены на основе представления информации через свойства,  
объединение повторяющегося опыта в старшие модели позволяетмо дифицировать фактографическое восприятие, постоянно 
увеличивая его формализацию. Из чего следует, что при определенных условиях уровень формализации субъективного знания 
обратно пропорционален необходимому когнитивному ресурсу для его реализации.

Этот факт позволяет освобождать физиологические ресурсы нервной системы, от фактографического восприятия, обеспечивая 
тем же самым ресурсом постоянно модифицируемую формализацию.

Таким образом, можно говорить об оптимальных объемах и возможностях нервной системы для функционирования 
физиологически разных организмов с разными рецепторными и подконтрольными системами. 

Процесс замены одних моделей на другие связан с перестройкой нервной системы и работы организма. При минимальных 
когнитивных искажениях или при их отсутствии это естественный процесс адаптации организма, гармонизирующий функционирование 
организма в условии приобретения новых корректных знаний. 

Когда мы имеем дело с когнитивными искажениями, процесс исправления является достаточно болезненным для организма, 
причем тем более болезненным, чем дольше организм пользовался когнитивным искажением, поскольку нарушения когнитивной 
деятельности создают противоречия в работе подконтрольной системы организма и вызывают нарушение восприятия.

Ресурс нервной системы определяется скорее возможностями рецепторной и подконтрольной физиологических систем 
организма, поскольку именно физиология определяет объем тех задач, которые могут быть решены организмом в ходе 
жизнедеятельности.

Необходим баланс, чтобы физиология организма позволяла использовать набор инструментов достаточный для изучения и 
использования свойств окружающего пространства, обеспечивающий существование организма и популяции. 

С точки зрения необходимой физиологии для получения того или иного знания в свою очередь можно говорить о необходимых 
физиологических возможностях, однако в случае корректного использования семантических коммуникаций требования к физиологии 
могут быть существенно занижены, и можно говорить скорее о балансе качества (корректности), скорости семантического восприятия 
и времени жизни организма.

Организм постоянно модифицирует категории (понимание свойств), которыми оперирует. Речь идет от тех же моделях, которые 
организм создает не количественно, а качественно. Это хорошо иллюстрируется на примере зрения: научившись узнавать образы по 
совокупностям свойств, мы уже не анализируем те детали, которые анализировали раньше. Более того, мы способны компенсировать 
опытом использования моделей недостатки зрения, если они возникают.

Увеличивая формализацию, мы начинаем мыслить новыми, субъективно созданными – объединёнными в модели интегральными 
свойствами точно так же, как теми, которыми пользовались ранее.

В силу собственной физиологии в одну модель мы объединяем:
• рецепторное восприятие,
• имеющиеся знания (предыдущий опыт восприятия),
• полученные знания о последствиях реакции (полученный новый субъективный опыт действий).

То есть модель представляет собой практически используемое восприятие субъективного восприятия. В этом положении 
нет тавтологии, субъект субъективно использует ранее полученные субъективные практические навыки, по ранее субъективно 
сформированным правилам, которые тоже относятся к практическим навыкам.

При использовании понятия субъективного факта, модель может быть выражена как:
Найденная совокупность свойств элементарных моделей =
Факт возникновения интегральной модели ⇒ определение свойств реакции на факт возникновения интегральной модели 

(действие, бездействие или последовательность действий – план).
В приведённом описании под термином «действие» понимается как мышечная реакция, так и создание нового искусственного 

потока восприятия, аналогичного реакции рецепторной системы, если бы факт, выявленный когнитивным путем или сопутствующие 
найденному факту свойства, были восприняты рецепторной системой.

Модель является содержанием когнитивной функции и приведенное выражение является его общим описанием.



В данном выражении элементарными моделями названы модели, используемые для создания следующей (интегральной) модели. 
Модели не отличаются, по сути, но имеют естественную иерархию, отражающую причинно−следственную связь их возникновения в 
восприятии, которая объясняет корректность древовидных структур нейронных сетей биологических организмов.

Модель связывает восприятие и реакцию. Поэтому модели можно классифицировать на описательные модели, используемые для 
поиска «фактов» и «управляющие», которые мы ранее определили как «знания».

В общем случае модель состоит из допущений, к которым относится «совокупность свойств элементарных моделей» (область 
определения). 

Однако модель в представлении информации через свойства подразумевает принятие решения, последовательности действий 
или плана. В силу чего для модели необходимы не только допущения, в рамках модели формально ограничивающие природные 
процессы, но и допущения, расширяющие возможности использования субъективной рецепторной и подконтрольной систем, которые 
расширяются каждым новым знанием.

Например, решение задачи восстановления работы электрического прибора существенно зависит от доступных субъекту знаний и 
инструментов. В одном случае возможности ограничены проверкой наличия напряжения в электросети, во втором возможно полное 
восстановление прибора, даже если потребуется собрать новый.

По сути, это механизм создания условного соответствия, который действует абсолютно корректно, когда не нарушена область 
определения и причинно−следственная связь, формирующая план действия (в данном контексте под логическим выводом понимается 
и математический аппарат).

Физиологическими факторами существенными для биологического  существования популяции организмов является:
• ограниченное время его функционирования (жизни) организма
• существование гендерной роли
• необходимая для размножения численность популяции
• среда обитания, пригодная для существования, включая биологическое разнообразие.

Перечисленные физиологические факторы определяют обязательный набор моделей для их удовлетворения, без использования 
этих моделей, жизнь организма находится под угрозой.

В случае с человеком разумным возникает необходимость построения иерархии моделей, как минимум до уровня двусторонних 
коммуникаций.

Таким образом любая когнитивная функция, которая имеет форму «знание» должна удовлетворять всем условиям, необходимым 
для существования организма в соответствии с его физиологией, включая восстановление свойств внешней среды и биологического 
разнообразия.

Информационный источник:
1. Кохан А.А. Корректная математика Кохана − Correct thinking: the Kokhan’s mathematics., Москва: АО «Компания «Открытый Мир», 

2022. – 66с.
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На протяжении всего ХХ века мировая финансовая олигархия 

предавала особое значение экономическому образованию как 
способу сохранения и укрепления своей власти. Экономическое 

образование было поделено на две неравные части. 
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КРИЗИС СОВРЕМЕННОГО ЭКОНОМИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ КАК ШАНС НА СПАСЕНИЕ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА

Недовольство современным экономическим образованием на протяжении многих лет глухо вызревало в университетах разных 
стран мира. Наконец, это недовольство прорвалось наружу. 

В СМИ прошло сообщение о беспрецедентном случае: в университете Гарварда (США) – мировой цитадели подготовки 
экономистов, финансистов и управленцев – там была проведена забастовка нескольких сот студентов в виде демонстративного ухода 
с лекции. Лекцию читал профессор Грегори Мэнкью в рамках курса «Экономикс 10». 

Цель забастовки – выразить протест против предвзятости курса, его оторванности от реальной жизни, неспособности сформировать 
критическое и одновременно конструктивное отношение студента к экономическим реалиям. Основные идеи протестующих были 
выражены в открытом письме профессору Мэнкью. Помимо всего в письме была обозначена социальная и нравственная позиция 
студентов: они протестуют против экономической теории, которая откровенно занимается апологетикой социального неравенства, 
защищает существующую финансово −банковскую систему, обосновывает коммерциализацию высшего образования, камуфлирует 
истинные причины экономического и финансового кризиса. Протестующие недвусмысленно продемонстрировали свою солидарность 
с участниками действовавшего тогда движения «Occupy Wall Street».  

Справедливости ради следует сказать, что в ряде стран отдельные протесты подобного рода имели место и раньше. Но, во−
первых, они не были столь массовыми. 

Во−вторых, они происходили в периферийных университетах и институтах, которые не могли конкурировать по известности с 
Гарвардом. 

Вот лишь один пример. В 2003 году происходил выпуск студентов Школы экономики при Тель−авивском университете. Окончивший 
с отличием Школу студент Хагай Кот выступил перед аудиторией со словами, которые повергли в шок профессоров и преподавателей. 
В частности, он отметил: «Нам преподают науку с ложечки и ожидают, что мы реализуем ее на экзамене, не подвергая никакой 
критике ее саму и ее основы. Однако эта система вызывает намного более тяжелые последствия. Она не вызывает студента на 
критический разбор и самостоятельное мышление. Знакомясь с одним единственным экономическим подходом, студент может 
подумать, что другого просто нет и что он изучает истину в последней инстанции. Без критического разбора и самостоятельного 
мышления студент не сможет в будущем сам разрабатывать инструменты для решения проблем, не изучавшихся в Школе, или новых 
проблем, с которыми теория еще не сталкивалась».

Некоторые израильские СМИ назвали выступление Хагая Кота обличением системы экономического образования как 
закамуфлированной «полиции мыслей».  

К большому сожалению, подобных примеров публичных протестов со стороны студентов, изучающих экономику в российских 
ВУЗах, нет, это лишь «глухое недовольство». 

На протяжении всего ХХ века мировая финансовая олигархия предавала особое значение экономическому образованию как 
способу сохранения и укрепления своей власти. Экономическое образование было поделено на две неравные части. 

Первая часть – «штучная» подготовка финансовой элиты, которую посвящали в тайны финансов и бизнеса, «эзотерическое» 
знание. Это так называемая «экономика хозяев». 

Вторая часть – массовая подготовка всех остальных, плебса. Это так называемая «экономика клерков». Эта «экономика клерков» 
на 10% предполагала (и предполагает) изучение прикладных дисциплин типа бухгалтерского учета, а на 90% состоит из разного рода 
«идеологических дисциплин», направленных на «промывку мозгов».

 В книге Катасонова В. Ю. «О проценте: ссудном, подсудном, безрассудном» (М., 2011) автор утверждает, что такое «экономическое 
образование» фактически формирует новый тип религиозного сознания. А сами учебники по экономике – различные «катехизисы» 
всемирной «религии денег» – религии, носящей ярко выраженный деструктивный и антихристианский характер.

Одна из главных идеологических (религиозных) дисциплин – курс «Экономикс», против которого взбунтовались студенты 
Гарварда. Системе нужны биороботы, а не творческие и думающие личности. Самым ценным ресурсом так называемой «рыночной 
экономики» (кодовое название капитализма) являются дураки (в «экономикс» они носят кодовое название homo economicus). 

Поскольку число дураков (умственно отсталых) от общего количества рождающихся составляет доли процента, то мировая 
финансовая олигархия в ХХ веке поставила их производство на массовую, конвейерную основу. Основные предприятия по производству 
этого товара – университеты, особенно экономические факультеты и разного рода экономические школы при университетах. 

Нынешний экономический кризис, захвативший почти весь мир, несет человечеству большие страдания и материальные потери. 
Но недаром в переводе с греческого языка кризис означает «суд Божий». Бог не желает человеку зла, он его учит и помогает его 
спасению. И позитивное влияние кризиса в том, что даже в мировой цитадели подготовки финансистов и управленцев обозначились 
первые признаки выздоровления человечества.

Забастовка в Гарварде была проявлением начинающегося кризиса системы экономического образования, которая складывалась 
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на протяжении последнего столетия. Но именно этот кризис может дать человечеству шанс на спасение. Будем надеяться, что этот 
кризис придет и в Россию, уставшей за двадцать лет от непрерывной «промывки мозгов» пришедшим с Запада «экономическим 
образованием».

Комментарий Главного редактора: 
Современная экономика, в том виде, в каком нам ее преподают в экономических ВУЗАХ, больше является азартной игрой, чем 

хозяйственной деятельностью. Не играйте в азартные игры, даже если вы так верите в удачу. И «казино», со всеми своими правилами 
и условностями, тут ни при чем, «сев за стол», вы рискуете не встать до тех пор, пока не проститесь со всем, что у вас есть. Это не 
карма, это математика. А. Кохан.

Информационные источники:
1. Катасонов В.Ю. «О проценте: ссудном, подсудном, безрассудном: хрестоматия современных проблем “денежной 
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2. Мэнкью Н. Грегори, М. Тейлор. «Макроэкономика», изд. Питер, 2016, с. 560
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Аннотация:
В данной работе рассматривается совокупность научно−

педагогических подходов к определениям понятий 
компетентность и профессиональная компетентность. 

Определенны и описаны виды компетентности. Раскрыты 
критерии профессиональной компетентности руководителя 

образовательной организации среднего профессионального 
образования. Представлены аспекты профессиональной 

компетентности специалиста (руководителя образовательной 
организации среднего профессионального образования). 

Помимо этого, в данной статье представлены компоненты 
профессиональной компетентности специалиста.
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ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ КОМПЕТЕНТНОСТЬ РУКОВОДИТЕЛЯ ОРГАНИЗАЦИИ СПО: ПОНЯТИЕ, КРИТЕРИИ И ЕЁ КОМПОНЕНТЫ

В настоящее время в Российская Федерация, как никогда, нуждается в новом поколении управленческих кадров, особенно в 
организациях СПО.

Системный кризис вскрыл серьезные недостатки в интеллектуальном потенциале кадров системы управления образовательных 
организациях СПО, руководители оказались неспособными работать в новых условиях, то есть в обстановке равноправия различных 
форм собственности, становления рыночных отношений, демократизации общественной жизни, политического и идеологического 
плюрализма. 

Руководители организаций СПО очень часто сталкиваются с кризисом компетентности, который связан с отставанием от 
изменений современного общества, от темпов развития общества и от требований, которое система общественных отношений 
предъявляет к его профессиональной компетентности. 

Модернизация Российского общества выдвигает новые требования к качеству профессиональной подготовки руководителей 
организаций СПО к такому показателю можно отнести профессиональную компетентность, характеризующееся совокупностью 
специальных знаний и умений, необходимых для решения профессиональных задач.

В настоящее время для политики руководителя современной организации СПО приоритетом является обеспечение системы 
управления высококвалифицированными кадрами.

Изучив ряд различных психолого −
педагогических источников литературы 
[6;7], мы выдели два определения 
понятия компетентность: 

1) мера соответствия знаний, умений 
и опыта лиц определенного социально 
−профессионального статуса реальному 
уровню сложности выполняемых ими 
задач и решаемых проблем; 

2) область полномочий 
управляющего органа, должностного 
лица; круг вопросов, по которым они 
обладают правом принятия решений 

В психологических исследованиях 
[7;8] выделяют два виды 
компетентности, мы составили схему 
«Виды компетентности» (рис. 1.)

Рисунок 1− Виды компетентности
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В настоящее время в научной литературе нет однозначной формулировки трактовки понятия «профессиональная компетентность». 

Поэтому мы рассмотрим понятие «профессиональная компетентность» с различных научных подходов:
− совокупность знаний и умений, определяющих результативность труда; 
− объем навыков выполнения задачи; 
− комбинация личностных качеств и свойств;
− комплекс знаний и профессионально значимых личностных качеств;
− вектор профессионализации;
− единство теоретической и практической готовности к труду;
− способность осуществлять сложные культуросообразные виды действий и др.

По мнению Веснина В. Р. профессиональная компетентность  − это «способность работника качественно и безошибочно 
выполнять свои функции, как в обычных, так и в экстремальных условиях, успешно осваивать новое и быстро адаптироваться к 
изменяющимся условиям» [5].

С точки зрения Савельева Д.А. профессиональная компетентность  −это «способность должностного лица успешно решать 
относящиеся к его компетентности задачи» [5].

Изучив и проанализировав ряд источников [1;2;3], мы выделили ряд критериев профессиональной компетентности специалиста 
(руководителя образовательной организации СПО):

− общественная значимость результатов труда специалиста (руководителя образовательной организации СПО);
− авторитет;
− социально−трудовой статус в образовательной организации СПО.

Далее охарактеризуем аспекты «профессиональной компетентности» Согласно точке зрения Лебедевой Н.М. [9] выделяются три 
аспекта, мы составили схему «Аспекты профессиональной компетентности» (рис.2.).

Рисунок 2 – Аспекты профессиональной компетентности

Согласно точке зрения Зеер Э.Ф., в структуре профессиональной компетентности выделяются следующие компоненты:
− социально−правовая компетентность (знания и умения, связанные с профессиональным общением и поведением);
− специальная компетентность (способность самостоятельно решать поставленные задачи);
− персональная компетентность (способность к самореализации в профессиональной деятельности);
− аутокомпетентность (адекватное представление о своих возможностях и умение преодолевать профессиональные 

деструкции) [4].

Таким образом, профессиональная компетентность является показателем, характеризующим уровень профессиональной 
успешности, и её изучение ведёт к повышению эффективности деятельности специалиста (руководителя образовательной 
организации СПО). 
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2. Егоршин, А.П. Управление персоналом / А.П. Егоршин. − Н. Новгород: НИМБ, 2012. – 477 с.
3. Звеков, В.П. Государственное и муниципальное управление / В.П. Звеков. – М.:  Дрофа, 2012. – 105 с. 
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Раздел 2 ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ НАУКИ (13.00.00)

 ОБУЧЕНИЕ ВМЕСТЕ С ЛЕЧЕНИЕМ

Бидненко О.М., 
Учитель математики по обучению детей, 

находящихся на лечении в больнице, 
СОШ №36, г. Орел, Россия

Аннотация:
Проблема обучения детей в условиях больницы является очень 

актуальной. Нет специальной методической литературы по 
организации учебной деятельности в больнице, методические 

объединения учителей, в частности учителей математики, 
проводят большую работу по исследованию, изучению и 

внедрению в практику различных форм организации учебных 
занятий. 

Ключевые слова: 
карточки взаимоконтроля, индивидуальная работа, проверка 

знаний

EDUCATION ALONG WITH TREATMENT
 
 Bidnenko O.M.,
Mathematics teacher for teaching children,
being treated in a hospital,
Secondary School No. 36, Orel city, Russia

Annotation:
The problem of teaching children in a hospital is very relevant. 
There is no special methodological literature on the organization of 
educational activities in the hospital, methodological associations 
of teachers, in particular teachers of mathematics, do a lot of 
work on research, study and implementation of various forms of 
organization of educational activities.

Key words: 
mutual control cards, individual work, knowledge testing

ОБУЧЕНИЕ ВМЕСТЕ С ЛЕЧЕНИЕМ

В больничных классах нет кабинетов в привычном понимании этого слова, нет звонков, больших пособий, таблиц, 
доски, но, тем не менее, у каждого учителя есть своя дидактическая и методическая база для обучения. В своей работе мы 
руководствуемся сборником нормативных документов, составленным на основе федерального компонента государственного 
стандарта общего образования: федеральным базисным учебным планом, примерными программами по учебным 
предметам, контрольно −измерительными материалами. 

Одним из назначений государственного стандарта образования является защита обучающихся от перегрузок и сохранение 
их психического и физического здоровья. В связи с этим, моей существенной задачей, как учителя, стал поиск внутренних 
резервов совершенствования деятельности. Образовательные программы по математике я реализую согласно уставу, 
лицензии, положению об общеобразовательном учреждении.

С целью реализации поставленных задач я постоянно совершенствую планирование. Мною составляются календарные, 
тематические, поурочные планы, адаптированные к условиям работы в больнице. Планирую сразу целую главу, включающую 
несколько тем, подбираю соответствующий материал для организации объяснения, закрепления, контроля и повторения 
ранее изученного. При таком планировании мне легче перестраиваться «на ходу», легче найти подход к каждому ученику, 
изменить структуру учебного занятия. Такая динамичность ситуации является особенностью работы в больничных классах. 
Проблема обучения детей в условиях больницы является очень актуальной. Так как нет специальной методической литературы 
по организации учебной деятельности в больнице, методические объединения учителей, в частности учителей математики, 
проводят большую работу по исследованию, изучению и внедрению в практику различных форм организации учебных 
занятий. На заседаниях МО мы делимся опытом со своими коллегами, разрабатываем организационно −педагогические 
рекомендации оптимизации образовательного процесса на валеологической основе. Эффективности совершенствования 
педагогического мастерства способствуют ежегодно проводимые предметные методические недели, посещения уроков, 
заседания «круглого стола». На открытых уроках стараюсь продемонстрировать различные формы организации учебной 
деятельности в смежных классах, с различным уровнем подготовки детей одного класса, в классах, где дети учатся по 
учебникам разных авторов, акцентирую внимание на наиболее удавшихся моментах в своей работе. Состав наших учеников 
уникален. Дети рано поняли, что такое болезнь. Она безжалостно вырвала их из привычного школьного мира и закружила 
по больничным палатам. Особенностью больных детей является нарушение интеллектуальной деятельности. В процессе 
учебной работы у них быстро наступает утомляемость, нервное истощение, возникают головные боли, раздражительность, 
склонность к капризам. В результате чего нарушается работоспособность, наблюдается ослабление памяти, внимания, дети 
не могут сосредоточиться, устают даже от небольшой нагрузки. Вот здесь и играет важную роль лечебная педагогика. К 
каждому ребёнку необходимо подобрать индивидуальный подход. Особенно осторожно надо заниматься с детьми, которые 
перенесли тяжёлые операции и психологические травмы. Здесь важен ласковый, доброжелательный, спокойный тон учителя. 
В процесс обучения неплохо вводить элементы игры, использовать различные виды опроса, виды занятий должны быть 
более разнообразными.

Учитывая специфику работы в больничных классах, я вынуждена часто использовать комбинированный тип урока. Одной 
из главных проблем, которую постоянно приходится решать в процессе подготовки к занятиям, является отбор материала, 
наилучшим образом отвечающего целям урока. От этого в большей степени зависит качество урока, его эффективность. 
В последние годы работа усложнилась наличием большого числа альтернативных учебников. Групповые занятия уже 
практически потеряли смысл и стали больше индивидуальными. Тем не менее, требования к уроку остались те же. Процесс 
обучения по−прежнему выполняет три функции: образовательную, развивающую и воспитательную.

Зачастую дети обучаются от пункта к пункту, от параграфа к параграфу. Лишь в конце темы делаются попытки всё это 
связать на обобщающем уроке. Но ведь это бывает уже поздно. Куда целесообразнее, даже с психологической точки зрения, 
дать детям представление об изучаемой теме на первом уроке, поместив её в небольшой опорный конспект (маленький 
справочник). Он нужен всем: и сильным, и слабым. Именно его я считаю основным элементом своей работы. Это наглядный 
каркас объяснения. Благодаря своей лаконичности он способен охватить большой круг вопросов. В наших больничных 
условиях он необходим в связи с тем, что не все ученики обеспечены своими учебниками, многие легли в больницу с 
большим отставанием по предмету.
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Уроки, на которых разбирается новая тема, я обычно строю так: сначала объясняю новый материал, используя средства 
наглядности, затем повторяю объяснение с применением опорного конспекта и потом прошу ребят сделать соответствующие 
записи в своих тетрадях. Впоследствии ребятам будет легко воспроизвести изученный материал.

 Далее занимаемся с учениками решением задач. Их подбор я осуществляю с учётом индивидуальных способностей ребёнка. На 
последующих уроках отрабатываю отдельные части общего блока. Опорные конспекты помогают длительное время поддерживать 
в памяти нужный объём информации. Если выделить какие−то записи цветом, то получится красочная картинка, которая навсегда 
останется в памяти. С помощью опорного конспекта легче систематизировать материал. При этом сокращается время на изучение 
теории, а потому удаётся решить много задач. А поскольку в группу входят как сильные, так и слабые ученики, то всем им надо дать 
одинаковые возможности для развития интереса к учёбе.

Очень часто в больнице лежат дети с замедленным или со слабым умственным развитием. Они возбудимы, легко ранимы, быстро 
утомляются в процессе умственного труда. Поэтому на уроках стараюсь создавать такой микроклимат, чтобы они и их сверстники не 
чувствовали большой разницы в своём развитии, тем самым исключаю всякую возможность унижения или презрения по отношению 
к ним. Самым удачным способом проверки знаний таких учащихся считаю карточки и перфокарты. 

Хорошим стимулятором является работа в парах (карточки взаимоконтроля). Очень эффективна «цепочная» отработка 
практических навыков при изучении нового материала. Суть её заключается в том, что решения примеров комментируются 
учениками по цепочке, а я, по ходу комментария, исправляю возникающие ошибки.

Главной причиной появления пробелов в знаниях учащихся является большое количество пропусков занятий по болезни. Если 
ученик поступил в больницу после прохождения большой темы, то предлагаю ему выполнить проверочную работу.  Ставлю для 
себя основную цель: проверить качество знаний и умений учащихся. Её проведение позволяет мне в дальнейшем чётко определить 
индивидуальную работу с учащимися. На следующем уроке в устный счёт я включаю основные моменты теории и примеры, 
отрабатывающие их. Задания подбираю с учётом ошибок, допущенных в диагностической работе. 

В заключение – самостоятельная работа по индивидуальным карточкам. Для ребят, не усвоивших тему, в течение недели 
провожу дополнительную работу попутно с изучением нового материала. Это позволяет не только ликвидировать пробелы в их 
знаниях, но и имеет большое воспитательное значение. Ребята учатся добиваться цели, доводить дело до конца, отрабатывать 
навыки самостоятельной работы.

Организуя работу со слабоуспевающими детьми, широко использую обучающие карточки, состоящие из чередования трёх 
блоков:

1. опорная формула, написанная цветными чернилами;
2. решённые примеры; 
3. Р.С. – реши сам.

Ученик получает чистый лист бумаги, на котором пишет свою фамилию, сверху накладывает обучающую карточку. Знакомится 
с формулами и разобранными примерами, затем решает сам. Я забираю на проверку нижний лист, а карточку можно передать 
следующему ученику. Важна воспитывающая функция данного метода. 

Каждый ученик на уроке занят посильным делом, проблем с дисциплиной не бывает. Важно отметить большую роль обучающих 
карточек в организации занятий в больничных классах, где ученики, собранные в группу, могут заниматься не только по разным темам, 
но и по разным учебникам. Такая карточка может помочь отдельным учащимся изучить тему самостоятельно. Пока одни работают 
с карточками, другим в это время возможно объяснить новый материал. Тем самым, время, отведённое на занятие, используется 
более рационально и продуктивно. Да и ребятам очень нравится такая работа. И что самое важное – материал усваивается ими 
значительно лучше. 

Помимо обучающих карточек в работе со слабоуспевающими учениками использую индивидуальные задания для устранения 
ошибок, в которых каждый пример сопровождается тем или иным правилом, сформулированным полностью или с пропусками. В 
связи с тем, что в больничных классах делается упор на индивидуальную работу с учащимися, часто бывает, что результаты обучения 
оказываются выше, по сравнению с успехами в обычной школе.
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СОВРЕМЕННЫЙ УЧИТЕЛЬ РОССИИ: КАКИМ ОН ДОЛЖЕН БЫТЬ?

Наступивший 2023 год Указом Президента России от 27 июня 2022 года объявлен Годом педагога и наставника. 
Современный учитель России, кто он? Что является главным в его труде? Он учит, воспитывает или он наставник? Каким он 

должен быть, современный учитель?  
Все мы прекрасно понимаем, что труд учителя архиважный, сложный, разнообразный, и так необходимый. Учитель – 

это тот человек, который должен изучать с учениками определенную учебную дисциплину. Но, кроме обучения, учитель 
должен управлять развитием, становлением и формированием личности ученика. Ведь сегодняшний ученик это − завтрашний 
гражданин России, и мы должны сформировать его как полноценного и достойного человека. Для того, чтобы выполнить 
эти задачи, учитель должен быть хорошим специалистом. А быть хорошим специалистом, это значит много знать, много 
уметь, уметь предвидеть и прогнозировать, обобщать и диагностировать ситуацию. Сегодняшний день предъявляет высокие 
требования к учителю. Не зря выдающийся русский писатель А.П. Чехов писал: «Учитель должен быть артист, художник, 
горячо влюбленный в свое дело». Исходя из этого, преподавателя стоит рассматривать в первую очередь как творческую 
личность. Здесь важно отметить, что умение передавать знания как раз является тем показателем, который напрямую 
зависит и в большей степени влияет на достижение образовательных целей. В связи с этим важно понимать, что учителя – 
профессионала отличает глубокое теоретическое знание своей дисциплины на современном уровне. И здесь стоит вспомнить 
слова А.С. Макаренко о том, что ученики простят своим учителям и строгость, и сухость, и даже придирчивость, но не простят 
плохого знания дела. «Невозможно дать другому то, чем не владеешь сам», − писал немецкий педагог А. Дистервег (1790 
−1866). Знание своего предмета, безусловно необходимо, но этого недостаточно для успеха в труде учителя. Сегодня учителю 
необходимо иметь широкие познания в области смежных предметов. Учителю ОБЖ нельзя обойтись без знания географии, 
обществознания, истории. Иметь глубокие теоретические знание в свой дисциплине означает, что учитель умеет ссылаться на 
проверенные источники, а также редко обращаться к конспектам при проведении занятий. 

Не менее важно наличие практического опыта работы в преподаваемой учебной дисциплине. На мой взгляд, это 
означает, что учитель должен быть не только сильным теоретиком, но и практиком, готовым делиться своим личным опытом 
и передавать практику во время занятий. Так, учитель ОБЖ должен при проведении занятий по оказанию первой помощи, во 
−первых, сам знать порядок и алгоритм оказания первой помощи и учить своих учеников правильно оказывать ее. 

Необходимо применение различных педагогических подходов в преподаваемой дисциплине. Это означает, что учитель 
должен понимать важность варьирования такими подходами во время обучения. Следует, однако, учитывать, что именно 
гибкость в выборе подходов является одним из главных инструментов успеха в передаче знаний и вовлечение учащихся. 

Не забудем о преподавательском энтузиазме, демонстрирующем ученикам, что учитель от своей работы получает 
удовольствие, ему нравиться учить и чувствовать себя учителем. 

Следует выделить особо любовь и уважение к ученикам. Это означает, что учитель лояльно относится к тем, кого учит. 
Вызвать и развить у учащихся интерес к изучаемому предмету сможет только педагог с широким кругозором. Вместе с тем, 
опыт показывает, что учителю надо не только обладать знаниями, но и уметь сделать их достоянием своих учеников, что 
совсем не одно и то же. Как показывает практика, есть много людей, которые замечательно знают свой предмет, но не умеют 
свои знания донести до слушателей. Многих учителей раздражает, когда ученики не понимают их предмет, не проявляют к 
нему интереса, как им того хотелось бы.

Существует мнение, что очень ценным и весьма желательным является наличие у учителя педагогического таланта. За 
мою более 25 летнюю педагогическую деятельность педагогический талант встречался не так уж часто. Однако следует 
иметь ввиду, что каждый учитель может и должен владеть педагогическим мастерством, т.е. приобретаемыми и постоянно 
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совершенствуемыми знаниями, навыками и умениями, или компетенциями в обучении и воспитании.
Современный учитель должен понимать практико−ориентированное обучение. Многие годы наша система образования 

была ориентирована на передачу знаний, благодаря которым учащиеся могли после окончания школы приобретать профессию, 
и в дальнейшем становиться успешными людьми. Практико−ориентированное обучение, в отличие от традиционного, 
направлено на приобретение кроме знаний, умений, навыков опыта практической деятельности. Это сложный процесс, но 
уже имеется положительный опыт, обобщены практики применения практико−ориентированного обучения.

Американский исследователь Д. Мерилл вывел 5 принципов эффективности практико−ориентированного обучения. Они 
таковы:

1. Обучение идет успешно, если учащийся вовлечен в решение реальных проблем.
2. Обучение успешно, если имеющиеся у учащегося знания применяются в качестве основы для новых знаний.
3. Обучение успешно, если новые знания демонстрируются учащимися.
4. Обучение успешно, если новые знания применяются учащимися.
5. Обучение успешно, если новые знания интегрируются в жизнь учащегося.

Слишком часто обучение начинается с абстрактного объяснения, к которому учащиеся еще не готовы. Необходимость 
просто вспомнить информацию редко дает положительный результат для активации имеющихся знаний, нужны действия [2].

Обновление ФГОС старшей школы позволяет вернуть в учебный план традиционную парадигму преподавания предмета с 
опорой на общекультурные и общеобразовательные традиции, усилить фундаментальную составляющую каждого учебного 
предмета.

 Педагогическая техника современного учителя включает в себя умение выбрать правильный тон и стиль общения с 
детьми, умение управлять вниманием, как своим, так и воспитанников, чувствовать темп в своих педагогических действиях и 
решениях, демонстрацию своего отношения к поступкам учащихся и его эмоциональную окраску. Учителю в работе с детьми 
приходится иногда проявлять свои чувства как бы «по заказу», делая это, в рамках педагогической целесообразности.В понятие 
«педагогическая техника» включается и культура речи учителя, т. е. правильная дикция, поставленный голос, выработка 
дыхания, присоединение к речи мимики и жестикуляции. Выдающийся советский педагог и писатель Макаренко А.С. видел 
настоятельную необходимость «в организации характера педагога, воспитании его поведения, а затем в организации его 
специальных знаний и навыков, без которых ни один воспитатель не может быть хорошим воспитателем...» [3]. «Не может 
быть хорошим воспитатель, говорил он, который не владеет мимикой, который не может придать своему лицу необходимого 
выражения или сдержать свое настроение. Воспитатель должен уметь организовывать, ходить, шутить, быть веселым, 
сердитым. Воспитатель должен себя так вести, чтобы каждое движение его воспитывало, и всегда должен знать, чего он 
хочет в данный момент и чего он не хочет» [3]. Выдающийся педагог Сухомлинский В.А., оставивший богатое литературно−
педагогическое наследие, характеризуя важнейшие требования к учителю, писал: «Что значит хороший учитель? Это прежде 
всего человек, который любит детей, находит радость в общении с ними, верит в то, что каждый ребенок может стать хорошим 
человеком, умеет дружить с детьми, принимает близко к сердцу детские радости и горести, знает душу ребенка, никогда не 
забывает, что и сам он был ребенком» [4].

Одним из основных условий, необходимых для успешного воспитания и обучения, является авторитет учителя, 
проявляющийся в его влиянии на учащихся. 

Еще один крупный теоретик педагогики Ушинский К.Д., подчеркивал огромное значение личности педагога в воспитании, 
утверждая, что «никакие уставы и программы, никакой искусственный организм заведения, как бы хитро он ни был придуман, 
не может заменить личности в деле воспитания... Только личность может действовать на развитие и определение личности, 
только характером можно образовать характер» [5].

Нужен ли учителю артистизм? Что такое артистизм? И что такое артистизм применительно к учителю, школе, обучению 
и воспитанию? Есть учителя, которые принципиально избегают артистизма, потому что считают, что школа не театр, урок не 
спектакль, учитель не артист. Но есть и другие наставники, которые на вопрос: “Нужен ли учителю артистизм?”, отвечают: 
“Артистизм не излишество, нет. Он жизненно необходим. Нужно лишь отличать артистизм от желания во что бы то ни 
стало произвести на ребят впечатление, выделиться среди окружающих, поэффектнее смотреться”. Каковы же компоненты 
артистизма учителя? Что поможет ему повести детей за собой, вместе с ним искать научную истину, переживать радость 
открытия окружающего  мира? Учитель−артист умеет найти единственно верное, точное педагогическое решение. Правда, иные 
люди располагают большими знаниями, много читая, воспринимая информацию из телепередач, интернета они осваивают 
исключительно большой объем фактов и мыслей. Но когда слушаешь их, наблюдаешь за ними создается впечатление, что 
внутри у них вчера узнанное оказывается погребенным под узнанным нынче. Напротив, когда видишь человека, у которого 
любое знание идет к делу, испытываешь к нему чувство уважения и восхищения.Во−первых, учителю необходимо быть 
эрудированным. Каждое слово должно произноситься к месту в цепочке событий, каждая цифра сообщаться тогда, когда 
она уместна. Необходимо уметь быстро извлекать из памяти нужные сведения, все время думать, творить, сообщать факты, 
делатьвыводы. Во−вторых,значение и рольобаяния. Есть такие учителя, которые умны, образованны, порядочны, но не 
вызывают чувства человеческого братства, духовного единения. Они больше любят свой предмет, чем учеников, чем людей 
вообще. Какая−то отдаленность от учеников, обходительная недоступность, держание учеников на расстоянии от себя при 
обширных знаниях, уме, личной нравственности. Такому учителю не хватает обаяния. В чем же великая тайна обаяния? 
Древнегреческий философ Сократ оказывал чарующее воздействие на своих учеников. Он держал в плену своих собеседников, 
обладая какой−то магической силой. Имя этой силы – обаяние, то есть способность овладевать вниманием, чувствами, умом, 
воображением, волей другого. 

Обаятельный – значит очаровательный, умеющий вести за собой, побуждающий окружающих к преображению. Необходим 
синтез обаяния и духовности. В обаянии проявляется внутренняя красота человека, его самобытность, соучастие в жизни 
окружающих, мудрость реакции на действительность. Именно внутренние достоинства способны облагородить внешние 
качества человека, придать притягательность даже некрасивой внешности. Во многом основа обаяния это – искренность. 
Отсюда и доверие ученика. В речи не должно быть ни лжи, ни фальши. Учителю необходимо развивать в себе способность 
управлять своими чувствами, оставаясь искренним, проводить уроки мужественно и честно. Нужна не игра, а сдержанное 
внутреннее сопереживание сути события. Обаятельный учитель – это человек духа, характера, он живет интересами учеников. 
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Но педагогическое обаяние невозможно без идейной зрелости: учитель знает, чего он хочет от учеников сегодня, завтра и в 
будущем. Ученик попадает к учителю под его власть, он не подчиняется учителю, а становится под его влиянием самим собой, 
то есть личностью. 

Еще одно важное свойство − самобытность. Учитель должен быть самобытен. У него яркая определенность в своем “я”. У 
такого учителя всегда есть находки – психологические, педагогические, методические и другие. Он включает их в содержание 
урока, дает личностную оценку излагаемым событиям. Важное значение имеет импровизация. Общение с учениками 
творческий процесс. Учитель заранее определяет замысел урока и программирует его, но реальная встреча с учениками 
часто опрокидывает прогнозы учителя, вносит коррективы в план, поэтому учитель всегда импровизатор, всегда раскован. 
Школьников влечет к себе чувство творческого поиска и решения, совершаемого учителем в классе и при участии класса. 
Импровизация требует от учителя предельного контакта и отклика аудитории. Такая свобода возможна только на уровне 
свободного владения предметом, а свободу владения дает знание предмета. Импровизация есть мастерство. За уровнем 
профессиональной подготовки стоят годы внутренней подготовки. 

Еще один важный момент, это образность речи. Современный школьник чуток к эстетике слова, хотя в этой области 
произошли значительные перемены. Каждый учитель – преподает ли он математику, литературу, физику или историю – 
должен уметь “глаголом жечь сердца людей”, его слово должно нести оттенок художественности, быть выразительным и 
неистертым. На образность речи огромное влияние оказывает способность учителя к ясному произношению. Речь учителя 
не должна быть торопливой. Школьники всегда обращают внимание на дикцию учителя, ее четкость, ясность. Главная 
выразительная сторона голоса – интонация. Она выражает состояние говорящего: удивление, огорчение, торжество и 
т.п. Итак, на образность речи учителя особенно влияет приятно звучащий голос. Во всем этом проявляется и выражается 
весь духовный мир педагога, его самобытность и артистизм. Учитель – артист умеет и “ступить”, и “молвить”. Он наделен 
личностной, персональной запоминаемостью, всем своим поведением. А.С. Макаренко отмечал пластическую культуру как 
органический элемент педагогических способностей. По его убеждению, учитель должен владеть мимикой, сдерживать свое 
настроение, контролировать жесты. Учителю необходимо не стесняться выражать свое отношение, переживание, настроение к 
излагаемому событию через жесты, мимику, голос. “Внутренний аппарат чувств” равен “телесному аппарату”. Это необходимое 
условие творческой работы. Таким образом, составными компонентами артистизма учителя являются его эрудиция, обаяние, 
самобытность, импровизация, образность речи, пластика. Все эти качества оказывают огромное влияние на формирование 
личности учителя, а личность учителя определяет его индивидуальный стиль. Индивидуальный стиль представляет собой 
совокупность своеобразных проявлений учителя как личности, человека и профессионала. Индивидуальный стиль учителя, 
его личностное “я” можно определить такими штрихами: 

1) Ясность поведения: учитель не может быть загадочным сфинксом. Прямодушие, искренность, четкость поступков и 
побуждений – вот критерии ясности поведения. Обе реальности жизни учителя – повседневная (за пределами школы) и 
образцовая (на глазах учеников) – должны составлять неразделимое целое. 

2) Благородная простота: одинаково проникновенное внимание ко всем людям, независимо от возраста, общественного 
положения, интеллектуальных и нравственных качеств, исключающие. Ни тени фальши, лицемерия, жеманства, манерничанья. 
Во всем естественность и скромность. Это – умная простота. 

3) Мужественная сдержанность: неспособность нагнетать конфликтные ситуации, бить тревогу по пустякам… Это 
– выдержка, терпение, самообладание, душевная собранность, умение сначала разобраться во всем, а потом принимать 
решения. Хотя вспышки горячности возможны в процессе творческой работы. 

4) Лаконизм: пренебрежение учителя к пустословию, нравоучительной риторике. Речь учителя должна быть четкой, 
ясной, понятной, уверенной. “Задать умный вопрос – великое дело”, “история – учительница жизни”, такие высказывания 
запоминаются быстро и надолго. У учителя на уроке или хотя бы в процессе обучения должна присутствовать мысль (фраза), 
которую ученики схватывают сразу и надолго. Это все можно отнести и к похвале. Похвала должна запоминаться [6].

Одной из задач современного учителя является создание коллектива. Коллектив это − группа единомышленников. В 
хорошем коллективе, при разных социальных статусах, по−человечески все равны. Забудьте, что вы учитель, вспомните, что 
вы человек со своими недостатками, увлечениями и желаниями. Рассказывайте детям о том, какие книги вы прочитали, какие 
спектакли и фильмы посмотрели, где побывали. Будьте искренни с ребятами. Поверить можно только тому, кто не лжет, 
поэтом делайте то, о чем говорите. Коллектив создает не учитель и не классный руководитель. Коллектив может создать 
только человек, которому поверят и за которым пойдут.

Будьте авторитетом. Современные дети не склонны уважать только за то, что вы старше или потому что вы учитель. 
Дети уважают людей, имеющих свое мнение, интересную жизнь вне школы, обладающих чувством юмора и, плюс ко 
всему, прекрасно владеющих своей профессией. Задача для всех нас, стать такими. Классный руководитель, который имеет 
собственное достоинство и поддерживает чувство собственного достоинства в каждом ученике – ключевой элемент для 
создания коллектива.

Современный учитель должен уметь создать общее дело. Организуйте общее дело: например, регулярный выпуск газеты 
или КВН. Самое главное, чтобы выбор мероприятия исходил от самих ребят и был им интересен. И здесь очень важно, чтобы 
у каждого было собственное задание, за которое он в состоянии отвечать. Именно, общее дело поможет ребятам по−новому 
посмотреть друг на друга, увидеть позитивные стороны каждого. А для классного руководителя на мой взгляд, первой задачей 
является создание коллектива учеников [7].

Это возможно только при творческом применении педагогических идей прошлого и настоящего. Только непрестанно 
уточняя и корректируя накопленный личный опыт можно найти такое сочетание теории и практики, которое бы наиболее полно 
отвечало бы требованиям воспитания подрастающего поколения, раскрывало бы с предельной глубиной воспитательную 
силу таких факторов, как связь школы с жизнью, с трудом, а также социальным, моральным и научно−техническим прогрессом 
общества.

Цели воспитательной работы мы усматриваем в том, чтобы дать каждому ученику нравственную, умственную, практическую 
и психологическую подготовку к труду, раскрыть в каждом из них индивидуальные задатки, наклонности и способности. Мы 
стремимся подготовить наших питомцев к высоконравственным и эстетическим отношениям, построенным на дружбе и 
товариществе, на уважении всего подлинно человеческого в каждом честном человеке.
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ДЛЯ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ШКОЛЫ И РОДИТЕЛЕЙ – ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ СТАНДАРТ

Опыт взаимодействия семьи и школы сложился в прошлом столетии в условиях образования советского периода, когда 
обеспечивался государственный заказ на обучение и воспитание детей. Профессионально подготовленные учителя, обязательные 
учебные программы, наличие необходимых условий и средств обучения, государственный контроль и официальная поддержка 
обеспечивали школе бесспорное главенство в отношениях с семьей. 

Школа определяла все параметры жизни школьника, подчас не изучая мнение и пожелание родителей и обучающихся. Ни 
юридически, ни фактически семья не могла предъявлять и не предъявляла каких−либо особых требований к образовательному 
учреждению. Тем более она не имела возможности контролировать, и не имела прав официально оценивать ход и результаты 
учебно−воспитательного процесса. 

От семьи требовались только безусловная поддержка воспитательных и образовательных программ школы, посильная 
помощь детям в учебе, контроль за их поведением, регулярное посещение родительских собраний. Семейное воспитание носило 
специфический характер, обеспечивая природные потребности ребенка, и опиралось в основном на традиции народной, семейной 
педагогики. Уровень образования большинства родителей существенно уступал образованию школьных учителей. Социального 
заказа школе на образовательные и иные услуги в этих условиях не существовало, и не могло существовать.

Перемены в социальной и экономической жизни общества за последние несколько десятилетий, привели к существенным 
изменениям и в системе российского образования, и в институте семьи. Однообразие советской школы сменилось современным 
разнообразием гимназий, лицеев и других типов школ. Внутри одного образовательного учреждения возникли уровни и профили 
образовательной и развивающей деятельности, расширилась сфера услуг системы дополнительного образования. Это повысило 
интерес к системе образования, обеспечило семье реальные возможности выбора образовательного учреждения и набора 
предоставляемых им образовательных услуг. 

Одновременно произошло заметное расслоение общества по социальным и экономическим показателям. Родители, 
соответственно материальным и социальным возможностям начали осмысливать специфику своих образовательных потребностей 
и формировать собственные требования к образованию и воспитанию детей. В отдельных группах населения социально−
образовательный уровень оказался выше учительского. В результате школа оказалась в центре весьма критического внимания 
родителей, СМИ и общества в целом. 

Всё это привело к объективной необходимости пересмотра ролей в отношениях семьи и школы, в системе их взаимодействий в 
образовательном и воспитательном процессе. В настоящее время становится все более очевидным, что решать задачи воспитания и 
обучения, проблемы социализации ребёнка возможно только при объединении усилий семьи и школы. Приведение взаимоотношений 
и взаимодействий семьи и школы на уровень, адекватный новым требованиям и возможностям, является актуальной задачей для 
любого образовательного учреждения.

Если школьное образование строится на авторитете учителя, на особой форме взаимоотношений по горизонтали (ученик−ученик) 
и вертикали (учитель−ученик), то семейное воспитание носит особо эмоциональный характер и основано оно на родственных 
чувствах, глубокой и бескорыстной любви родителей к детям и детей к родителям. 

Семья – это среда жизни и развития ребенка, качество которой определяется несколькими параметрами. 
Влияние семьи на формирование личности ребенка зависит от целого ряда факторов, таких как социально−культурный, который 

определяется образовательным уровнем родителей и их ценностными установками; социально−экономический, определяющися 
имущественными характеристиками семьи; бытовыми, определяющимися условиями проживания, особенностями образа жизни 
семьи.

Раскрывая суть этих понятий можно определить воспитательные функции семьи:
1. Семья обеспечивает физическое и эмоциональное развитие человека. В младенчестве и в раннем детстве семья играет 

определяющую роль, которая не может быть компенсирована другими общественными институтами. В детском, младшем школьном 
и подростковом возрастах ее влияние остается ведущим, но перестает быть единственным, когда возрастает влияние школы. 

2. Семья играет ведущую роль и в интеллектуальном развитии ребенка. Американский исследователь Говард Блум в конце ХХ 
века выдвинул интересную гипотезу о том, что различие в коэффициенте умственного развития детей, выросших в благополучных и 
неблагополучных семьях, доходит до двадцати баллов, влияет на отношение детей к учебе, во многом определяя ее успешность. На 
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всех этапах социализации интеллектуальный уровень семьи, интересы ее членов сказываются на умственном развитии ребенка, на 
формировании его внутренней культуры, на стремлении к продолжению образования и самообразования.

3. Большое значение семья имеет в овладении человеком общественными нормами в процессе его социального развития. 
Связано это с тем, что одобрение, поддержка, безразличие или осуждение близких сказываются на интересах ребенка, помогают или 
мешают ему искать выходы в сложных ситуациях, адаптироваться к изменившимся обстоятельствам жизни, устоять в меняющихся 
социальных условиях.

4. В семье формируются фундаментальные ценностные ориентации человека, проявляющиеся в социальных и межэтнических 
отношениях. Определяется стиль его жизни, сферы и уровень притязаний, жизненные устремления, планы и способы их достижения. 
Ценности и атмосфера семьи определяют и то, насколько она становится средой саморазвития и ареной самореализации ее членов.

Итак, в любой семье человек проходит своеобразную социализацию, характер и результаты которой определяются ее 
объективными характеристиками (составом, уровнем образования, социальным статусом, материальными условиями и пр.), 
ценностными установками (про−социальными, асоциальными, антисоциальными), стилем жизни и взаимоотношений членов семьи.

В непростой ситуации сегодняшних дней семья часто передает свои функции по воспитанию школе, которая теперь отвечает не 
только за уровень образования, но и за уровень воспитанности, социальной адаптированности, духовности детей. 

«Мы не ставим мнение или желание выше действительности. Разное мнение, это разный путь решения одной и той же задачи, 
задачи поиска истины. То, что имеет противоречия, мы изучаем» [5, с.17].

Таким образом, родители и школа являются основными звеньями в системе воспитания нового поколения. Перед этими 
социальными институтами стоят важные задачи, связанные с нравственной подготовкой подрастающего поколения к участию в 
жизни общества в условиях глобализации, нравственного разрушения, морального опустошения. 

Это потребовало приведения методов воспитания в соответствие с требованиями жизни. 
Большую роль в воспитании ребенка играет то, насколько сильна связь школы и родителей. Те нравственные ценности, которые 

прививаются в школе, стираются в результате негативного воздействия родителей. Недоверие к учителю, перерастающее в 
устойчивый нигилизм – вот самый ожидаемый результат разрушенных связей двух мощных субъектов воспитания. Учителю важно 
завоевать доверие родителей и не растерять его на протяжении обучения ребенка в школе, получить союзника и единомышленника 
в семье. 

В практике японской школы существует такое уникальное явление, как «переговорник». Это дневник, который в начальной школе 
одновременно ведут и учитель, и родители каждого ученика. Мама, провожая ребенка в школу, дает ему дневник, в котором она 
записала свои наблюдения за ребенком в течение предыдущего дня. А учитель, просмотрев мамину запись, пишет в ответ свои 
впечатления и возвращает дневник ученику.

В результате и родители постоянно находятся в курсе поведения и успехов своего ребенка в школе, и учитель не упускает своих 
учеников из виду даже вне школы. 

Подобное возможно и в российской школе. Личность учителя имеет огромное влияние на маленького ученика. В семье 
формируется стереотип межличностных отношений, уважение к семейным ценностям. Взаимодействие родителей и школы будет 
иметь решающее значение для организации жизни, формирования духовности, нравственности младшего школьника. 

За последние годы система образования в России претерпела существенные изменения. Был принят Федеральный 
государственный образовательный стандарт − ФГОС. 

Впервые в материалах стандарта акцент сделан на вопросах, о которых раньше либо не говорилось вовсе, либо говорилось в 
контексте внеурочной деятельности обучающихся. В материалах прямо указывается на «участие обучающихся, их родителей (законных 
представителей), педагогических работников и общественности в проектировании и развитии внутришкольной социальной среды». 

Духовно−нравственное развитие, связь с родителями, партнерство с родительской общественностью, как с полноценными 
участниками образовательного процесса стало приоритетной задачей, стоящие перед школой и обществом.

В Программе духовно−нравственного развития и воспитания обучающихся на ступени начального общего образования даны 
рекомендации по организации взаимодействия школы и родителей. 

В шестом разделе этой программы определены условия совместной деятельности образовательного учреждения с родителями 
обучающихся, с общественными институтами по духовно−нравственному развитию и воспитанию обучающихся.

В области формирования семейной культуры:
• формирование отношения к семье как к основе российского общества;
• формирование у обучающегося уважительного отношения к родителям, осознанного, заботливого отношения к старшим и 

младшим;
• формирование представления о семейных ценностях, гендерных семейных ролях и уважения к ним;
• знакомство обучающегося с культурно−историческими и этническими традициями российской семьи.

Образовательное учреждение может конкретизировать общие задачи духовно−нравственного развития и воспитания 
обучающихся для более полного достижения национального воспитательного идеала с учётом национальных и региональных 
условий и особенностей организации образовательного процесса, потребностей обучающихся и их родителей (законных 
представителей). 

При этом содержательная сторона нравственных понятий будет обусловлена научными знаниями, которые учащиеся получают, 
изучая учебные предметы. 

«Учение – это проверка той информации, которую вам преподают. Но, чтобы дойти до переднего края прогресса, нужно 
изучать опыт других в том направлении, в котором собираешься сделать шаг» [5,c.18].

Результат школьного воспитания проявится в отношениях детей к своим учебным и внеучебным обязанностям, к другим 
людям. Процесс воспитания в школе строится на принципе единства сознания и деятельности, исходя из которого формирование 
и развитие устойчивых свойств личности возможно при ее деятельном участии в жизни школьного сообщества. Здесь практически 
любая деятельность имеет нравственную окраску. В этом возрасте учебная деятельность оказывает наибольшее влияние на 
развитие ребенка, причем в ней развиваются не только умственные способности, но и нравственная сфера личности. 

Учителю принадлежит решающая роль в воспитании и обучении, в подготовке своих учеников к жизни, в формировании 
активной жизненной позиции. Учитель всегда является для учащихся примером нравственности и преданного отношения к 
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своему делу. Из этого следует, что суть нравственной воспитанной личности состоит не только в усвоенных ею знаниях, идеях, 
опыте общественного поведения, но и в совокупности выработанных личностью отношений к окружающей действительности. 

Конечная цель воспитания − формирование у человека потребности и способности к самовоспитанию, саморазвитию, 
самосовершенствованию. Такой человек в идеале должен обладать следующими качествами и быть: 

• личностью свободной, с высоким уровнем самосознания, принимающей понятие гражданственности как ответственность за 
будущее своей страны;

• личностью гуманной, милосердной, способной к состраданию, готовой прийти на помощь;
• личностью толерантной, доброжелательной, духовной, с потребностью в познании и самопознании;
• личностью творческой, с развитой способностью к креативному мышлению, с потребностью в знаниях;
• личностью трудолюбивой, обладающей знаниями основ экономики и предпринимательства.

Именно эти запросы формируют сегодня социальный заказ родителей на воспитание образовательному учреждению. 
Если государственный заказ имеет форму предписаний, причем, весьма определенных, то социальный заказ выступает в форме 

родительских ожиданий, представлений, претензий. 
Одни группы населения тяготеют, например, к раннему религиозному воспитанию, как одной из составляющих духовного 

воспитания.
Другие – к естественнонаучному образованию, как форме социальной и профессиональной адаптации ребенка. 
Сегодня можно говорить не только о «классическом образовании», в традиционном понимании, а о «формировании 

компетентностей», что подчас важнее и нужнее ребенку.

В планах совместной деятельности родителей и школы предполагаются следующие направления: 
1. Формирование единства требований к учащимся в семье и в образовательном учреждении;
2. Ознакомление родителей (или их законных представителей) с законами, защищающими семью и ребенка;
3. Создание единой воспитательной среды, созданной авторитетом родителей и учителей. В такой среде оставляется или совсем 

нивелируется негативное влияние улицы, средств массовой информации;
4. Коррекция недостатков в процессе формировании личности ребенка. Работа с детьми, находящимися в трудных жизненных 

условиях с возможностью психологической поддержки;
5. Повышение педагогической грамотности родителей, обеспечивающей знание психологических особенностей ребенка. И др.

Педагогическая культура родителей (или законных представителей) обучающихся – один из самых действенных факторов их 
духовно−нравственного развития и воспитания, поскольку уклад семейной жизни представляет собой важнейший компонент, 
формирующий нравственный уклад жизни обучающегося. 

Однако говорить о всеобщей и обязательной грамотности в самых разных аспектах родителей в наше непростое время очень 
сложно. 

Большинство родителей не вполне осознают необходимость и важность совместной работы со школой. Только крайний 
случай, когда собственная интуиция и жизненный опыт не помогают в решении сложных воспитательных задач, когда ценности 
«родительского» поколения подвергаются критике со стороны повзрослевших детей, заставляет родителей обратиться за помощью 
к учителю. 

Для предвосхищения подобных случаев, можно выстроить систему диагностики состояния воспитательного процесса в каждой 
семье. Для этого создана определенная методика и инструментарий изучения семей обучающихся.

Итак, родители являются главными трансляторами социального и нравственного опыта, главным механизмом которого от 
поколения к поколению была родительская любовь, доверие ребёнка к родителям, стремление подражать им. 

Поэтому работа по духовно−нравственному развитию младших школьников будет намного эффективнее, если педагоги и 
родители, создав единую систему, помогут детям не только усвоить знания, но и закрепить жизненные навыки, определяющие 
нравственные ориентиры. 
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Аннотация:     
За период обучения в школе число здоровых детей 

уменьшается в 4 раза. Таким образом, в настоящее время одной 
из главных задач является сохранение и укрепление здоровья 

учеников после поступления в школу, когда возрастает и 
психологическая, и физическая нагрузка на детский организм. 

Подготовка к здоровому образу жизни ребенка на основе 
здоровье−сберегающих технологий должна стать 

приоритетным направлением в деятельности педагога.
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психологический климат, благоприятный настрой на уроке.

HEALTH−SAVING TECHNOLOGIES
IN ENGLISH LESSONS
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Annotation:
During the period of schooling, the number of healthy children 
decreases by 4 times. Thus, at present, one of the main tasks is 
to preserve and strengthen the health of students after entering 
school, when both the psychological and physical stress on the 
child's body increases. Preparation for a healthy lifestyle of a child 
based on health−saving technologies should become a priority in 
the activities of a teacher.
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ЗДОРОВЬЕ−СБЕРЕГАЮЩИЕ ТЕХНОЛОГИИ  НА УРОКАХ АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА

Здоровье детей – это одна из самых актуальных тем в современном образовательном процессе. Заботу и бережное отношение 
к своему здоровью необходимо воспитывать с раннего детства. По мнению специалистов, большинство всех болезней человека 
развиваются в детские годы.

Почему так происходит? Видимо, дело в том, что мы, взрослые, ошибочно считаем, что самое важное – это хорошо учиться, а 
можно ли хорошо учиться, если у тебя серьезные проблемы со здоровьем? Также активно поднимается вопрос о том, что двигательная 
активность детей стала очень низкой, а это угрожает физическому и психическому здоровью детей.

За период обучения в школе число здоровых детей уменьшается в 4 раза. Таким образом, в настоящее время одной из главных 
задач является сохранение и укрепление здоровья учеников после поступления в школу, когда возрастает и психологическая, и 
физическая нагрузка на детский организм. Для реализации этой актуальной задачи в стране был принят Федеральный государственный 
образовательный стандарт – ФГОС, представляющий собой совокупность требований, обязательных при реализации основных 
программ общего образования, а также требований к структуре, результатам и условиям реализации основной образовательной 
программы.

Подготовка к здоровому образу жизни ребенка на основе здоровье−сберегающих технологий должна стать приоритетным 
направлением в деятельности педагога.

Успех урока зависит от того, какой психологический климат создан учителем на уроке.  Каким бы способным ни был ученик, но, 
если он не уважает или боится учителя, качественного обучения не добиться.

Благоприятный климат, создаваемый на уроке, зависит от множества факторов. Учителю важно помнить, что психологический 
климат на уроке начинает создаваться вне урока. Отношение учеников к учителю – это важнейший критерий создания правильной 
психологической атмосферы урока. То, как учитель относится к работе, как разговаривает с детьми, с родителями, другими 
учителями, радуется ли он успехам детей, как он выражает свои эмоциональные чувства, как он ими владеет оказывает воздействие 
на отношение учителя к ученикам и на их отношение к нему.

Одним из требований к современному уроку с точки зрения здоровье−сбережения является создание и поддержание на уроке 
этого самого благоприятного психологического климата. Заряд положительных эмоций, полученный школьниками и самим учителем, 
определяет позитивное воздействие школы на здоровье. Поэтому каждый урок надо начинать с создания у детей благоприятного 
настроя. Для этого можно использовать различные соответствующие технологии.

Под здоровье−сберегающими образовательными технологиями в широком смысле слова следует понимать все те технологии, 
использование которых в образовательном процессе идет на пользу учащимся, и в физическом, и в психологическом смысле.

Главная цель здоровье−сберегающих образовательных технологий обучения – обеспечить школьнику возможность сохранения 
здоровья в течение всего периода обучения в школе, сформировать у него необходимые знания, умения и навыки по здоровому 
образу жизни, научить использовать полученные знания в повседневной жизни.

Любая личностно−ориентированная технология вправе называться здоровье−сберегающей. При этом особое внимание в данной 
статье будет уделено игровым технологиям.

Игровые технологии чаще применяются на уроках начального звена, особенно на уроках иностранного языка, так как игра 
приближает речевую деятельность к естественным условиям, развивает навыки общения, способствует эффективной отработке 
языкового программного материала, обеспечивает практическую направленность обучения. 

Включая элементы игры в учебный процесс, учитель получает возможность направить эмоциональную и умственную активность 
учеников на овладение языкового материала в новой ситуации, учитывая при этом, чтобы учебный материал был доступен, а приемы 
и виды работ интересны для детей. В игровой форме даются такие задания, как управляемый диалог, повторение пройденного 
материала.

Школьный курс иностранного языка имеет практическую направленность. С первых шагов обучения иностранному языку 
необходимо учить детей умению общаться на английском языке, пусть даже на самом базовом уровне, заложить основу для 
дальнейшей коммуникативной деятельности. Опыт работы в школе убеждает в том, что все дети без исключения, как правило, 
приступают к изучению английского языка с большим желанием. Необходимо поддержать и закрепить этот интерес и стремление 
учащихся к овладению языком. 

Но иностранный язык не всем детям дается легко с самого начала. Они могут болезненно переживать свои неудачи рядом с 



«Современная школа России. Вопросы модернизации» • №11 (46) январь 2023 года28 |

ребятами, которые быстро схватывают, лучше запоминают, правильно воспроизводят. Поэтому нужно быть терпеливым, всегда в 
хорошем настроении, необходимо приходить на урок с улыбкой. И в этом помогают игры. 

Введение и закрепление слов происходит в игровой форме с использованием различных движений. При изучении и драматизации 
диалогов дети активно используют движения, т. е. они не просто рассказывают диалоги, а показывают их. Использование в практике 
работы подвижных игр способствует развитию у учащихся коммуникативных навыков, двигательной активности, концентрации 
внимания, воображения, а также языковых способностей.

Учителя английского языка широко используют на уроках игрушки и картинки, дети имитируют действия с ними, что способствует 
развитию различных видов памяти: образной, словесной и логической.

Элементы театральных постановок на уроках являются прекрасным средством снятия психоэмоционального напряжения. Так, 
дети участвуют в постановках при подготовке к предметной неделе, к празднованию Нового года, Рождества, окончания учебного 
года и других ярких событий.

Разучивание и исполнение стихов и песен на иностранном языке играет особую роль, ученики всех классов занимаются этим 
видом деятельности с особым удовольствием.

Широкое поле деятельности для привития детям правил гигиены и здорового образа жизни содержит языковой материал 
темы «Рабочий день», в рамках которой дети сравнивают свой распорядок дня с днем своих одноклассников и делают выводы о 
необходимости соблюдения режима дня с целью сохранения здоровья. 

Изучая тем «Еда», дети знакомятся с правильным режимом питания, названиями разнообразных блюд, правилами гигиены, 
расширяют через игру свои знания об этикете, узнают о различной ценности продуктов. Детям такие уроки очень нравятся.

В старшем звене обсуждаются вредные привычки, такие как курение, употребление спиртных напитков и наркотиков, их влияние 
не только на физическое, но и на психическое здоровье организма подростка.

 Учащиеся не только читают тексты по проблемам, они обсуждают их в диалогах, группах, готовят проекты и доклады по этим 
темам, что кроме приобретения знаний способствует воспитанию их творческих способностей.

«Чтобы знать, нужно отделять знания от информационного мусора. Сделать шаг в познании, значит изменить свое понимание 
мира. Исследуя неизвестное, специалист строит теорию, и любуясь результатами своих трудов ищет в ней недостатки, чтобы 
исправить» [5,C.18].

Игровые формы и приемы, применяемые на уроке весьма разнообразны:
• игры с предметами (мяч, шар, игрушка);
• подвижные игры (физкультминутка, игра в животных, игры на внимание и логику);
• игры−соревнования (дети делятся на группы, команды и выполняют условия игры);
• диалоги с героями книг, сказок, мультфильмов (Пиноккио, Винни Пух);
• ролевые игры;
• фонетические, лексические, грамматические игры по заданной теме.

Игры можно разделить по виду деятельности, среди них:
• физические;
• умственные;
• трудовые;
• социальные.

Игры, различаемые по характеру педагогического процесса:
• творческие;
• познавательные;
• обучающие;
• тренировочные;
• обобщающие;
• контролирующие;
• развивающие;
• воспитательные;
• профориентационные.

Одним из наиболее эффективных приемов обучения иностранному языку считаются ролевые игры. Они являются неотъемлемой 
частью урока. Ролевые игры в группе детей дают возможность воссоздания самых различных отношений, в которые вступают люди 
в реальной жизни. 

На начальном этапе обучения ролевая игра формирует у ребенка воображение, которое позволяет ему переносить свойства одних 
вещей на другие, он знакомится с отношениями в коллективе, открывает у себя наличие переживаний и начинает ориентироваться 
в них.

В процессе работы могут используются различные песни, стихи, считалки. Неотъемлемой частью урока должны быть 
физкультминутки, паузы для небольшого отдыха. 

Часто сами дети подают идею, подсказывают темы игр. Они ждут с нетерпением слов «Давайте играть» или «А теперь игра!» 
и сразу оживают. Их улыбки, желание говорить на иностранном языке, служат показателем их заинтересованности, увлеченности.

В подростковом возрасте наблюдается потребность в создании своего собственного мира, в стремлении к самовыражению, 
бурное развитие воображения, фантазии. 

Особенностью игры в старшем возрасте является нацеленность на самоутверждение, юмористическая окраска, стремление к 
розыгрышу, ориентация на речевую деятельность. В средних и старших классах ребятам нравятся игры типа «Что? Где? Когда?», 
«Поле чудес», различные викторины.

Применение игровых технологий на уроках в комплексе с другими приемами и методами организации учебных занятий, дает 
возможность укрепить мотивацию на изучение предмета, вызвать положительные эмоции, увидеть индивидуальность каждого 
ученика.
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Здоровье−сберегающие технологии являются составной частью и отличительной особенностью всей образовательной системы, 
поэтому все, что относится к образовательному учреждению: характер обучения и воспитания, уровень педагогической культуры 
учителя, содержание образовательных программ, условия проведения учебного процесса и т.д. – имеет непосредственное отношение 
к проблеме здоровья детей. 

Необходимо видеть и использовать эту связь. Внедрение в учебный процесс здоровье−сберегающих технологий позволяет 
добиться положительных изменений в состоянии здоровья школьников, создавая благоприятную эмоциональную атмосферу на 
уроке.

Информационные источники:
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молодежи с 2001 г. По результатам исследований был  отмечен 
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ЦЕННОСТНОЕ САМООПРЕДЕЛЕНИЕ СОВРЕМЕННОГО СТУДЕНЧЕСТВА РОССИИ 

Современные исследования ценностных ориентаций студентов России отражают тенденции, сформированные в результате 
трансформации общества как следствие реформирования экономики. Центр социологии молодежи Института фундаментальных 
и прикладных исследований Московского гуманитарного университета проводит мониторинг ценностных ориентаций молодежи с 
2001 г. География исследования представлена центрами федеральных округов России, а объем выборки составляет 2000 человек. 
Опрос преимущественно направлен на выявление мнений студенческой молодежи. По результатам исследований последних лет, 
отмечен ряд тенденций, часть из которых уже имеют определенную историю своего формирования и выявлялись исследователями 
и ранее, но есть и ряд новых моментов, интересных для дальнейшего изучения.

О ценностных ориентациях молодежи свидетельствуют их ответы на ряд вопросов, в том числе характеризующих выбор ими 
своего жизненного пути, мотивацию к образованию и т. д. 

В этом плане существенны обобщенные представления молодежи о том, что для них означает «хорошо жить». Рейтинг позиций, 
характеризующих представления молодежи о «хорошей жизни», практически неизменен. Наиболее часто выбираются следующие 
значимые позиции: «иметь хорошую семью, детей», «быть материально обеспеченным», «быть здоровым», «любить и быть 
любимым», «иметь хорошую работу», «иметь друзей».

 В большей степени стремятся иметь хорошую семью и детей и устойчиво считают эту позицию фактором «хорошей жизни» 
девушки, нежели юноши. Вместе с тем, стремление к власти у девушек проявляется гораздо реже, нежели у юношей. 

Стоит отметить, что зафиксированная по результатам исследований прежних лет позиция «иметь друзей», которую выбирали 
четверо из каждых десяти опрошенных, сохраняет свою значимость и по результатам опроса текущего года. Вопрос «На кого Вы 
хотели бы походить, на кого ориентируетесь в своей жизни» в исследовании текущего года, как и в предыдущие годы, вызвал у 
молодежи затруднение, позиция «нет ответа» представлена почти у одной трети опрошенных. 

Доминантной позицией среди респондентов был ответ «на родителей», так ответил каждый третий. Существовавшая тенденция, 
отражавшая снижение роли родительской семьи как образа построения своей собственной жизни (в два раза сократилось число 
опрошенных, назвавших родителей как идентификационный ориентир), по оценкам 2017 г. существенно изменилась в сторону 
признания. 

В аспекте ценностных ориентаций важны патриотические устремления студентов. В исследовании выявлено, что практически две 
трети опрошенных считают себя патриотами.

Свою активную гражданскую позицию студенты могли продемонстрировать в исследовании, отвечая на вопрос «Если при Вас 
кто–то из студентов будет нарушать общественный порядок, как Вы будете действовать?», 32,3% ответили, что вмешаются, чтобы 
остановить нарушение, еще 47% готовы вмешаться в ситуацию, но это будет зависеть от того, кто этот студент, а также от того, какое 
у них в этот момент настроение. 

В контексте прочих вопросов исследования, как и в ранее проведенных, в ответах и жизненных настроениях опрошенных 
проявляется снижение активной жизненной позиции.

 Обращает на себя внимание то, что практически треть опрошенных не чувствуют склонности заниматься общественной работой. 
Эти результаты могут быть сопоставлены с теми оценками, которые дают студенты своему поколению. 

Отвечая на вопрос о характерных для современной российской молодежи личностных качествах, студенты выбрали из 
представленного списка позиции: «лень», «безответственность», «эгоизм», «равнодушие», «агрессивность», практически так же, как 
и в исследованиях прошлых лет.

При этом студенты считают современную российскую молодежь наделенной качествами самостоятельности и готовности к 
общению. 

Отвечая на открытый вопрос «Какие личностные качества Вы цените в других людях?», респонденты указали противоположные 
в отношении к предыдущему вопросу позиции, а именно: «доброта», «честность», «открытость», «целеустремленность», 
«ответственность». 

И эти же качества, отвечая на открытый вопрос «Какие качества Вы хотели бы перенять от своих родителей?», они хотели бы 
перенять от своих родителей, считая их носителями позитивных человеческих качеств. 

При этом, следует не забывать, что «личность – это полученная посредством реализации Эго – совокупность возможностей 
понятийной картины окружающего мира, области, в которой получен опыт самостоятельного творчества» [3. c.56], а не только 
копирования. 
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Данное распределение в целом по выборке характерно для результатов и предыдущих лет исследования. В ходе мониторингового 
исследования в течение многих лет обнаруживается устойчивое для значительной части студентов хорошее настроение.  Но нельзя не 
заметить, что воспроизводится доля студентов, испытывающих напряжение и раздражение, вместе с долей студентов, оценивающих 
свое состояние как состояние страха и тревоги.

Среди основных опасений респонденты отмечают: потерю близкого человека; болезни; ухудшение материального положения; 
войну; одиночество. Практически каждый второй опрошенный ответил, что вполне самостоятелен в вопросах выбора будущей 
профессии, выбора друзей, выбора занятий в свободное время и в учебе. 

Подводя итог исследованию ценностных ориентаций современного студенчества России стоит отметить, что в студенческие годы 
на личность начинает оказывать все большее влияние макросоциальная среда: она понимается как источник ориентаций и регулятор 
выбора жизненных позиций. Следовательно, и ценностные ориентации: 

− во–первых, во многом будут отражать принятые в обществе жизненные ориентиры, 
− во–вторых, зависеть от актуальной ситуации и подвергаться адаптивным изменениям. В то же время, ценностные ориентации 

достаточно автономны и могут передаваться от поколения к поколению не только в порядке прямого наследования, но и через 
сетевую коммуникацию в многообразных социальных общностях. 

По мере социализации в рамках высшего учебного заведения ценностные ориентации студентов имеют тенденцию изменения, 
хотя значимость самого учебного заведения высшего профессионального образования как агента социализации в этом процессе 
крайне мало. 

В поисках самого себя студенты отталкиваются от ценностных ориентаций, привитых семьей — базовым институтом социализации, 
и как показывают исследования, влияющим на респондентов на очень длительном их жизненном отрезке, пытаясь проецировать 
полученные ценности на свою собственную жизнь. Семья остается для молодежи значимой ценностью и в своей будущей жизни они 
стремятся к получению собственной благополучной семьи.
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Аннотация: 
В данной статье описана базовая технология − метапредметный 

подход, применение схематизации в проектной деятельности. 
Описаны различные методы схематизации и шаги. 

Схематизация преобразовывает учебный процесс, мышление 
и помогает смотреть на мир иначе и проектировать вещи. 

Сегодня понятия «метапредмет», «метапредметное обучение» 
приобретают особую популярность. Это вполне объяснимо, 

ведь метапредметный подход заложен в основу новых 
стандартов.
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This is quite understandable, because the meta−subject approach is 
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СХЕМАТИЗАЦИИ В ПРОЕКТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КАК 
СРЕДСТВО РЕАЛИЗАЦИИ МЕТАПРЕДМЕТНОГО 

ПОДХОДА В ПРОЦЕССЕ ОБУЧЕНИЯ ПО ФГОС

Сегодня понятия «метапредмет», «метапредметное 
обучение» приобретают особую популярность. Это вполне 
объяснимо, ведь метапредметный подход заложен в основу 
новых стандартов. Однако необходима большая работа, прежде 
чем метапредметный подход станет понятным для массового 
учителя. Метапредметы включены во ФСГОС, и необходимо 
формировать эти компетенции в школах. 

В своей работе я использую кейс −задания из реальной 
жизни и метапредметный подход, схематизацию на всех 
этапах задания. Какие же примеры схематизации встречаются 
вам в жизни? Где вы схематизируете? В какой среде это 
происходит? Когда вы рисуете схемы? Посмотрите на свою 
профессиональную сферу, может быть, в быту вы используете 
схемы?

Первая мысль, которая возникает, схемы применимы на 
уроках геометрии для познания пространственного мышления. 
В повседневной жизни мы также используем схемы, 
являющиеся инструментом, при помощи которого можно 
более емко донести информацию до собеседника. Давайте 
посмотрим, какое место схематизация занимает в самом 
метапредметном подходе.

Метапредметы — это новая образовательная форма, 
которая выстраивается поверх традиционных учебных 
предметов. 

Это — учебный предмет нового типа, в основе которого 
лежит мыследеятельностный тип интеграции учебного 
материала и принцип рефлексивного отношения к базисным 
организованностям мышления — «знание», «знак», 
«проблема», «задача». В разработке также существует еще 
«ситуация», «позиция», они еще, конечно, дорабатываются и 
будут добавляться. 

Говоря простым языком это − очень хорошее знание своего 
предмета, что и позволяет «деятельностно пересобирать» 
учебный материал. 

Если мы посмотрим на схему, которая представлена на 
рисунке №1, то мы видим, построение схем является достаточно 
интересным и актуальным для разных предметов. На рисунке 
представлены некоторые школьные предметы, в которых мы 
можем рисовать схемы, для того чтобы передать материал и 
найти новое. 
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В современном мире, когда происходит постоянный приток новых знаний и информаций в разных областях науки и практики, 
способность быстро понимать в чем состоит суть и граница знаний человечества в той или иной области является ключевым 
аспектом. 

Понимая, где находится граница, как осуществить выход за ее пределы, какие ключевые ограничения для выхода есть, и для 
быстрого поиска необходимой информации и существуют метапредметы. Это волшебная вещь, позволяющая быть одинаково 
компетентным в способности понимать систему знаний в одном предмете и в разных предметах. Понимать, как осуществляется 
постановка задач (метапредмет − «задача»), как осуществляется постановка проблем (метапредмет − «проблема»), и, конечно, 
знаковая система (метапредмет − «знак») или схематизация, которая необходима для осуществления и коммуникации, и углублении 
проекта с помощью схемы, когда вы говорите, например, на разных языках. 

В рамках метапредмета «Знак» у школьников формируется способность схематизации. Они учатся выражать с помощью схем то, 
что понимают, то, что хотят сказать, то, что пытаются осмыслить, то, что хотят сделать. 

В рамках другого метапредмета — «Знание» — формируется свой блок способностей. К их числу можно отнести, например, 
способность работать с понятиями, систематизирующую способность (т. е. способность работать с системами знаний).

Изучая метапредмет «Проблема», школьники учатся обсуждать вопросы, которые носят характер открытых, по сей день 
неразрешимых проблем. На метапредмете «Проблема» учащиеся получают соответствующее оснащение для работы с проблемами: 
они осваивают техники позиционного анализа, умение организовывать и вести полипозиционный диалог, у них развиваются 
способности проблематизации, целеполагания, самоопределения и др. 

На метапредмете «Задача» учащиеся получают знание о разных типах задач и способах их решения. При изучении метапредмета 
«Задача» у школьников формируются способности понимания и схематизации условий, моделирования объекта задачи, 
конструирования способов решения, выстраивания деятельностных процедур достижения цели.

Рисунок 1 – Метапредметные связи
В чем идея? Для чего нужно создавать ту прослойку между разными дисциплинами и предметами? Ответ стоит в воспитании 

новых поколений для адаптации к современному миру, потому что сегодня мы приблизились к ситуации, когда получить один раз 
профессию на всю жизнь уже не получится. Обновление производственных технологий происходит очень быстро, и свои знания 
необходимо обновлять постоянно. Более того, сейчас все дисциплины получают свое развитие за счет обмена знаниями из разных 
областей.

Например, если вы просто учитель информатики или биологии, у вас достаточно узкая специализация и скорее всего большого 
научного открытия с детьми в проектной деятельности в узкой сфере вы не сможете сделать. Если вы пользуетесь инструментами 
информатики для того, чтобы иначе взглянуть на мир биологии, например, секвенирование генома или селекцию семян и пользуетесь 
эти инструментами, то ваши возможности значительно расширяются. 

Метапредметный подход является порталом между разными дисциплинами для того, чтобы говорить на одном языке со 
специалистами разных отраслей и дисциплин, наук и практики. 

Зачем нужна схематизация:
1. Управление коммуникацией (фиксация предмета обсуждения, выведение в мышление, наращивание различности);
2. Преодоление непонимания;
3. Углубление смысла;
4. Мышление. Разработка нестандартных решений, совершение научных открытий;
5. Программирование людей (освобождение от программы). 

При помощи схемы преодолеваем непонимание: как только нарисована принципиальная схема вопроса, который необходимо 
обсудить, речевая форма уже не ограничивает нас, и мы можем передавать конкретные требования, происходит углубление 
смысла, сама схема начинает подсказывать, где нужно сделать какие−то преобразования. При помощи схемы можно разрабатывать 
нестандартные решения. 
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«Волшебные эффекты схематизации»

1. Удвоение сознания: мы видим и то, что есть на схеме, и то, что есть в реальности;  

2. Рабочий стол: возможность перед собой переставлять различного значения, смысла и феномена, при этом 
прогнозируя и выстраивая сценарии развития событий; 

3. Общее видение: например, группа школьников разрабатывает проект по телемедицине, у них у всех разное 
представление о этой науке и каким должен быть их проект. В проектной деятельности ключевая вещь состоит в том, 
чтобы пройти к общему пониманию через взаимосвязь с партнерами. Без схематизации в проектной деятельности я 
не работаю совсем, потому что с помощью схематизации, может быть достигнут хороший образовательный эффект, 
когда все члены команды одинаково понимают суть, смысл и содержание проекта; 

4. Отделение содержания от личности – возможность свободно обсуждать и критиковать решения без эмоциональных 
реакций.
В педагогической работе при помощи схемы педагог может управлять коммуникацией так, чтобы не задевать детей и 
их мнение, а также мнение экспертов, которые так же приходят на проект. Схематизация помогает уйти от конфликтных 
ситуаций во время защиты проекта.

 «Шаги схематизации»

1. Графическая фиксация смысла (рисунок). Например, проект по созданию парка или парковки в Умном городе. Дети 
рисуют, как они представляют это парк. 

2. Очистка схемы от элементов рисунка.
Дети пытаются создать схему, убрав рисунок. Например, при строительстве парковки в Умном городе необходимо 
выяснить, какой грунт, какой дренаж будет, какой материал будет завезен для строительства. Необходимо уходить в 
конкретику и на этом этапе рисунок мешает.

3. Категориальная проработка схемы (сбой в структуре). Составление схемы (желаемый результат) показывает, 
насколько важно учесть все аспекты строительства парковки. Необходимо составление дополнительных схем для того, 
чтобы закончить проектирование.

4. Категориальная проработка схемы (использование разных категорий и комбинаций категорий). Создание разных схем 
по категориям важно для понимания самого важного. У каждой команды могут быть свои ценности. Возникает выбор, 
куда же идти дальше. 

5. Создание нового конструктива. (пример представлен на рисунке №2)

6. Деятельностная проработка схемы. (пример представлен на рисунке №2)

Разберем пример схематизации проекта «Логистика и порт» на рисунке №2. 

Рисунок 2 − Схематизация проекта 
«Логистика и порт»

В пункте первом дети записали 
проблему, затем провели анализ, 
составив список. В списке мы видим 
обозначенные проблемы. Далее они 
рисуют, как это должно быть, совмещая 
схему и рисунок, и что ожидают в 
итоге, решив проблему. Решить задачи 
можно, когда на схеме представлены 
способы их решения.

Когда начинается работа с проектом 
в технической области, то необходимо 
понять, что это за сфера, какие 
инновации с детьми можно там искать. 
Из текста, который учитель может 
представить, должно быть понятно, с 
чем будут работать дети. Схема – это 
лучший способ продемонстрировать, 
из чего состоит отрасль энергетики, 
какие возможности имеются. 
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При подготовке к уроку или к проекту преподавателю важно выбрать верный тип схемы для демонстрации материала и достичь 
нужного результата. 

1. Схема «Структура» − это когда на одну картинку помещают всех игроков, все устройства для того, чтобы понять из чего 
состоит. Структура представлена в одном месте и наглядно видно, как все связано. Например, схема проектной деятельности в 
России на рисунке №3.

Рисунок 3 − Схема проектной 
деятельности в России

2. Схема «Действие» − это 
когда на схеме рисуются действие, 
данная схема показывает, почему 
то или иное действие может 
вредить или приносить пользу, 
выгоду и доход процессу, который 
схематизируют. Данный вид 
схемы представлен на рисунке 
№ 4.

Рисунок 4 − Схема «Действие»
3. Схема «Процесс» − это 

схематизация при помощи 
графиков событий, как 
развиваются события и к чему 
этот процесс приводит; как 
процесс связан с фактам, и какой 
результат. Работа с реальными 
задачами, самое главное передать 
процесс развития событий.

3. Схема «Слои» используются 
для демонстрации взаимосвязи 
различных сфер в одной 
интегративной сфере и как все 
это взаимодействует. Данный вид 
схемы представлен на рисунке 
№5.

Рисунок 5 − Схема «Слои»
Подводя итог, считаю, что в 

любом возрасте у обучающихся 
необходимо развивать образное 
мышление. Дети способны 
не только решить задачу в 
наглядном плане, но и в уме 
совершить преобразование 
объекта, и метод схематизации 
помогает обучающимся 
справиться с поставленными 
задачами. Развитие мышления 
сопровождается освоением 
мыслительных средств 
(развиваются схематизированные 
и комплексные представления, 
представления о цикличности 
изменений). Кроме того, 
совершенствуется способность к 
обобщению, что является основой 
словесно−логического мышления. 
Схема – это воображаемая 
реальность, которую дети рисуют 
здесь и сейчас. 
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Аннотация: 
Учебную игру можно рассматривать в качестве модели 

познавательной деятельности. Условия игры часто требуют от 
учащегося самостоятельного анализа учебного материала и 

вычленения из него необходимых фактов и понятий, а также 
логических рассуждений, выводов и оценки ситуации. 
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Annotation:
Educational game can be considered as a model of cognitive 
activity. The conditions of the game often require the student to 
independently analyze the educational material and isolate the 
necessary facts and concepts from it, as well as logical reasoning, 
conclusions and assessment of the situation. 

Keywords: 
assessment of game actions, saving people, ethics

УЧЕБНАЯ ИГРА КАК МОДЕЛЬ ПОЗНАВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ. ИГРОВЫЕ СИТУАЦИИ НА УРОКАХ ГЕОГРАФИИ

Древнейшим средством воспитания и обучения детей является игра. Игры дополняют традиционные формы обучения, 
способствуют активизации процесса обучения и успешному внедрению в практику. Стремясь получить высокое качество знаний 
обучающихся и пробудить интерес к предмету, я использую различные формы организации уроков.  Одна из таких форм — учебная 
игра, которую можно рассматривать в качестве модели познавательной деятельности. Условия игры часто требуют от учащегося 
самостоятельного анализа учебного материала и вычленения из него необходимых фактов и понятий. а также логических 
рассуждений, выводов и оценки ситуации.

Учебная игра позволяет использовать знаковые и образные символы как средство обучения, т.е. показать реальные объекты в 
их символическом отображении. Игра дает возможность детям понять принцип моделирования как способа познания реальности 
и использовать его в своей дальнейшей познавательной деятельности. В частности, такое понимание помогает учащемуся при 
усвоении географического материала об этнокультурных и общественно −политических особенностях жизни различных стран 
и народов. Так, при проведении сюжетно−ролевой учебной игры «Турагентство» учащимся надо так представить рекламу своего 
«туристического бизнеса», которая могла бы заинтересовать различные группы населения. Игровые ситуации в своей работе 
использую на уроках различных типов. На уроках обобщения и повторения использую методический прием «Рекламное бюро». 
Он развивает умение самостоятельно работать, компоновать материал, анализировать его, защищать его, а главное – видеть его 
практическую реализацию. 

В игре ученики осознают и свою социальную ответственность. Они выбирают стратегию собственного поведения. Поэтому при 
разработке сценария учебной игры желательно включить в него такие проблемы, которые способны вызвать эмоциональный отклик 
в душах детей, иметь нравственный аспект. Например, целью игры может быть спасение людей, терпящих бедствие в открытом 
море, или оптимальное размещение большого числа беженцев, или действия по предотвращению масштабной гуманитарной 
катастрофы. Оценка игровых действий учащихся основывается и на этических критериях, которые могут лежать в иной плоскости, 
чем обще игровые или общегеографические. Подготовка и проведение ролевых игр создают условия для проявления школьниками 
сильных сторон их личности с учетом индивидуальных возможностей и способностей. Поэтому для более полной реализации 
образовательных и воспитательных задач учебной игры важно учитывать индивидуальные качества ученика.

Совместное участие в игре позволяет развить в детях способность к коммуникации. Ребенок приобретает навык свободного 
участия в дискуссии, уважения к другому мнению, спокойного отстаивания своей точки зрения. Система оценок игровых действий 
учеников часто снижает давление традиционной системы на самого ребенка. Она иногда может смягчить впечатление от не слишком 
глубокого анализа ситуации или, наоборот, акцентировать внимание на творческом подходе в решении предложенной проблемы. 
Система эта должна быть гибкой, способной адекватно оценить индивидуальные вклады каждого. Следует предусмотреть 
вероятность возникновения такой ситуации, когда педагогически целесообразно поощрить ученика, чей реальный вклад в совместную 
деятельность незначителен или отсутствует. Оценки, которые получают учащиеся в течение игры, должны конвертироваться в 
текущую учебную отметку по предмету. Для более успешного проведения игры необходимо, чтобы ученики достаточно хорошо 
знали материал, на котором будет строиться учебная игра. Иначе они просто не смогут участвовать в ней или попытаются уйти от 
активного участия во внешнюю, оформительскую сторону ролевых функций, маскируя образными элементами сюжета отсутствие 
содержания собственных игровых действий. Учителю надо убедиться, что учащиеся воспримут данную форму организации урока 
как развлечение, что у них нет склонности к агрессии по отношению к партнеру и существует дистанция между ним и учителем как в 
учебно −игровой, так и в учебной ситуации. Кроме того, учитель несет ответственность за психологическую комфортность ученика 
в игровой ситуации, которая не является для последнего обязательной с точки зрения его обязанностей перед школой. 

Важна также и психологическая готовность учителя к проведению игры, которая подразумевает педагогическое мастерство, 
коммуникативные качества, уверенность в себе, уважение к личности ребенка. При формировании групп учеников надо учитывать 
способности, интересы и сложившиеся взаимоотношения в коллективе. 

Иногда учитель может предложить некоторым ученикам самостоятельно разработать и провести игру. Но в этом случае 
необходим контроль со стороны учителя, особенно при формулировании целей и задач, которые надо решать в процессе игры. 
Учащиеся, успешно справившиеся с заданием, могут в дальнейшем исполнять функции разработчиков и организаторов учебных игр, 
особенно при проведении их в 5−6 классов. По этому принципу была организована учебная игра «Экзамены в школе навигации». Эту 
игру я проводила в VII классе, после изучения темы «Океаны Земли».

При подготовке к игре я наметила среди учеников старших классов «экзаменаторов−специалистов» по таким областям: «Топография 
океанов», «История исследования океанов», «Климат океанов», «Геология океанов», «Экология океанов», «Органический мир 
океанов», «Течения Мирового океана», «Хозяйственная деятельность человека в Мировом океане», «Природные пояса океанов». 
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«Экзаменаторы» самостоятельно готовили задания и вопросы по своим разделам. Количество подготавливаемых вопросов и заданий 
заранее не оговаривалось, но каждый «экзаменатор» обосновывал содержание своего раздела и вопросы к нему перед коллегами 
−учащимися и передо мною с точки зрения их педагогической целесообразности и целеполагания. Я объяснила «экзаменаторам» 
особенности «приема экзаменов» и, в частности, обратила их внимание на то, что желательно проводить собеседование.

Были подготовлены экзаменационные листы в количестве, соответствующем числу будущих участников игры. После 
собеседования «экзаменатор» выставляет оценку. Индивидуальные особенности школьника формируют качества его личности. 
И задача учителя помочь ребенку развить и совершенствовать эти качества, которые лежат в интеллектуальной, эмоциональной, 
мотивационной, волевой, предметно – практической сферах само – регуляции. Для организации развивающего обучения надо 
создавать познавательный конфликт на уроках. Под познавательным конфликтом понимают противоборство взглядов, точек зрения, 
утверждений. 

Учителю можно предложить несколько приемов моделирования познавательного конфликта на уроке: 
1). Отрицание предложенного детьми решения;
2). Поддержка альтернативного решения; 
3). Имитация непонимания сути вопроса (проблемы, решения); 
4). Организация дискуссии. 

При изучении темы «Географическая оболочка» в 7 классе из всего многообразия проблем я выбрала две:
1. Влияние природы на условия жизни людей. 
2. Изменение состояния природы под воздействием деятельности человека.

Класс делится на две группы и ребята каждой группы отстаивают свою точку зрения по заданной проблеме. На заключительном 
этапе дискуссии все участники делают вывод о взаимовлиянии человека и природы. Участие в дискуссии активизирует и развивает 
многие качества личности: стимулирует познавательный интерес, формирует навыки управления, воспитывает уверенность в себе, 
уважительное отношение к людям. В 7 классе я проводила дискуссию на тему: «В какой природной зоне Евразии наиболее комфортные 
условия для отдыха?». В итоге, каждый ученик, с одной стороны, защищает свою природную зону, с другой – выступает оппонентом 
по другим природным зонам. Игру с элементами дискуссии «Конкурс знатоков южных материков» провожу на обобщающем уроке 
по теме «Южные материки».

На уроках обучения умениям и навыкам использую деловые игры. В 7 классе, изучая тему «Океаны», создаю различные ситуации. 
Восьмиклассникам после изучения природных комплексов даю ситуации о природе России. Деловая игра развивает фантазию, но 
фантазию реальную, основанную на приобретенных знаниях, учит рассуждать, говорить, рассказывать. Очень интересно проходит 
деловая игра по экономической географии. Игровая деятельность способствует более успешному усвоению учащимися нового 
материала, повышению учебной мотивации, росту личности ребенка, объективности самооценки. Существует множество различных 
игр: викторины, занимательные задачи, кроссворды, загадки, игры – путешествия и другие. Игровые ситуации ввожу в лекции, 
семинары, экскурсии, практические работы, самостоятельные работы. Задумываясь над тем, как сделать так, чтобы учение проходило 
с увлечением, чтобы трудный материал стал понятным и доступным для учащихся, а уроки — более интересными, я пошла по пути 
использования нетрадиционных подходов в преподавании предмета. Уроки−игры одинаково интересны и полезны. Они помогают 
закрепить и повторить большой объём фактического материала, учат детей мыслить образно и логически, воспитывают умение 
общаться.
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ВИЗУАЛЬНЫЙ КОМПОНЕНТ ИМИДЖА ПЕДАГОГА В МЕЖЛИЧНОСТНОМ ВОСПРИЯТИИ 

Одним из главных источников интеллектуального потенциала общества является система образования, поэтому периодическое 
обновление системы является закономерной необходимостью, что и происходит в нашей стране.

В такой период важное значение приобретает повышение качества подготовки действующих педагогов, в том числе формирование 
их визуального имиджа. 

Об актуальности проблемы имиджа в системе гуманитарного знания вообще и педагогического в частности свидетельствуют 
противоречия между реальным имиджем педагога и его «идеальным образом», между сформированными в общественном 
сознании представлениями и ожиданиями, и реальным его воплощением. Мы рассматриваем визуальный компонент имиджа 
педагога, для которого необходимо единство внутреннего содержания и внешнего облика. 

Визуальный имидж оказывает влияние на внешнее впечатление и характеризуется «физическим обликом», телосложением, 
половыми, возрастными и расовыми особенностями. Сюда можно помимо анатомических признаков, которые образуют физический 
облик личности, включать мимику, жестикуляцию, походку, осанку, голос, речь. Внешность является важным параметром для педагога, 
поскольку оказывает влияние на формирование реакции аудитории. В общественном сознании имидж кого–либо понимается как 
общее впечатление, которое личность производит на окружающих. Оно складывается из того, как эта личность представляет людям 
свои идеи, как ведет себя в обществе, как одевается, как говорит, что говорит и что делает. Имидж – это восприятие нас другими 
людьми, общая картина личности в глазах окружающих.  Какой бы имидж мы не старались явить миру, он, прежде всего, должен 
быть отражением нашей внутренней сути и базироваться только на ней.

В имидже есть как положительные, так и отрицательные моменты. Часто возникает дилемма: быть (т. е. обладать тем, на чем 
строится имидж) или казаться (т. е. просто выглядеть в соответствии с имиджем, не обладая в действительности необходимыми 
качествами). 

На первый взгляд, достаточно казаться, т. е. иметь определенную маску. Именно этот взгляд на имидж преобладает сейчас. 
Постепенно приходит понимание, что надо быть, т. е. иметь лицо, а не маску, надо соответствовать своему имиджу. Быть всегда 
труднее, чем казаться, но быть – надежнее и вернее, быть дает стабильность и уверенность. Так, например, науке психологии 
известен ряд ошибок или эффектов восприятия. Один из них – ''эффект первичности''. 

Считается, что именно первое впечатление определяет наше отношение к личности, которое продолжается на протяжении 
примерно трёх последующих встреч. Начинающему педагогу значительно легче построить такой имидж, какой он сочтёт нужным, 
безусловно, в рамках норм, существующих в данном педагогическом коллективе.

Помимо эффекта ''первичности'' к ошибкам восприятия относится и ''гало–эффект'' или как его еще называют ''эффект ореола''. 
Он также должен учитываться при формировании имиджа педагога. Важность его в том, что, если первое впечатление о педагоге 
в целом благоприятное, то в дальнейшем все его действия и поступки начинают оцениваться в положительную сторону. Если же 
первое впечатление о педагоге создалось отрицательное, то его положительные качества и поступки могут либо не замечаться, либо 
недооцениваться по причине концентрации внимания на действительных или мнимых недостатках.  

Существуют также ''эффект контраста'' – оценка новых людей путем сопоставления их с характеристиками недавно наблюдаемых 
людей и ''эффект центра'' – тенденция оценивать людей, избегая крайностей.  

Все эти эффекты и механизмы восприятия могут серьезно искажать имидж педагога в глазах учащихся, но вместе с тем знание 
их поможет педагогу не только найти эффективную линию поведения с учениками, но и повысить уровень своего педагогического 
мастерства. 

Имидж – это искусство «управлять впечатлением». Говоря с той или иной интонацией, педагог, даже не употребляя определенных 
слов, создает необходимое впечатление, провоцируя учеников на заданную им реакцию. В интонации голоса прослеживаются 
различные манеры произношения, отражающие эмоциональную и экспрессивную окраску сказанного, его смысловой контекст, а 
также чувства говорящего и его отношение к содержанию высказывания. 

Порой звучание голоса вызывает соответствующий образ. Звучность и громкость голоса нередко являются свидетельством 
уверенности и чувства собственного достоинства. В соответствии с особенностями педагогической речи как важнейшего инструмента 
профессиональной деятельности педагога определены требования к ней: 

• содержательность (речь педагога должна быть информативной, насыщенной фактическим научным материалом); 
• грамотность речи и лексическое богатство; 
• логичность и доступность;
• техническая отточенность (поставленные дыхание и голос, четкая дикция, оптимальные темп и ритм речи); 
• интонационная экспрессивность, эмоциональность и образность (образность речи характеризуется способностью словом 
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создавать наглядно–чувственные образы, картины предметов и явлений окружающей действительности); 
• уместность речи (знание педагогом аудитории, понимание ее особенностей и обстоятельств, в которых осуществляется 

речевая деятельность); 
• существенным требованием к речи педагога является ее литературность, следование речевому этикету, (использование 

системы специфических, профессиональных стереотипов, устойчивых формул общения).

Большое внимание на восприятие имиджа педагога оказывает невербальное общение (позы, жесты, мимика, походка). 
Доказано, что каждый человек способен понимать за минуту 650–700 слов, а человек в среднем говорит 150–160 слов, поэтому у 

слушателя достаточно времени на оценку говорящего: его жестов, мимики, интонаций, оттенков психологического состояния. 
Термин «невербальное общение» – достаточно часто используется для обозначения любых форм несловесного общения, это 

такой вид общения, для которого «характерным является использование невербального поведения и невербальных коммуникаций 
в качестве главного средства передачи информации, организации взаимодействия, формирования образа и понятия о партнере, 
осуществления влияния на другого человека». 

Понятие «невербальное поведение» более узкое, чем «невербальное общение», и более широкое, чем «невербальная 
коммуникация». Педагогу, имеющему хорошие природные голосовые данные, но чрезмерно жестикулирующему, или, наоборот, не 
знающему, куда деть свои руки, какую позу принять для убедительности своих слов, необходимо больше внимания уделить в своем 
имидже невербальным средствам общения – мимике, пантомимике, выразительности позы, осанке, походке, внешнему виду. Поза, 
которую принимает человек, содержит в себе большое количество      информации, не требующей специальной расшифровки, она 
легко прочитывается    даже ребенком. 

Учеными установлено, что невербальным языком (языком пластики, мимики, жеста) передается до 80% информации, в то время 
как вербальными средствами – до 40%, причем большая часть здесь принадлежит тону, интонации, экспрессии.

Трансляция информации с помощью пластического образа влияет на настроение и самочувствие, поэтому поза педагога на уроке 
создает для учеников либо комфорт, либо дискомфорт и тем самым способствует или препятствует их «открытию» на общение.  

Оптимальный пластический образ педагога на уроке выглядит примерно так: открытая поза, руки опущены вдоль тела или 
немного согнуты в локтях, ладони время от времени разворачиваются к аудитории, пластика плавная, мелодичная; преобладание 
психологических жестов над описательными, для привлечения внимания слушателей производится несколько шагов от стола 
к аудитории и наоборот, для ослабления внимания – несколько шагов назад. Важной особенностью имиджа является то, что 
воздействие идет сразу по нескольким каналам. 

И самый важный из них не вербальный, а визуальный.    Визуальный символ лидирует по эффективности воздействия. Движения 
и мимика педагога должны гармонировать с его имиджем, соответствовать теме и стилю общения. Известно, что оценка собеседника 
формируется уже в первые пятнадцать секунд. Пластика и жесты должны привлекать, очаровывать, создавать впечатление красоты 
и изящества, а не раздражать или вызывать   насмешку. Мелодичная, скоординированная пластика пленяет и располагает детей. 
Завороженные грацией педагога и, подражая ему, ученики преодолевают свою неуверенность, как внешнюю, так и внутреннюю, и 
активно взаимодействуют с ними. 

Достижение соответствия невербальных поведенческих реакций вербальному сообщению – одна из главных задач, решаемых 
педагогом в процессе работы над своим имиджем. Какой бы пламенной не была речь педагога, как бы виртуозно он не владел 
аудиторией, какой бы идеальной не была его внешность, плохо контролируемые жесты могут обнаружить его несоответствие между 
словами и истинными мыслями. 

Теоретические положения исследования визуального компонента имиджа создают предпосылки для научного обеспечения 
профессиональной подготовки педагога, корректируют и дополняют содержание психолого–педагогического образования. 
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Аннотация:

Когда мать и отец искренне любят ребенка, создают в доме 
атмосферу доброты, покоя, взаимного внимания, у ребёнка 

устанавливается прочная эмоциональная связь с родителями, 
у него формируются чувства привязанности и умения 

выражать свои эмоции. Дети в таких семьях бывают веселыми, 
дружелюбными, сочувствующими, а благодаря ощущению 

безопасности − смелыми и отважными.
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Annotation:
When a mother and father sincerely love a child, create an 
atmosphere of kindness, peace, mutual attention in the house, 
the child establishes a strong emotional connection with his 
parents, he develops feelings of affection and the ability to express 
his emotions. Children in such families are cheerful, friendly, 
sympathetic, and thanks to a sense of security  − bold and 
courageous.
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ВЛИЯНИЕ ВНУТРИСЕМЕЙНЫХ ОТНОШЕНИЙ НА ФОРМИРОВАНИЕ  ЛИЧНОСТИ РЕБЕНКА

В жизни каждого человека его родители играют одну из главных ролей. От отношения матери и отца к своему ребенку во многом 
зависит процесс формирования его личности. Мировоззрение, становление характера, нравственные основы, отношение к духовным 
и материальным ценностям в первую очередь воспитываются у детей родителями. 

В настоящее время имеется немало исследований, в которых анализируются различные аспекты влияния семьи на ребенка. 
Многие авторы выделяют в качестве ведущего фактора, влияющего на развитие личности ребенка, внутрисемейные отношения.

Характер эмоционального отношения матери и отца к ребёнку можно назвать родительской позицией. Воспитательные позиции 
родителей − один из важнейших факторов, формирующих личность ребёнка. 

Анализ литературы показывает большое разнообразие описаний родительских позиций. Они могут обозначаться как стили 
общения, модели поведения, навязывание той или иной роли ребенку и т.д. 

Рассмотрим основные типы воспитательных позиций родителей в отношении ребёнка и их влияние на формирование поведения 
и определенных черт личности ребенка.

Когда мать и отец искренне любят ребенка, создают в доме атмосферу доброты, покоя, взаимного внимания, у ребёнка 
устанавливается прочная эмоциональная связь с родителями, у него формируются чувства привязанности и умения выражать свои 
эмоции. Дети в таких семьях бывают веселыми, дружелюбными, сочувствующими, а благодаря ощущению безопасности − смелыми 
и отважными.

Позиция отвержения способствует формированию у ребенка таких черт, как агрессивность, непослушание, сварливость, лживость, 
наклонность к воровству и асоциальному поведению. Эта родительская позиция тормозит эмоциональное развитие детей. В ряде 
случаев она вызывает у них пугливость, беспомощность, затрудняет их общение с детьми и взрослыми. Может появиться невроз.

Если родители проявляют позицию уклонения от общения со своим ребенком, то он может вырасти человеком, неспособным 
к установлению прочных эмоциональных связей, следовательно, эмоционально неустойчивым. Подобные люди легче поддаются 
асоциальному влиянию. Они непостоянны в своих планах, неспособны к объективным оценкам, склонны к хвастовству и 
бахвальству. Они могут чувствовать себя преследуемыми, проникаясь жалостью к себе. Чаще всего они неспособны к настойчивости 
и сосредоточенности в учёбе, недоверчивы, боязливы, у них нередки конфликты с родителями и школой.

Позиция взаимодействия, как правило, приводит к тому, что ребёнок становится доверчивым по отношению к родителям, 
обращается к ним за советом и помощью. Он в основном доволен результатом своих усилий, у него формируются стойкие 
взаимоотношения и способности к пониманию других людей, он учится брать на себя обязанности, выполнять их, при этом заботится 
о членах своей семьи.

Родительская позиция чрезмерной требовательности очень часто лишает ребёнка веры в собственные силы, воспитывает у 
него неуверенность и робость, чрезмерную впечатлительность и покорность, мешает сосредоточенности. У него могут появиться 
трудности в учёбе и отношениях с окружающими людьми. При такой позиции возможен бунт ребёнка против родителей, при этом 
он, как правило, опирается на хороший контакт с ровесниками, одобряющими его поведение. Но при этом ребёнок весьма уязвим 
для самых нежелательных влияний.

При родительской позиции признания прав ребёнка он постепенно вырабатывает дружеское, лояльное отношение ко всем 
членам семьи. Дети таких родителей больше полагаются на себя и стараются быть по возможности независимыми. Эти дети более 
инициативны, что благоприятствует возникновению у них творческого начала.

Родительская позиция чрезмерного оберегания может вызвать у ребёнка запаздывание социальной зрелости. Зависимость от 
матери или отца, пассивность, отсутствие инициативы, податливость и поведение типа "избалованное дитя" может сформировать 
у ребёнка, с одной стороны, чрезмерную самоуверенность, высокое мнение о своей личности, несдержанность, заносчивость, 
дерзость, чрезмерную требовательность, авантюризм и даже тиранию по отношению к родителям, а с другой стороны − беспокойство, 
постоянное чувство тревоги, боязни, вплоть до психического заболевания.

Когда родители дарят ребенку разумное доверие, воспитывают в нём свободную личность, тогда он может прекрасно общаться 
с ровесниками, быть находчивым, остроумным, сообразительным, в меру самоуверенным, способным разобраться в различных 
общественных ситуациях. Чаще всего он стремится преодолевать встречающиеся трудности, не бросает начатой работы, не 
отказывается от выполнения сложных заданий.

Проблемой, о которой нельзя не упомянуть, является вопрос о согласованности или расхождении воспитательных методов 
матери и отца, а в семьях, где сильно влияние третьего поколения − еще и бабушки, и дедушки.

Всегда ли мы помним о том, что каждый человек, даже маленький, это индивидуальность. 
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«Глядя на один предмет, два человека не могут видеть одно и тоже. Каждый человек. даже опираясь на одни и те же понятия и 
знания может иметь разное мнение. Разное мнение, это разный путь решения одной и той же задачи, задачи поиска истины, как в 
законах, так и в конкретных их проявлениях» [4, с.17].

Ребенок, находясь в атмосфере противоречивых требований и влияний, не может действовать в соответствии с одним из 
указаний, не ослушавшись при этом другого, а поэтому неизменно вызывает родительское неудовольствие или недовольство 
третьего поколения − бабушки и дедушки. Это ведёт к неполному образу "Я" и заниженной самооценке.

Семья является главной воспитывающей средой, и поэтому она несёт ответственность за нарушения в поведении ребенка. 
Многие психиатры считают первоочередной причиной этих нарушений эмоциональный климат в семье. 

Считается, что утрата одного из родителей вследствие развода или других изменений влияет на развитие ребенка меньше, 
чем отсутствие эмоциональной связи между членами семьи, и в первую очередь родителями. Исследования преступности среди 
молодёжи подтвердили эту гипотезу: правонарушитель в основном вырастает в климате эмоционального безразличия, отвержения, 
сочетающихся с агрессивностью и отсутствием ответственности в семье. 

У большинства несовершеннолетних преступников основной причиной их поведения, как показывают многие исследования, 
являются кризисные ситуации в семье, нарушение процесса воспитания. Серьезной причиной является также алкоголизм одного 
или обоих родителей.

Факторы, связанные с жизнью семьи, не всегда бывают единственной причиной асоциального поведения детей. В этот процесс 
может быть включен ряд социальных, культурных, психических, биологических моментов. Нарушение эмоциональных отношений 
и дисгармония семейной жизни может усилить отклонения в поведении ребенка и, наоборот, добрые, сердечные отношения могут 
оказывать позитивное влияние на его стиль поведения. 

Следовательно, динамика семейной жизни и характер эмоционального отношения родителей к ребёнку имеют существенное 
значение для формирования его личности.
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Аннотация: 
В данной статье рассмотрены пути повышения эффективности 

обучения смысловому чтению на уроках английского 
языка в соответствии с требованиями обновленных 

федеральных государственных образовательных стандартов 
и внедрения педагогического опыта в учебный процесс через 

межпредметную и метапредметную связь. Идея интеграции 
актуальна в современном образовательном процессе. 

Она является предметом теоретических и практических 
исследований. Уровень грамотности дает ученику возможность 

вступать в отношения с внешней средой, максимально быстро 
адаптироваться и функционировать в ней. 
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ОБУЧЕНИЕ СМЫСЛОВОМУ ЧТЕНИЮ НА УРОКАХ АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА 
В СООТВЕТСТВИИ С ТРЕБОВАНИЯМИ 

ОБНОВЛЕННЫХ ФГОС

Проблема повышения эффективности обучения иностранному языку является одной из центральных в современной методике 
преподавания. Основной целью обучения иностранным языкам является формирование и развитие коммуникативной культуры 
обучающихся, социокультурной компетенции, обучение практическому овладению иностранным языком через применение 
различных видов технологий,  форм и методов преподавания.

Согласно обновленным ФГОС важнейшей задачей современной системы образования является формирование совокупности 
универсальных учебных действий, которые помогут обучающимся «научиться учиться». В концепции универсальных учебных 
действий выделены действия смыслового чтения.

В разное время проблему навыков смыслового чтения с различных научных точек зрения изучали К.Д.Ушинский, Л.С.Выготский, 
А.А.Леонтьев, Л.А.Мосунова, А.Г.Асмолов, М.П.Воюшина, Т.Д.Полозова и др.

Актуальность темы «Обучение смысловому чтению на уроках английского языка в соответствии с требованиями обновленных 
ФГОС» обусловлена модернизацией современного образования, новыми приоритетами в области школьного образования. 

Способность ученика использовать навыки чтения и письма в условиях его взаимодействия с социумом (оформлять счет в 
банке, прочитать инструкцию, заполнить анкету), то есть это тот уровень грамотности, который дает ученику возможность вступать 
в отношения с внешней средой, максимально быстро адаптироваться и функционировать в ней. Сюда входят способности свободно 
использовать навыки чтения и письма в целях получения информации из текста, и в целях передачи такой информации в реальном 
общении.

Целью смыслового чтения на уроках английского языка является развитие умения читать про себя и понимать адаптированные 
аутентичные тексты разных жанров и стилей, содержащие отдельные незнакомые слова, с различной глубиной проникновения в 
их содержание в зависимости от поставленной коммуникативной задачи: с пониманием основного содержания, с пониманием 
запрашиваемой информации. Чтение с пониманием основного содержания текста предполагает умение определять тему/основную 
мысль, главные факты/события [1, c.48].

Новизна заключатся в том, что применение стратегий обучения смысловому чтению позволяет учителю в более полном объеме 
передать свои умения, навыки и знания обучающемуся по определенным темам через создание новых педагогических ситуаций, 
новых заданий.  Все это, в свою очередь, является отличной мотивацией для обучающегося  повышать интерес к учебной деятельности, 
следовательно, и к более качественному изучению учебного материала.

Тема «Обучение смысловому чтению на уроках английского языка в соответствии с требованиями обновленных ФГОС» имеет 
практическую значимость и заключается в том, что использование стратегий и приемов обучения смысловому чтению отвечает 
требованиям, которые прописаны в обновленном стандарте ФГОС.  А именно: 12 требований к результатам, конкретизирующие 
все виды речевой деятельности обучающегося: говорение, аудирование, смысловое чтение, письменная речь, фонетические, 
орфографические и пунктуационные навыки,  «употребление в устной и письменной речи не менее 1350 изученных лексических 
единиц (слов, словосочетаний, речевых клише)», корреляция формулировок требований к предметным результатам с 
формулировками мета предметных и личностных результатов [1, c.38].

 Для формирования у обучающихся навыков смыслового чтения необходимо помнить о классификации по характеру извлечения 
информации из текста. Работая с текстом, достигаются предметные результаты, т. е. опираясь на обновлённую редакцию ФГОС, в 
первую очередь развиваются навыки смыслового чтения, развиваются навыки говорения, навыки письма.

 Учителями предметниками организуется работа по обсуждению содержания текста, создаются короткие письменные 
высказывания с выражением своего мнения, развиваются социокультурные навыки, развиваются компенсаторные навыки, в 
частности, умение употреблять синонимы, описывать предмет, явление, обратиться за помощью, задать вопрос, переспросить, 
пользоваться подстрочными ссылками, двуязычным словарем, анализировать контекст, развивая, таким образом контекстуальную 
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догадку. Метапредметные умения развиваются при оценивании достоверности информации или ложности, устаревших фактов или 
новейших. 

Развивается креативное мышление, критическое мышление, в зависимости от содержания текста, при этом обязательно 
учитывается эмоциональное восприятие текста. Решаются воспитательные задачи. В зависимости от тематики текста, мною 
осуществляется физическое воспитание, патриотическое воспитание, экологическое воспитание, трудовое воспитание. Тексты 
помогают развивать разные группы умений и соответственно достигать определенные результаты. 

Все выше перечисленные факты дают возможность использовать учебники, в которых есть все материалы по обязательным темам 
ФГОС и Примерной программы, но при этом время распределяется, исходя из особенностей и потребностей класса. Таким образом, 
сохраняется возможность вариативности в подаче материала, возможность добавить время на изучение темы при необходимости. 
За счет школьного компонента можно изучать и другие темы, используя дополнительные учебные пособия [1, c. 52].

Учитывая требования обновленных стандартов, при рассмотрении данной темы доклада мною использован материал тех 
учебников, которые на данный момент входят в федеральный перечень и используются под действующей редакцией. Те требования, 
которые предъявляются обновленными стандартами, мною реализуются при работе с данной версией учебников. Остановлюсь на 
УМК FORWARD 5 класс под редакцией доктора филологических наук, профессора М.В. Вербицкой.

Разбираясь в теме: «Обучение смысловому чтению на уроках английского языка в соответствии с требованиями обновленных 
ФГОС», предлагаю ответить на следующие вопросы: 

1. Что такое смысловое чтение?  
2. В чем его отличие от других видов чтения?
3. Какие приемы помогают обучать смысловому чтению? 
4. Как контролировать умение смыслового чтения?

Смысловое чтение — вид чтения, которое нацелено на понимание читающим смыслового содержания текста [2, c. 1].  Смысловое 
чтение отличается от любого другого чтения (например, «ознакомительное») тем, что при смысловом виде чтения происходят 
процессы постижения читателем ценностно−смыслового момента, осуществляется процесс интерпретации, наделения смыслом.

Стратегия смыслового чтения обеспечивает понимание текста за счёт овладения приемами его освоения на этапах до чтения, во 
время чтения и после чтения. Предлагаю рассмотреть ряд эффективных приемов смыслового чтения. 

Смысловое чтение требует четкого понимания, что такое «Значение» и что такое «Смысл».  Значение − то, что зафиксировано в 
словаре. Смысл − то, что мы вносим в текст. Учителями практиками давно выявлено то, что знание значения каждого слова, не всегда 
является результатом понимания содержания текста. Сюда мною отнесена аббревиатура, например: Washington, D.C. (англ. District of 
Columbia) – это столица или штат? А также, если обучающиеся отвечают на вопросы после текста, то это не означает, что они поняли 
текст. Многие ученики просто используют идентичность слов в вопросе и ответе.  

Давайте сравним: 
1. Dirk! You must meet their plane at the airport. / Who must meet the plane at the airport? – Dirk. 
2. Dirk! You must meet their plane at the airport. / Why must Dirk meet the plane at the airport? [5].

Чтобы ответить на второй вопрос, ученику необходимо понять и осмыслить все содержание текста. Следовательно, необходим 
результат смыслового чтения. Чтобы его достичь, при смысловом чтении ученик −читатель проявляет смысловую догадку, 
извлекает информацию, скрытый смысл,  интерпретирует ее и  наделяет ее смыслом. 

Так как основная задача учителя максимально переносить знания и умения, полученные учениками на практике, а именно уметь 
применять их в жизни, необходимо научить ребят понимать какой вид чтения они используют: информационный или смысловой, 
или информационно−смысловой. 

Например: если ребята видят табло с расписанием поездов, то в данном случае они используют информационное чтение, а если 
они читают рассказ, стихотворение или текст песни, то смысл понимания текста крайне необходим. Например: “Mary had a little 
lamb”.  После прочтения данного текста, можно предложить ученикам ответить на вопросы: “What makes the lamb love Mary so?”  Why 
does Mary love the lamb? Why did the teacher turn him out? etc [5]. 

А если это аудирование с опорой только на иллюстрацию, то смысловое понимание усложняется из−за того, что ученикам 
придется передать смысл в форме монолога, а возможно и диалога. Listen to the song and look at the photos. Look at the photo again 
and talk to your friends [5, с. 73]. Исходя из ответов учеников, учитель четко понимает, уловили ли ученики все детали из содержания 
текста, осмыслили ли они извлеченную информацию.

При работе с текстом и развитием навыков чтения чаще всего рассматриваются тематические тексты, при помощи которых 
вводятся и отрабатываются различные языковые структуры: лексика, грамматика, расширяется кругозор. 

Это происходит следующим образом: новые Л.Е. вводятся и отрабатываются на произношение, отрабатываются отдельные звуки, 
отрабатывается «прямой и обратный перевод Л.Е.», учителями объясняется значение слов, вводится глоссарий данных.  

Через поисковый метод ученики находят новые Л.Е. в тексте, некоторые Л.Е. переводят через «догадку», обращая свое внимание 
на грамматическое содержание, учитывая времена и т.д. 

Следовательно, чем лучше ученик овладевает смысловым чтением, тем лучше у него развивается устная речь и, как следующая 
важная ступень развития, письменная речь. 

Тексты страноведческого характера играют важную роль в процессе обучения. Они являются важным источником пополнения 
знаний о стране изучаемого языка. Убеждена, что именно в данном разделе чтение должно перетекать в смысловое чтение, где 
умение «могу читать» переходит в «хочу читать», что стимулирует рост возможностей читательской деятельности: интеллектуальная 
деятельность, многослойность чтения, культура художественного восприятия. (Тексты межпредметного характера \ CLIL). Общее 
образование активно внедряет в учебный процесс использование CLIL (Content and Language Integrated Learning или предметно−
языковое интегрированное обучение). CLIL как термин был сформулирован Дэвидом Маршалом в 1994 году, хотя на самом деле 
этот метод используется с древних времен, и на данный момент многие преподаватели используют его. С каждым годом CLIL 
популяризируется все большим количеством образовательных учреждений в мире [3].    Ключевые принципы подхода предметно −
языкового интегрированного обучения базируются на двух основных понятиях – «язык» и «интеграция». CLIL условно делят на «hard 
CLIL» и «soft CLIL». «Hard CLIL» означает, что любой урок проходит на английском языке. 
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В ходе такого урока обучающиеся исследуют Историю, Географию посредством иностранного языка. 
Учителя английского языка используют «soft CLIL», их задача состоит в обратном: изучить иностранный язык, используя темы и 

материалы из других предметов. Исходя из собственного опыта убеждена в том, что прежде, чем вводить методические приемы 
CLIL, предметно−языкового обучения, учителям предметникам следует определить уровень языковой подготовки учеников. Для 
постановки языковых целей им необходимо будет посещать уроки английского языка в их группах и непременно обратиться за 
помощью к учителю английского языка. Современный стандарт предусматривает, что при проектировании содержания предмета 
используется принцип «сквозные темы».

Сквозные темы способствуют установлению внутрипредметных и межпредметных связей, формированию знаний, умений, 
ценностных ориентаций и норм поведения в сферах, имеющих точки соприкосновения со многими учебными предметами. 
Например, такие сквозные темы, как: «to America», «The Solar System», “Under the sea”, “Holidays in the USA” [5] важны для освоения 
терминов по различным предметам в процессе всей учебы. Формируя смысловое чтение, на данном этапе предлагаю ученикам 
«Задать вопрос», «Составить задание», «Сравнить».

Для развития навыков говорения или письма (электронное письмо, буклет, обзор и т. д.), предлагаю использовать текст образец, 
обращая внимание на наполнение предложений, на связь абзацев. После этого, согласно плану ученики могут создавать собственные  
тексты. 

Прежде чем составлять диалог по той или иной теме, необходимо обратить свое внимание на клише. Обучающиеся читают и 
слушают диалог образец, только после этого ими составляются свои собственные диалогические высказывания. Задание. Read the 
dialogue. Answer the questions: Has Dasha been abroad? Has Nikita been abroad? [5, с 72] уже в задании видим использование в речи  
The Present Perfect Tense, которое требует правильного перевода, а, следовательно, и правильного понимания содержания, смысла. 

Микротексты встречаются для закрепления лексико −грамматического материала. Это упражнения, где нужно выбрать ту или 
иную форму на уровне предложения, так же очень много коротких абзацев, мини текстов для того, чтобы выбрать ту или иную 
грамматическую форму.

Невозможно представить нашу жизнь без рекламы или без различного рода объявлений. В данном случае  чтение носит 
информационно −смысловой характер. Например, как Вы думаете, все ли ученики смогут ответить  на вопрос: Какая информация, 
и какой смысл были заложены в рекламе или объявлении? Тема: The competition. Для ответа на данный вопрос ученикам необходим 
определенный запас Л.Е., грамматических конструкций, понимание ситуации, исходя из жизненного опыта, который у каждого 
ученика разный. Это тоже важный фактор, на который учителю необходимо обращать внимание. В связи с этим, учителю необходимо 
ввести определенный объем учебного материала перед прочтением текста, учитывая и синтаксис, и коннотацию, и пунктуацию, и 
интонацию. Например, отрабатывая интонацию и передачу смысла, мною применяется прием Shadow reading. Это текст с аудио 
приложением. Listen. Look at the pictures and follow the text.  Ученики слушают, читают вместе с диктором, максимально имитируют 
интонацию и темп речи, уделяют внимание фонетике. Затем читают самостоятельно. Все это помогает прочувствовать  информацию. 
Напоминаю о том, что перед любым заданием, учителю необходимо ввести определенный объем Л.Е. 

Прием для обучения извлечению смысла и интерпретации текста.
Brainstorming. Предлагаю ученикам посмотреть на иллюстрации и ответить на вопросы. Например: Как вы думаете, о чем 

этот рассказ? Ребята начинают называть слова. При чтении обращают внимание на глаголы, в каком времени они стоят, в  Present 
Continuous? Present Simple? Past Simple? Соревнование. Кто больше назовет слов. Кто быстрее составит из предложенных слов 
предложения. Это работа с лексикой. Эти приемы очень полезны при обучении смысловому чтению.

Pre−reading/Look at the title\illustration\list of words from the text. What do you think the story is going to be about? Look at the list of 
statements. Which ones do you think are correct? While  − reading. What do you think is going to happen next? Post −reading. Look at the 
list of statements. Which are correct? [4]

Контроль понимания. Предлагаю ученикам следующее задание: Поставьте картинки в нужном порядке. Расставьте предложения 
в нужном порядке. Соедините картинки с текстом и опишите их.

Метод «Вероятное прогнозирование». Look at the pictures. What do you think will happen next? Учитель показывает ученикам 
только часть картинки. Далее, ученики называют слова, описывая картинку. Затем, отвечают на вопрос: Answer the question:  What 
do you think this information is going to be about? Учитель открывает вторую часть картинки. Reading. Ученики читают текст, а учитель 
проверяет, правильно ли они угадали содержание. Look at the title of the topic/text. What do you think the topic/text going to be about? 
What words are you likely to see in this topic/text?  Далее добавляем слова из текста. Например: she, mother, spring…. Answer the 
question:  What do you think this topic/text is going to be about? Reading. Даем прочитать текст и проверяем, правильно ли мы угадали 
содержание. Read the end of the topic/text to see if you were correct.   Обязательно каждое задание должно завершаться вопросом 
Why? Нужен анализ. В этом смысл смыслового чтения.

Прием «Поиск ответов». Для ответа на вопрос нужно соединить несколько частей информации. Например: What kind of person 
was Anne’s brother? Ответ находится во всех частях текста.

Прием “Критическое чтение”. Ученики вчитываются в информацию, сравнивают ее с другой. Пытаются ее интерпретировать. 
Устанавливают соответствия между текстами и их темами, выбирают тему из списка. Чаще всего в задании одна тема лишняя. The 
text deals with….

Контроль смыслового чтения. Основное внимание направлено на то, как ученик смог интерпретировать информацию, какие 
выводы сделал. Например: 1. Match the characters and the description of their personalities. Explain your choice.  [4] 2.  Anne’s brother 
didn’t laugh. Why? 3. Write an annotation of the book\ Make a book trailer. Передача содержания в другой форме. Например: план, 
комикс, кластер, 

Организация обучения смысловому чтению: На уроках через задания к текстам в учебниках, через тексты для домашнего чтения, 
через проектные работы. 

C целью самостоятельного анализа и интерпретации информации при смысловом чтении мною используются тексты из УМК, 
интерактивные методы, такие как: ролевые игры, диалоги, дискуссии, мозговой штурм, исследования, проекты, использование 
КТ, песни, стихи, мультфильмы, которые позволяют моделировать реальные жизненные ситуации, проблемы для совместного 
решения. Эти приемы способствуют развитию языковых навыков, выработке общих ценностей, создают атмосферу сотрудничества, 
взаимодействия, помогают осваивать учебное содержание, не только через информацию, но и через чувства и действия. Среди 
основных принципов интерактивного обучения выделяю работу в малых группах, на основе кооперации и сотрудничества.

Таким образом, использование данной методики работы с текстом позволяет овладеть стратегией смыслового чтения, поэтапно 
планируя последовательность действий педагога и учеников. Можно сделать вывод о том, что формирование умения смыслового 
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чтения является сложным, комплексным процессом, который заключается в синтезе множества различных навыков и умений. 
Проблема повышения эффективности обучения смысловому чтению на уроках английского языка требует дальнейшего исследования 
для повышения качества знаний обучающихся. 
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ФОРМИРОВАНИЕ КОММУНИКАТИВНЫХ УНИВЕРСАЛЬНЫХ УЧЕБНЫХ ДЕЙСТВИЙ У МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ 

Российская система образования претерпевает реформирование, направленное на разработку новых педагогических 
моделей, адекватных социальному заказу общества.  Реализация проблемного обучения делает необходимой специальную 
подготовку учителя к каждому уроку: выделение в учебном материале теоретически значимых единиц для усвоения; 
продумывание форм их предъявления, способов работы обучающихся по их усвоению. Поиском инновационных путей и 
способов внедрения коммуникативных технологий в педагогическую науку и сферу образования занимаются как учёные, 
так и практико−ориентированные специалисты. Овладение коммуникативными универсальными действиями – условие 
успешного изучения предметов начальной школы, а также благополучной адаптации ребёнка, пришедшего в школу, в 
коллективе одноклассников.  Проблемное обучение является наиболее эффективным средством, обеспечивающим развитие 
мотивации обучающихся и формирование коммуникативных универсальных учебных действий. Ведущая педагогическая 
идея заключается в создании оптимальных условий для формирования коммуникативных универсальных учебных действий 
у младших школьников посредством создания проблемных ситуаций при изучении литературного чтения. Проблемные 
уроки дают более прочные знания, побуждают ребят думать, анализировать, рассуждать, отстаивать собственную позицию, 
способствуют «творческому усвоению знаний» и воспитанию активной личности.

Достижение планируемых результатов предполагает решение следующих задач:
• введение в педагогическую практику такой организации образовательного процесса, которая представляет познавательную 

трудность для школьников, т.е. стимулирует размышления над проблемой;
• создание необходимых условий для выявления личностного потенциала обучающихся, развития познавательного интереса; 
• исследование личности обучающихся в учебно−воспитательном процессе с позиции взаимосвязи личностных особенностей с 

учётом прежнего опыта и знаний обучающихся; 
• изучение материалов научно – исследовательской литературы с целью ведения занятий, позволяющих обучающимся 

развиваться, участвуя в творческой деятельности.

С самых первых уроков большое внимание уделяю чтению, как одному из главных видов речевой деятельности.  Для решения этой 
задачи   в учебнике литературного чтения Лазаревой (программа развивающего обучения Л.В. Занкова)  представлена система работы 
над правильным произношением (орфоэпией), над хорошей и культурной речью: отрабатываю навыки интонирования, организую 
наблюдения над звукописью, дети произносят скороговорки в целях исправления дефектов произношения, обращаю внимание на 
образные средства языка, на речевой этикет. На разминках, орфоэпических минутках, на этапе актуализации субъективных знаний 
провожу языковые игры, повышающие мотивацию обучения школьников, позволяющие сделать уроки живыми, интересными, 
познавательными.

Требования, предъявляемые к проблемным заданиям

 Задание Универсальные эффекты пробужден 
интереса к теме

Педагогические возможности 
проблемного обучения

Составь сочетания слов или 
предложение с данными словами. 
(Например: благовоспитанный)

− новизна сообщаемых фактов; 
− актуальность сообщаемых фактов; 
− элементы познавательного спора 
− сопоставление разных точек спора;
− эффекты удивления и занимательности

Проблемная ситуация рассматривается 
как познавательное затруднение 
субъекта, преодолеть которое можно 
лишь путём получения новых знаний

Подумай и составь словарную 
статью для этого фразеологизма. 
Дружнее этих двух ребят на свете 
не найдешь, О них обычно говорят: 
Водой не разольешь!

Проблемные задания порождают 
познавательный интерес

Предмет «Литературное чтение» обеспечивает формирование следующих коммуникативных универсальных учебных действий:
• умение понимать контекстную речь на основе воссоздания картины событий и поступков персонажей;
• умение задавать вопросы – инициативное сотрудничество в поиске и сборе информации; 
• умение произвольно и выразительно строить контекстную речь с учётом целей коммуникации, особенностей слушателя; 
• разрешение конфликтов − выявление, идентификация проблемы, поиск и оценка альтернативных способов разрешения 
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конфликта, принятие решения и его реализация; 
• умение с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли в соответствии с задачами и условиями коммуникации; 

владение монологической и диалогической формами речи в соответствии с грамматическими и синтаксическими нормами 
родного языка; 

• управление поведением партнера – контроль, коррекция, оценка действий партнера; 
• умение выражать свои чувства (основные эмоции) и понимать чувства другого, владеть элементарными способами 

эмоциональной поддержки сверстника, взрослого. 
• умение устанавливать логическую причинно−следственную последовательность событий и действий героев произведения.

Основой решения этой задачи стало ключевое значение коммуникации для психического и личностного развития ребенка: 
содействие и сотрудничество выступают как реальная деятельность, внутри которой совершаются процессы психического развития 
и становления личности. По мере приобретения опыта общения (совместной деятельности, учебного сотрудничества и дружеских 
отношений) дети научаются весьма успешно не только учитывать, но и заранее предвидеть разные возможные мнения других 
людей, нередко связанные с различиями в их потребностях и интересах. В контексте сравнения они также учатся обосновывать и 
доказывать собственное мнение. 

Приём «Установи связь» способствует развитию умения договариваться, отстаивать свою точку зрения, уступать. Иногда нам 
приходится устанавливать связи между, казалось бы, на первый взгляд, совершенно не сходными объектами. Лишь при детальном 
обсуждении выявляются сходные признаки. Задание групповое. Требует разъяснения причин выбора того или иного объекта. Для 
формирования навыков сотрудничества, умений работать в команде, слушать и слышать партнеров использую такой режим работы 
как в парах, группах по четыре, соревнование по рядам. Для создания максимальной плотности общения на уроке организую 
одновременное выполнение задания всеми учащимися с последующим контролем. Подавляющее количество заданий проходит в 
таком режиме.

Групповое взаимодействие – один из самых продуктивных режимов работы, т.к. позволяет:
• дать каждому ученику эмоциональную и содержательную поддержку, без которой у робких и слабых детей развивается 

тревожность, а у лидеров искажается становление характера;
• обеспечить каждому ученику возможность утвердиться в своих силах; 
• каждому ученику сформировать опыт выполнения функций контроля (самоконтроля) и оценки;
• дать учителю дополнительные мотивационные средства вовлечь детей в содержание обучения. 

Подготовку к групповой форме работы начинаю практически с первых дней учебы детей в школе. Стараюсь, чтобы ребенок 
стал равноправным участником познавательного процесса.  Переходным этапом к проведению групповой работы является работа 
в парах. При работе в паре каждый ученик должен объяснить, какой вариант ответа он выбрал и почему. Таким образом, работа в 
парах (позже – четверках) ставит ребенка в условия необходимости активной речевой деятельности, развивает умение слушать и 
слышать. В ходе такой работы ребенок учится сам оценивать результаты своей деятельности. 

Этому способствует система вопросов.
− Внимательно ли ты слушал товарища?
− Смог ли объяснить товарищу свой выбор?
− Верно ли сделал выбор?
− Что получилось, что не получилось? Почему?
− Что нужно сделать, чтобы работа была успешной? 

Работа в паре позволяет закрепить материал, проверить уровень знаний, выявить возможные пробелы, устранить их и 
систематизировать знания учащихся, даёт возможность ученику оценить собственные успехи в усвоении нового материала и 
проверить умение обучать других.

Задача считается выполненной, если каждый в группе может решить и объяснить, как ее решали. О результатах желательно, 
чтобы докладывал слабый ученик. Затрудняется член команды – группа придет на помощь. Приоритетной целью обучения 
литературному чтению в начальной школе является формирование читательской компетентности младшего школьника, осознание 
себя как грамотного читателя, способного к использованию читательской деятельности как средства самообразования.

В процессе работы с художественным произведением младший школьник осваивает основные нравственно−этические ценности 
взаимодействия с окружающим миром, получает навык анализа положительных и отрицательных действий героев, событий. 
Понимание значения эмоциональной окрашенности всех сюжетных линий произведения, способствует воспитанию адекватного 
эмоционального состояния как предпосылки собственного поведения в жизни. На уроках литературного чтения использую сказки. 
В сказках много метафор, олицетворений, фантастических сюжетов, заключающих в себе проблемные ситуации, для интерпретации 
которых обучающиеся должны применить свои собственные мыслительные способности.

Дети учатся высказывать и оспаривать свое мнение, сотрудничать, анализировать и оценивать свою деятельность и деятельность 
своих товарищей. При этом взрослый – не «учитель – наставник», а равноправный партнёр, что позволяет ребёнку проявлять 
самостоятельность, собственную исследовательскую активность. Я (учитель) объясняю, показываю, намекаю, подвожу к проблеме, 
сознательно ошибаюсь, советую. Даже слабые, стеснительные, неразговорчивые ученики «раскрываются», становятся более 
раскрепощенными, открытыми. На уроках царит атмосфера сотрудничества и дружелюбия. В этом помогают задания, направленные 
на формирование коммуникативных УУД такие, как:

• устный рассказ о героях, о личных впечатлениях по прочитанному (умение строить речевое высказывание в соответствии с 
поставленными задачами);

• пересказ (подробный, выборочный, творческий, краткий), чтение наизусть, словесное иллюстрирование (формирование 
навыка монологического высказывания);

• беседы, обсуждение творческих работ, защита творческих проектов (умение выражать и отстаивать свою точку зрения);
• викторины, интеллектуальные командные игры, творческие конкурсы, работа в группах, чтение по ролям (умение владеть 

диалогической речью, идти на компромисс, выслушивать и уважать точку зрения других).
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Для создания эмоционально благоприятной ситуации на уроке используются задания, направленные на развитие литературных 
способностей и творческого воображения, например: «Рассказ от первого лица»:

– рассказать от лица журавля о том, как его угощала лиса;
– представить повествование от имени предмета. 

«Комплименты»:
– сказать комплимент сказочному, литературному герою. 

«Сказка в заданном ключе»:
– ввести в название сказки новый объект, например «Колобок и …»;
– сочинить новую сказку с созданием к ней сюжетных рисунков. «Изменение сказочной развязки»:
– придумать другое окончание сказки, рассказа. 

В своей работе я стараюсь придерживаться следующих правил:
Учитель, создавая проблемную ситуацию, обнаруживая противоречивость или недостаточность знаний, вместе с детьми 

определяет цель урока. 
Учитель учит ребенка ставить цели и искать пути их достижения, а также решения возникающих проблем. Перед началом решения 

составляется совместный план действий. 
Учитель привлекает детей к открытию новых знаний. Они вместе обсуждают, для чего нужно то или иное знание, как оно 

пригодится в жизни. Учитель учит детей тем навыкам, которые им пригодятся в работе с информацией − пересказу, составлению 
плана, способам эффективного запоминания, знакомит с разными источниками, используемыми для поиска информации.  

В ходе учебной деятельности развивается память и мышления детей. Учитель и ребенок общаются с позиции сотрудничества; 
педагог показывает, как распределять роли и обязанности, работая в коллективе. При этом я стараюсь включать каждого в учебный 
процесс, а также поощрять учебное сотрудничество между учениками, учениками и учителем. В совместной деятельности у учащихся 
формируются общечеловеческие ценности.

Учитель обучает детей приемам работы в группах, дети вместе с учителем исследуют, как можно прийти к единому решению в 
работе в группах, анализируют учебные конфликты и находят совместно пути их решения. 

Учитель не сравнивает детей между собой, а показывает достижения ребенка по сравнению с его вчерашними достижениями. 
Учитель учит разным способам выражения своих мыслей, искусству спора, отстаивания собственного мнения, уважения мнения 

других. 
Учитель показывает и объясняет, за что была поставлена та или иная отметка, учит детей оценивать работу по критериям и 

самостоятельно выбирать критерии для оценки. Согласно этим критериям учеников учат оценивать и свою работу. 
Учитель и ученики вместе решают возникающие учебные проблемы. Ученикам дается возможность самостоятельно выбирать 

задания из предложенных. 
Учитель учит детей планировать свою работу и свой досуг.
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ОСНОВЫ МЕЖКУЛЬТУРНОЙ КОММУНИКАЦИИ В КОНТЕКСТЕ ГУМАНИТАРНЫХ ДИСЦИПЛИН В ВЫСШЕЙ ШКОЛЕ 

В наше время существует реальная проблема формирования готовности студентов высшей школы, да и каждого из нас к 
практике межкультурной коммуникации, где само понятие коммуникативной компетентности гораздо шире, чем обыденные 
коммуникативные навыков повседневного общения [1, 17–18]. 

Ряд авторов определяют «межкультурную коммуникацию» как адекватное взаимопонимание участников коммуникации, 
принадлежащих к разным национальным культурам. В педагогическом же процессе, направленном на формирование 
этих навыков, на первый план выходит задача освоения непосредственной способности к участию в межкультурном 
взаимодействии в повседневной реальности. Это умение особенно актуально сегодня, когда смешение языков, культур, 
народов, достигло небывалого размаха. 

На фоне этих процессов остро встает вопрос о формировании понимания многообразия культур, пробуждении интереса 
и уважения к ним, а также терпимости к инаковости и разнообразию традиций разных народов. Однако важно сознавать, что 
само по себе межкультурное взаимодействие на практике оказывается весьма сложным умением, трудоемким для овладения, 
требующем весьма серьезной подготовки. По определению И.И. Халеевой: «Межкультурная коммуникация есть совокупность 
специфических процессов взаимодействия людей, принадлежащих к разным культурам и языкам. Она происходит между 
партнерами по взаимодействию, которые не только принадлежат к разным культурам, но при этом осознают тот факт, 
что каждый из них является «другим и каждый воспринимает «чужеродность» партнера» [3, 11]. Сегодня, преподавание 
в высшей школе теории и практики межкультурных коммуникаций традиционно считается предметом лингвистических 
дисциплин. Однако мы часто сталкиваемся с тем, что преподаватели иностранных языков настолько погружены в свой 
предмет, что редко кто обращается к другим формам коммуникации кроме вербальной. По мнению Е.М. Верещагина и 
В.Г. Костомарова, даже владея одним и тем же языком, люди не всегда могут правильно понять друг друга, и причиной 
часто является именно расхождение культур» [4, 56]. Культура как коммуникативная среда, это особая знаковая среда, в 
которой существуют различные знаковые системы, или «языки культуры», включающие не только вербальное общение, но и 
мимику и жесты разных народов, особенности этикета, символику одежды, танца, игры, специфику национальной традиции 
трапезы и многое другое. Здесь мы сталкиваемся с совокупностью культурных объектов, обладающих сложной внутренней 
структурой, формализованными, то есть явно обозначенными, или не формальными, неявными правилами осмысления 
и реализации культурных элементов, служащих для осуществления межличностной и межкультурной коммуникации. В 
широком смысле «языки культуры» это те средства, символы, знаки, формы, тексты, которые дают возможность людям 
вступать в коммуникативные связи друг с другом, ориентироваться в пространстве культуры. Это и есть важнейшая созданная 
людьми знаковая система, в которую «организуются все вновь возникающие или уже существующие представления, 
восприятия, понятия, образы и другие подобного рода смысловые конструкции (носители смысла)» [5, 15].  Попросту говоря, 
чтобы эффективно контактировать с представителями других культур и народов, мало выучить язык, важно освоить систему 
ценностей и образцов поведения, мимики и жестов, традиций и обычаев, особенности этикета и многое другое. Все это в 
свою очередь содержит оcобую специфическую культурную обусловленность и может не только не совпадать с привычной 
нам, но и иметь полностью противоположное значение, что в конце концов может стать серьезной проблемой в общении 
и привести к конфликту, как межличностному, так и межнациональному. При этом в большинстве случаев причина такого 
межкультурного конфликта не в желании участников нанести оскорбление, а элементарное непонимание и не верная 
трактовка традиций другой культуры. Например, нежелание индуса или японца пожать Вам руку связано не с неуважением 
лично к Вам, а отсутствие этой традиции в коммуникативной практике этих народов. Или же, если китаец громко рыгает 
за столом, это не является признаком отсутствия воспитания, а наоборот, он прекрасно воспитан, и традиция его культуры 
предписывает ему именно таким способом продемонстрировать уважение к дому и мастерству хозяйки, приготовивший столь 
вкусное угощение. Исходя из этого, мы должны понимать, что освоение теории и практики межкультурной коммуникации 
может проходить, не только в рамках лингвистических курсов, но и в контексте гуманитарных дисциплин, таких как «история», 
«обществознание», «культурология», «культура народов мира» и «мировая культура и искусство». Будущие специалисты в 
разных сферах профессиональной деятельности должны иметь представление не толь о вербальных формах коммуникации, 
но и быть готовыми столкнуться с многообразием культурных традиций и обычаев.

Несмотря на то, что контакты между народами, культурами, странами осуществлялись на протяжении всей истории 
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человечества, мы до сих пор имеем, как позитивную, так и негативную практику межкультурного взаимодействия. И 
хотя, несомненно, существует довольно значительный опыт в этом вопросе, стоит заметить, что именно в наши дни тема 
«диалога культур» имеет глобальный характер и является чрезвычайно важной и актуальной. Не будем забывать, о том, 
что человек живет в условиях отсутствия исчерпывающих знаний об окружающем мире. Новые теории появляются, меняя 
предшествующие, и часто даже не доживают до момента их осознания и массового использования. С другой стороны, 
незнание процессов не умоляет степени их влияния на жизнь общества [6. c.50].

Сегодня, в условиях глобализации и мультикультурализма, в условиях невероятных коммуникативных возможностей, 
предоставленных новыми технологиям, наработанный опыт перестает работать по старым привычным схемам, требуются 
новые подходы к пониманию коммуникативных процессов. Ситуация еще осложняется тем, что всестороннее и системное 
изучение вопросов, связанных с международными и межкультурными контактами, началось совсем недавно, несколько 
десятилетий назад.

Обычный человек, зачастую, не способен различать индивидуально–психологическую или национальную обусловленность 
поведения людей в окружающем его социуме.

Это становится основой конфликтов на почве непонимания и нетерпимости, что делает особенно актуальным и 
профессионально востребованным необходимость освоения теории и практики межкультурной коммуникации в высшей 
школе. При этом сам предмет выходит далеко за пределы лингвистики и изучения иностранных языков и находится в тесном 
взаимодействии с этнографией, культурологией, социологией, психологией, теорией коммуникации, политологией, семиотики 
и других гуманитарных дисциплин. 
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КОММУНИКАТИВНО−ОРИЕНТИРОВАННЫЕ УПРАЖНЕНИЯ 
В ОБУЧЕНИИ УСТНОЙ ЧАСТИ ОГЭ

Устная часть экзамена состоит из 3 видов заданий: чтение вслух небольшого текста, условного диалога−расспроса, тематического 
монологического высказывания с вербальной опорой в тексте задания. Максимальное количество баллов, которые можно получить 
– 15.

В начале учебного года учеников 9−х классов (а лучше уже в 8 классе), необходимо познакомить с предметным содержанием 
речи. Эта информация представлена в  кодификаторе 2022−2023

Таблица 1 − Предметное содержание речи

A (Межличностные) взаимоотношения в семье Моя семья. Взаимоотношения в семье. Конфликтные
ситуации и способы их решения

Б (Межличностные) взаимоотношения с друзьями
и в школе

Мои друзья. Лучший друг / лучшая подруга. Внешность
и черты характера. Межличностные взаимоотношения
с друзьями и в школе

В Внешность и характеристики человека

Г Досуг и увлечения (спорт; музыка; чтение;
посещение театра, кинотеатра, дискотеки, кафе).
Молодёжная мода

Свободное время. Досуг и увлечения (музыка, чтение;
посещение театра, кинотеатра, музея, выставки). Виды
отдыха. Поход по магазинам. Карманные деньги.
Молодёжная мода

Д Покупки. Карманные деньги

Е Переписка Школа. Школьная жизнь. Правила поведения в школе.
Изучаемые предметы и отношения к ним. Внеклассные
мероприятия. Кружки. Школьная форма. Каникулы.
Переписка с зарубежными сверстниками

Ж Школьная жизнь. Изучаемые предметы
и отношение к ним. Каникулы. Школьные обмены

З Проблемы выбора профессии и роль иностранного
языка

Выбор профессии. Мир профессий. Проблема выбора
профессии. Роль иностранного языка в планах на будущее

И Страна/страны изучаемого языка и родная страна.
Их географическое положение, климат, население,
города и сёла, достопримечательности

Страны изучаемого языка и родная страна.
Страны, столицы, крупные города. Государственные
символы. Географическое положение. Климат. Население.
Достопримечательности Культурные особенности:
национальные праздники, памятные даты, исторические
события, традиции и обычаи. Выдающиеся люди
и их вклад в науку и мировую культуру

К Страна/страны изучаемого языка и родная страна.
Их культурные особенности (национальные
праздники, знаменательные даты, традиции,
обычаи)

Л Выдающиеся люди родной страны и стран
изучаемого языка, их вклад в науку и мировую
культуру

М Путешествие по странам изучаемого языка
и по России

Путешествия. Путешествия по России и странам
изучаемого языка. Транспорт

Н Технический прогресс
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О Глобальные проблемы современности

П Средства массовой информации (пресса,
телевидение, радио, Интернет)

Средства массовой информации. Роль средств массовой
информации в жизни общества. Средства массовой
информации: пресса, телевидение, радио, Интернет

Р Природа и проблемы экологии. Здоровый образ
жизни

Окружающий мир. Природа: растения и животные.
Погода. Проблемы экологии. Защита окружающей среды.
Жизнь в городе / сельской местности.
Здоровый образ жизни. Режим труда и отдыха, занятия
спортом, здоровое питание, отказ от вредных привычек

Зачастую ученики затрудняются использовать в речи выразительные слова и средства логической связи, поэтому у каждого 
выпускника в папке для подготовки к ОГЭ, вместе с предметным содержанием речи, имеется, так называемый, путеводитель 
разговорных фраз. 

Таблица 2 − Speaking guide

Expressing opinion
I (don’t) think/imagine/feel/believe (that)..
I (don’t) believe in..
In my opinion..
Personally, I believe/think, etc (that)..
If you ask me,..
It seems to me (that)..
In my view,..
As far as I’m concerned,..
To my mind,..

Giving reasons
…because…
….because of…
…’cos…
…as…
…since…

Giving examples
…for example…
…for instance…
…such as…
…like…

Suggesting and recommending
My advice would be to…
Why don’t you?
If I were you, I’d…
You should/could…
How/What about…
I suggest….

Agreeing and disagreeing
I (completely) (dis)agree with you
Yes, you’re right
That’s right/true
Exactly!
I couldn’t agree more
There’s a lot in what you say
You’ve got a point
I can see what you mean
I can see your point
I have to disagree with you
I’m afraid I don’t agree with you

Expressing certainty
It must be…
It can’t be…
It’s definitely (not)…

Expressing uncertainty
It’s difficult to tell…
I’m not really sure…

Expressing possibility
It might be…
It may be…
It could be…
It’s possibly…
Perhaps it…
Maybe it…

Comparing
Both…
…and… 
….also… 
…too.
…as well
 A/One similarity is (that)…

Contrasting
…but…
...whereas….
….while…
A/One difference is (that)…

Слова, фразы, которые позволяют делать в речи плавные переходы, избегать тавтологии, соблюдать логику высказываний. 
В этом путеводителе есть слова для выражения мнения, обоснования того или иного выбора, выражения согласия\несогласия, 

уверенности/неуверенности и т.д.
Работая с предметным содержанием речи, надо помнить, что каждый раздел    имеет подтемы, и с каждым годом обучения мы 

расширяем словарный запас, лексический и грамматический  минимум, комбинируем тексты из разных пособий устной речи. На 
экзамене, выпускник теряется тогда, когда он не знаком с темой, поэтому на уроках английского языка, необходимо обязательно 
разобрать весь минимум тем программ, применяемых в школе.

Три вида задания устной части экзамена − тематическое монологическое высказывание с вербальной опорой в тексте 
задания Максимальное количество баллов −7. Это задание базового уровня сложности. Обязательно надо познакомить учеников с 
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критериями оценивания выполнения задания, а также со схемой оценивания.

Таблица 3 − Критерии оценивания 

Решение коммуникативной задачи Организация высказывания Языковое оформление высказывания Баллы

Задание выполнено полностью: цель 
общения достигнута; тема раскрыта в 
полном объеме (полно, точно и развернуто 
раскрыты все четыре аспекта, указанные в 
задании) 
Объем высказывания – 10–12 фраз 

3

Задание выполнено: цель общения 
достигнута, НО тема раскрыта не в 
полном объеме (один аспект раскрыт не 
полностью).
Объем высказывания – 8–9 фраз

Высказывание логично и имеет 
завершенный характер; имеются 
вступительная и заключительная 
фразы, соответствующие теме. 
Средства логической связи 
используются правильно

Использованный словарный 
запас, грамматические структуры, 
фонетическое оформление 
высказывания соответствуют 
поставленной задаче (допускается 
не более четырёх негрубых лексико−
грамматических ошибок
И/ИЛИ не более трёх негрубых 
фонетических ошибок)

2

Задание выполнено частично: цель 
общения достигнута частично; тема 
раскрыта в ограниченном объеме (один 
−два аспекта не раскрыт,
ИЛИ два аспекта раскрыты не в полном 
объеме, остальные аспекты раскрыты 
полно и точно). Объем высказывания – 6–7 
фраз

Высказывание в основном логично 
и имеет достаточно завершенный 
характер, НО отсутствует 
вступительная 
ИЛИ 
заключительная 
фраза, имеются одно−два 
нарушения в использовании 
средств логической связи 

Использованный словарный 
запас, грамматические структуры, 
фонетическое оформление 
высказывания соответствуют 
поставленной задаче (допускается 
не более пяти негрубых лексико−
грамматических ошибок
И/ИЛИ не более четырёх негрубых 
фонетических ошибок)

1

Задание не выполнено: цель общения не 
достигнута: три
аспекта содержания
не раскрыты*.
Объем высказывания – 5 и менее фраз

Высказывание нелогично И/ИЛИ 
не имеет завершенного характера, 
вступительная и заключительная 
фразы отсутствуют; средства 
логической связи практически 
не используются или допущены 
многочисленные ошибки в их 
использовании

Понимание высказывания затруднено 
из−за многочисленных лексико−
грамматических и фонетических 
ошибок (шесть и более лексико−
грамматических ошибок И/ИЛИ пять и 
более фонетических ошибок)
ИЛИ более трёх грубых ошибок

0

Таблица 4 − Схема оценивания задания 3 (монологическое высказывание)
ФИО эксперта  од эксперта

НОМЕР БЛАНКА

1.
 Р

еш
ен

ие
 к

ом
м

ун
ик

ат
ив

но
й 

за
да

чи
 (С

од
ер

ж
ан

ие
)

Аспект 1

Аспект 2

Аспект 3

Аспект 4

Итоговый балл (максимальный 3)

2.
 О

рг
ан

из
ац

ия

Наличие вступления и заключения, 
завершённость высказывания

Логичность и использование 
средств логической связи

ИТОГОВЫЙ БАЛЛ (максимальный 
балл – 2)
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3. ЯЗЫКОВОЕ ОФОРМЛЕНИЕ 
ВЫСКАЗЫВАНИЯ (максимальный 
балл – 2)

ИТОГО (максимальный балл −7)

Чтобы ученики понимали важность каждой нашей рекомендации при подготовке, учитывались все нюансы, из−за которых 
они могут потерять или наоборот, получить балл. Рекомендовано также разобрать с учениками ответы учащихся предыдущих лет, 
которые размещены на сайте ФИПИ. 

При обучении к этому виду задания важно напомнить, а в дальнейшем отрабатывать время, затраченное на подготовку текста— 
1.5 минуты, и время, отведенное непосредственно уже на высказывания − 2 минуты.

Максимальное количество фраз: 12−15. Необходимо раскрыть все пункты плана. Сообщение должно состоять из вступления, 
основной части и заключения. Высказывание должно быть логично, то есть содержать средства логической связи (because, so, that's, 
why, as a result...). 

Следует напомнить, что выпускникам на экзамене не будут задавать дополнительных, наводящих вопросов, если они что−то 
забудут. Не следует забывать, что в задании оценивается как грамматическая, так и фонетическая сторона речи. Фотография из 
задания не описывается. 

И один из главных пунктов − «Решение коммуникативной задачи». При получении участником ОГЭ 0 баллов по этому критерию, 
все задание оценивается также в 0. При обучении такому виду задания внимание ученика следует концентрировать на плане 
высказывания. 

Во − первых, очень важно «затронуть» все пункты плана, если экзаменуемый будет слишком долго думать над тем, что же сказать, 
план может помочь ему «собраться с мыслями».

При подготовке к тематическому высказыванию можно использовать следующие виды упражнений:
1. Определить тематическую принадлежность текста; (предлагаем текст, и ученики сами определяют общую тему, о чем он)
2. Определить характер текста (описание, повествование, сообщение, репортаж, рассуждение и.т.д.);
3. Определить стиль текста (общественно−политический, научно−популярный, художественный, разговорный и т.д.)
4. Просмотреть текст (используя приемы просмотрового чтения) и определить, чем интересен текст для составления 

монологического высказывания по изучаемой теме, по определенному плану с определенной направленностью, ориентацией 
на определенного собеседника или определенную аудиторию;

5. Прочитать текст и найти предложения, в которых сформулирована тема;
6. Ответить на вопросы к тексту;
7. Разобрать текст на смысловые части и озаглавить их;
8. Расположить пункты плана в соответствии с логикой изложения материала в тексте;
9. Сформулировать и записать тему, основные мысли (мысль каждой смысловой части) и главную мысль (основной смысл) 

данного текста;
10. Просмотреть текст и назвать слова, которые употребляются для обобщения сказанного или указывают на заключение, 

выводы;
11. Выписать из текста слова, которые указывают на переход от одной законченной мысли к другой;
12. Просмотреть текст и выбрать ключевые слова для передачи его основного содержания;
13. Расположить данные предложения из текста в нужной последовательности и употребить необходимые связующие средства;
14. Просмотреть план и подобрать материал из текста, раскрывающий пункты плана;
15. Выбрать из текста ключевые слова к каждому пункту плана;
16. Соотнести группу слов с пунктами плана;
17. Сформулировать пункты плана, которые можно было бы еще включить в план;
18. Сказать, какая информация для устного высказывания есть в тексте и какую необходимо найти;
19. Отметить известную и новую информацию в тексте;
20. Составить пересказ текста. Выбрать для этого 7−8  предложений, передающих основное содержание текста. Добавить к ним  

фразы речевого оформления монологического высказывания, и др.

Что касается монологического высказывания, то можно предложить ученикам универсальную схему ответа, клише, которое 
будет подходить к любой предложенной теме. 

I’m going to give a talk about…
To begin with, I want to say that …  plays a very important role in our life.
1…
2…
3…
4 As for me, my attitude to …is positive. I try to enjoy every moment every time …. 
To sum it up I’d like to say that my life is impossible without ….

Ниже приведен пример высказывания, составленного ребятами общими усилиями на уроке английского языка на тему "travelling"
Изначально задан так называемый топик на предложенную тему. Ребята должны были выписать, разобрать незнакомые слова, 

фразы. В классе на доске был представлен план высказывания. Каждый ученик работал над каждым пунктом плана. Сначала все 
думали и выдвигали идеи по вступительной части (что для вас "путешествие" и т.д.). Затем каждый высказался, выбрали лучший 
вариант, записали на диктофон, чтобы уловить грамматические и лексические ошибки, законспектировали. Тоже самое проделали с 
остальными пунктами плана и заключением. И вот, что у них получилось...

Пример задания c развернутым ответом
You are going to give a talk about travelling. You will have to start in 1,5 minutes and speak for not more than 2 minutes (10−12 sentences). 
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Remember to say:
1. what people travel for;
2. why people choose different means of transport;
3. why some people are afraid to fly;
4. what your attitude to travelling is.

You have to talk continuously.

Пояснение
I am going to give a talk about travelling
To begin with, I want to say that travelling plays a very important role in our life.

1. Millions of people all over the world travel to see other countries and continents, to discover new places, meet unusual peoples, try 
different food.

2. People choose different means of transport as all of them have advantages and disadvantages. Usually, people travel by train, by boat, 
by plane or by car. 

3. If you want to get somewhere as quickly as possible the best way is to travel by plane. Time passes quickly and we can enjoy every 
moment. But some people are afraid to fly because they know they cannot change anything in case of emergency and this makes the 
flight uncomfortable for them. 

4. As for me, my attitude to travelling is positive. I try to enjoy every moment every time I have a trip. 

To sum it up I would like to say that my life is impossible without travelling.
При подготовке учащихся ко 2 типу задания устной части экзамена – условному диалог −расспросу, знакомим учеников с 

критериями оценивания и со схемой оценивания эксперта.

Таблица 5 − Критерии оценивания выполнения задания 2 

(участие в диалоге − расспросе) – максимум 6 баллов Баллы 

Ответ на вопросы 1–6 1 балл. Дан полный ответ на 
поставленный вопрос; допущенные 
отдельные фонетические, 
лексические и грамматические 
погрешности не затрудняют 
понимания

0 баллов. Ответ на вопрос не дан, 
ИЛИ ответ не соответствует заданному вопросу, 
ИЛИ ответ дан в виде слова или словосочетания, 
И/ИЛИ 
допущены фонетические и лексические и 
грамматические ошибки, препятствующие пониманию 
ответа

Таблица 6 − Дополнительная схема оценивания задания 2 (условный диалог−расспрос).
ФИО эксперта код эксперта

Но
м

ер
 

бл
ан

ка

Холистическое

Вопрос 1. 
Дан полный ответ на вопрос; допущенные погрешности не затрудняют понимания 

Вопрос 1. 
Дан полный ответ на вопрос; допущенные погрешности не затрудняют понимания

Вопрос 1. 
Дан полный ответ на вопрос; допущенные погрешности не затрудняют понимания

Вопрос 1. 
Дан полный ответ на вопрос; допущенные погрешности не затрудняют понимания

Вопрос 1. 
Дан полный ответ на вопрос; допущенные погрешности не затрудняют понимания

Вопрос 1. 
Дан полный ответ на вопрос; допущенные погрешности не затрудняют понимания

Итоговый балл−максимальный 6

Максимальное количество баллов за задание − 6. Каждый верный ответ оценивается в 1 балл.  Это задание относится к 
повышенному уровню сложности за счет того, что ребятам на слух предстоит уловить  суть вопроса, который будет задан электронным 
носителем едино разово, без повтора. Здесь обращаем внимание на дополнительный вопрос – why, если на вопрос будет дан ответ, 
но на дополнительный к нему, с вопросительным словом «почему» − нет, такой ответ будет расценен, как неполный и оценен на + 
−. Фонетические\грамматические\лексические ошибки допускаются. Но они не должны превышать допустимую норму и не должны 
затруднять понимание речи. При обучении такому виду задания, рекомендовано приучать детей в ответах повторять слова из самого 
вопроса, давать полные ответы, чтоб эксперту из ответа был понятен заданный вопрос, не глядя на него.

За первое задание устной части ОГЭ, чтение вслух небольшого текста, можно получить максимум 2 балла. При проверке 
учитываются фонетика, интонация, отсутствие необоснованных пауз. При обучении выполнению такого вида задания рекомендовано 
больше читать вслух, записывать себя на диктофон, затем прослушивать, опираясь на аудио текс, читать за диктором, больше слушать 
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иноязычную речь с опорой и без опоры на бумажный носитель.  Обязательно знакомим детей с критериями и схемой оценивания, 
просматриваем и разбираем скрипты ответов на сайте ФИПИ предыдущих лет. 

Таблица 7 − Критерии оценивания выполнения задания 1 (чтение текста вслух) – максимум 2 балла

Фонетическая сторона речи 

2 Речь воспринимается легко: необоснованные паузы отсутствуют; фразовое ударение и интонационные контуры, 
произношение слов практически без нарушений нормы; допускается не более пяти фонетических ошибок, в том числе 
одна−две ошибки, искажающие смысл

1 Речь воспринимается достаточно легко, однако присутствуют необоснованные паузы; фразовое ударение и 
интонационные контуры практически без нарушений нормы; допускается не более семи фонетических ошибок, в том 
числе три ошибки, искажающие смысл

0 Речь воспринимается с трудом из−за значительного количества неестественных пауз, запинок, неверной расстановки 
ударений и ошибок в произношении слов,
ИЛИ допущено более семи фонетических ошибок,
ИЛИ сделано четыре и более фонетические ошибки, искажающие смысл

Таблица 8 − Дополнительная схема оценивания задания 1 «Чтение текста вслух» 
ФИО эксперта_____________________________ Код эксперта 

Регистрационный номер участника Поле для фиксации ошибок Итоговый балл 2\0

К завершению добавим, что ученика надо готовить к тому, чтоб в микрофон он говорил четко и громко. Не отвлекался на 
экзаменуемых в аудитории, там он будет не один. Учить его концентрироваться на своей работе. Тихая, невнятная  речь может быть 
расценена в 0 баллов. Необходимо предупредить о том, что перед началом ответа, он не называет свои ФИО и номер школы. Работы 
с кодом, без фамилий и школ. Иначе ответ будет аннулирован.

Информационные источники:
1. Спецификация экзаменационной работы по иностранным языкам основного государственного экзамена 2022 г. // ˂www.fipi.

ru˃. 
2. Демоверсии письменной и устной частей ОГЭ по английскому языку 2022 г. // [Электронный ресурс]: www.fipi.ru, (дата 

обращения: 15.12.2022)
3. Кодификатор элементов содержания по английскому языку для составления контрольных измерительных материалов 

основного государственного экзамена 2022 г. // [Электронный ресурс]: www.fipi.ru(дата обращения: 26.01.2023).
4. Общеевропейские компетенции владения иностранным языком: изучение, преподавание, оценка. – М.: МГЛУ, 2003.
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ЗНАЧЕНИЕ ВОСПИТАНИЯ В СЕМЬЕ ДЛЯ МЛАДШИХ 
ШКОЛЬНИКОВ

Фомина О.С.,
педагог гимназии №9, Высшая квалификационная категория

 по должности учитель, г. о. Коломна, Московская область,
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Аннотация:
В жизни каждой семьи, имеющей ребёнка, есть определённые 

вехи, по которым она может оценивать уровень своей 
педагогической культуры. Одной из таких вех является переход 

ребёнка к младшему школьному возрасту, связанный с 
проблемой адаптации к новому социальному статусу.
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In the life of every family with a child, there are certain milestones 
by which it can assess the level of its pedagogical culture. One of 
these milestones is the transition of the child to primary school age, 
associated with the problem of adaptation to a new social status.
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ЗНАЧЕНИЕ ВОСПИТАНИЯ В СЕМЬЕ ДЛЯ МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ

«Воспитывает всё: люди, вещи, явления, но прежде всего и дольше всего – люди. Из них на первом месте – родители и педагоги», 
писал выдающийся педагог А. С. Макаренко. Среда является ключевым фактором для развития человека с самого рождения. 
В младшем школьном возрасте увеличивается роль социального окружения, не связанного с семьёй. В то же время роль семьи 
остаётся весьма значимой: именно с принятыми в семье ценностями, установками, способами взаимодействия ребёнок сверяет 
своё поведение. Для его оценки необходимо учитывать характер семейной среды, в которой развивается младший школьник.

В жизни каждой семьи, имеющей ребёнка, есть определённые вехи, по которым она может оценивать уровень своей 
педагогической культуры. Одной из таких вех является переход ребёнка к младшему школьному возрасту, связанный с проблемой 
адаптации к новому социальному статусу. 

Нетрудно понять, что ребёнку самому не справиться со столь сложной ситуацией множественных преобразований, ему 
необходима компетентная помощь взрослых, прежде всего родителей. Для ученика младших классов семья играет особую роль, на 
это указывают и классики педагогической науки, и современные педагоги. Семья – это первая социальная среда, в которой ребёнок 
приобретает начальный жизненный опыт, представления об окружающем мире, усваивает нормы и правила поведения в обществе. 
Сила влияния семьи в том, что оно осуществляется постоянно, длительно и в самых различных ситуациях и условиях. Глубоко 
эмоциональный, интимный характер семейного воспитания делает ребёнка особенно чувствительным к воздействию близких 
людей. Ещё в древней Греции Платон утверждал: «Всё зло мира, эгоистичность людей, их сословное неравенство произрастают, 
прежде всего, из наличия неравных условий воспитания детей в семьях». Если воспитательная политика в семье строится грамотно, 
цель, содержание, методы воспитания определяются осознанно, с учётом возраста, возможностей и потребностей ребёнка, то 
положительный результат обязательно будет достигнут. Важно, чтобы родители понимали, каким он должен быть. 

Семейное воспитание – процесс динамичный и чрезвычайно сложный. Оно связано со многими трудностями объективного и 
субъективного характера. Родители часто не задумываются над последствиями неверных воспитательных воздействий на ребёнка, 
недооценивают силу педагогических знаний и умений. Жизнь убеждает в справедливости слов К. Д. Ушинского: «Искусство 
воспитания имеет ту особенность, что почти всем оно кажется делом знакомым и понятным, а иным даже делом лёгким – и тем 
понятнее и легче кажется оно, чем менее человек с ним знаком, теоретически или практически. Почти все признают, что воспитание 
требует терпения, некоторые думают, что для него нужны врождённая способность и умение, т.е. навык; но весьма немногие пришли 
к убеждению, что кроме терпения, врождённой способности и навыка, необходимы ещё специальные знания».

Знание стилей семейного воспитания (попустительский, состязательный, рассудительный, предупредительный, контролирующий, 
сочувствующий, гармоничный) и типов семьи (патриархальный, тревожно – мнительный, эгоцентричный, воспитание без любви, 
гипер−социальный) поможет классному руководителю организовать сотрудничество с родителями и их детьми, сделать его 
интересным и захватывающим, построить процесс воспитания и обучения гораздо эффективнее и целесообразнее, предугадать 
ошибки родителей в воспитании и попытаться помочь их преодолению. Владение такой информацией позволяет предвидеть, как 
отношения в семье могут повлиять на личностное развитие ребёнка, его характер, поведенческие реакции. Учитывая все эти факторы, 
педагоги выбирают соответствующие направления и формы работы с родителями. Взаимодействие педагога с родителями учащихся 
направлено на создание единого воспитательного поля, единой социальной среды, где наивысшей ценностью является ребёнок. 
Педагоги, работающие с коллективом учащихся начальных классов, хорошо понимают формирующую роль семьи и зависимость этой 
роли от ценностных ориентаций её членов. Работа педагогического коллектива осуществляется в двух направлениях: с коллективом 
родителей и индивидуально.

От тех связей и взаимоотношений, которые возникнут в первом классе, в начальный период, будет во многом зависеть и 
вся последующая работа. Учитель должен искать путь к сердцу родителей, чтобы дать им позитивное направление. Минимум 
педагогических знаний, имеющихся сейчас почти в каждой семье, не удовлетворяет требованиям современного общества. Поэтому 
так необходимо совершенствовать педагогическую культуру каждого родителя. Педагогическая культура – совокупность высокого 
уровня развития и совершенствования всех компонентов педагогической деятельности, развития и реализации сил педагога, его 
способностей и возможностей. Успеха можно достичь только тогда, когда и учителя, и родители станут союзниками в совместных 
действиях. Педагогическое взаимодействие школы и семьи позволяет реально влиять на качество семейного воспитания и в 
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значительной степени нейтрализовать его недостатки. Эффективность воспитательной работы педагога во многом зависит от его 
умения работать с родителями, находить с ними общий язык, опираясь на их помощь и поддержку.

Основная забота учителя – сделать так, чтобы семья положительно влияла на школьника. А это не всегда простое дело. Ведущую 
роль в организации сотрудничества школы и семьи играют классные руководители. Именно от их работы зависит то, насколько 
семьи понимают политику, проводимую школой по отношению к воспитанию, обучению детей и участвуют в её реализации. Чтобы 
идти в ногу со временем, учитель должен быть профессионалом своего дела. Чтобы быть носителем всего нового и прогрессивного, 
учитель сам должен постоянно развиваться и совершенствоваться. Ценностные ориентации учителей определяют направленность 
культурной среды. Соответственно в культурном пространстве школы могут работать и творчески существовать только культурные 
педагоги. 

Современный учитель должен иметь отличную профессиональную компетентность, тактичность, стремиться к овладению 
новыми знаниями, иметь хорошие коммуникативные навыки, обладать общепрофессиональными знаниями, культурой речи. 
Проявление гуманистического стиля взаимоотношений следует рассматривать как показатель профессионального мастерства 
учителя. Немаловажен педагогический оптимизм учителя – вера в возможности ребёнка, умение видеть в нём лучшее и опираться 
на это лучшее в воспитании, а также вера в собственные возможности и успех своего дела. Важные качества для учителя – выдержка, 
способность всегда, в любой обстановке, в непредвиденных обстоятельствах владеть собой, сохранять самообладание, управлять 
своими чувствами, не терять контроль над своим поведением. Педагогический такт – чувство меры в выборе средств педагогического 
взаимодействия, умение в каждом конкретном случае применять наиболее оптимальные способы воспитательного воздействия. В 
педагогическом такте отношение к ученикам и родителям и нравственные качества учителя соединяются с терпением и выдержкой, 
умением управлять своим эмоциональным состоянием и принимать обдуманные решения. По выражению А.С. Макаренко, 
педагогический такт – это умение «нигде не переборщить». Учитель имеет право на возмущение и даже гнев, но выраженный 
адекватными способами педагогической культуры и этики. Это особенно необходимо учителю в сложных и неоднозначных ситуациях 
педагогического взаимодействия, в которых, помимо нравственной стороны отношений, от него требуется проявление находчивости, 
интуиции, уравновешенности, чувства юмора. Добрый юмор помогает порой найти наиболее эффективный и тактичный способ 
педагогического воздействия.

Во многих работах, посвящённых личности учителя, отмечается, что учитель имеет дело с самым сложным, бесценным, дорогим 
– с человеком, его душой.

Особое место среди учителей занимает учитель начальных классов. Его деятельность предъявляет к его личности, 
профессиональной подготовке особые требования. Психологическая совместимость между учителем, учащимся и его семьей − 
одно из условий эффективности учебного процесса. На вопрос, на каких же основах должны складываться отношения учителя и 
семьи, чтобы иметь успех в воспитании, отвечает В. А. Сухомлинский: «Как можно меньше вызовов в школу матерей и отцов для 
моральных нотаций детям, и как можно больше духовного общения детей с родителями, которое приносит радость матерям и 
отцам…». Родители   часто недооценивают силу педагогических знаний и умений, полагаясь на свой индивидуальный опыт. Поэтому 
необходимо формировать педагогическую культуру родителей, без неё невозможно взаимодействие семьи и школы. Повышение 
педагогической культуры родителей является одной из основных задач школы, составной частью педагогического руководства 
семейным воспитанием. Это обеспечит единство воспитательных задач семьи и общества, согласованность воспитательных влияний 
школы на ребёнка, возрастание общеобразовательного и педагогического уровня родителей. Накопление психолого−педагогических 
знаний родителями должно быть тесно связано с развитием их практических умений и навыков в области воспитания. Необходимо, 
чтобы информация носила предупреждающий характер, была бы основана на практической целесообразности, демонстрировала 
опыт, конкретные факты. Это обуславливает отбор содержания, а также форм организации педагогического просвещения. Основная 
роль в повышении педагогической культуры принадлежит целенаправленному научно−педагогическому просвещению, которым 
занимается классный руководитель. Учёный И.В. Гребенщиков пишет: «Родители должны обладать педагогической культурой 
– уровнем педагогической подготовленности, которая отражает степень их зрелости как воспитателей и проявляется в процессе 
семейного и общественного воспитания детей».

Таким образом, необходимо отметить, что сотрудничество и деловые взаимоотношения с родителями – результат сознательной, 
целенаправленной, творческой работы учителя, его постоянного стремления включаться в процесс общения с родителями как с 
равными участниками, заинтересованными в успехе воспитания детей. Специфика такой работы требует от педагога наличия качеств, 
которые бы способствовали организации эффективного межличностного взаимодействия двух важнейших субъектов воспитания 
– семьи и школы. К таким качествам можно отнести гибкость, способность к сотрудничеству, эмоциональную привлекательность. 
Отношения с родителями учащихся педагог должен выстраивать на основе взаимного доверия, демонстрируя заинтересованность 
школы в сотрудничестве, желание и готовность в любой ситуации оказывать педагогическую и психологическую поддержку. 
Регулярное и неформальное общение с семьями учащихся позволит педагогу сформировать у них положительный настрой на анализ 
и решение проблем в воспитании, образовании и развитии детей. На школьные успехи ребёнка на всех ступенях обучения напрямую 
влияют ценности его семьи. Чем важнее для взрослых отношения внутри семьи, чем большую ценность представляет для родителей 
школьника семейная жизнь, чем больше внимания родители уделяют построению внутрисемейных связей, тем выше школьные 
оценки их ребёнка. Грамотно выстроенные внутрисемейные связи свидетельствуют о психологической компетентности родителей. 
Поэтому их можно назвать ключевым фактором, определяющим успеваемость ребёнка. 

Содержание работы учителя с родителями первоклассников определяются следующими задачами: 
• ознакомление с опытом семейного воспитания детей с целью изучения уровня подготовленности ребёнка к школе; 

соблюдение преемственности между дошкольным семейным и школьным воспитанием, нахождение индивидуального 
подхода к каждому ребёнку;

• управление воспитанием школьников в семье, оказание помощи родителям в правильной организации учебной деятельности 
первоклассника и его отдыха; 
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• привлечение родителей к организации воспитательной работы в классе, в школе.

Обычно родители делятся на две группы. Те, которые знают о трудностях детей, но боятся об этом говорить, избегают учителя и не 
знают, как помочь ребёнку. Такие родители предпочитают вообще не ходить в школу, ограничиться лишь телефонными звонками или 
приходить в школу лишь по вызову учителя. Часто их пугают и возможные упрёки со стороны других родителей. На эту группу учитель 
должен обратить особое внимание. К другой группе относятся родители, знающие, что их дети в школе оцениваются положительно 
и ждут похвалы. Вообще для родителей учащихся первого и второго класса характерен более высокий уровень воспитательной 
активности и потребности во взаимодействии со школой. Они часто приходят в школу, интересуются своими детьми. И эти интересы 
учитель обязан удовлетворять. К важным аспектам общения учителя с родителями относятся:

• начало разговора не с проблем детей, а с общих приятных вопросов, решение проблем без спешки; 
• оказание внимания родителям, интерес к их работе и дому; 
• обсуждение эмоций, возникающих из−за школы, учителей, детей;
• внимательное выслушивание и принятие мнений родителей без критики; 
• беседа о том, что важно всем; 
• мотивация аргументов важностью и поддержкой большинства; 
• информирование родителей лично, при помощи писем или индивидуальных бесед; информацию, предназначенную для 

родителей, не передавать через детей или других лиц.

В первом – втором классе важно познакомить родителей между собой, дать возможность обменяться адресами и телефонами. 
Литовский педагог Вильма Сикорските – Войшнене отмечает, что «важно достичь обоюдного откровения, познания и понимания, 
создать условия родителям познакомиться не только с учителем, но и между собой, со школой, подать как можно больше информации 
о школе, об обучении, воспитании и других интересующих родителей вопросах». Учитель должен обсуждать случаи, когда родители 
недовольны дружбой детей. Работа происходит лучше, если она основывается на индивидуальных беседах. Меткое слово учителя, 
умная и тактичная аргументация, дельный совет часто решают затянувшиеся, мучительные конфликты. Необходимой и важной 
частью работы классного руководителя с родителями являются педагогические технологии − просветительные, диагностические, 
воспитательные. 

От того, насколько педагог умеет правильно подобрать и воспользоваться педагогическими технологиями, зависит успех его 
работы с родителями. Педагогическая практика накопила многообразие разнообразных форм работы с родителями. Хорошей 
дискуссионной формой просвещения родителей является родительский ринг. Многие родители уже в начальной школе проявляют 
категоричность суждений по многим вопросам воспитания детей, абсолютно не учитывая возможности и способности своего 
ребёнка. Родительский ринг проводится с той целью, чтобы многие родители могли утвердиться в правоте своих методов воспитания 
или провести ревизию своего педагогического арсенала, задуматься над тем, что они делают правильно, а что совсем не так. Темы 
могут быть самыми разнообразными.

В проектную деятельность вовлекаются учащиеся, начиная с младшего школьного возраста. Этот метод способствует развитию 
познавательного интереса детей, их всестороннему развитию. В силу своих возрастных особенностей дети не всегда могут справиться 
с заданиями самостоятельно, и тогда родители оказывают им информационную, мотивационную, техническую поддержку. Активное 
участие со стороны родителей в подготовке проектов помогает укрепить внутрисемейные отношения, способствует сближению, 
вовлекает их в образовательный процесс. Для сбора информации будут эффективны такие формы, как интервьюирование, 
социологические опросы, беседы, анкетирование. Метод анкетирования (письменный опрос) позволяет собрать много данных, 
интересующих педагога. Этот метод отличается гибкостью по возможности получения и обработке полученного материала. В работе 
по изучению семьи необходимо использовать контактное проведение, т.е. сам педагог организует анкетирование и собирает 
опросные листы.

Совместные досуговые мероприятия позволяют родителям лучше узнать своих детей. Даже единичные дела класса, 
проводимые совместно с родителями, имеют огромный воспитательный эффект. Наиболее часто используются такие методы, 
как беседа, наблюдение. При этом педагог должен соблюдать такт, чуткость по отношению к родителям, постараться наладить 
доверительные отношения. Учитель через разные формы работы способен включить всех родителей в учебно−воспитательный 
процесс Взаимоотношения учителей, родителей и учеников – замкнутый треугольник. И если стороны треугольника совпадают, то 
это прочнейшая фигура, а несовпадения и разногласия приводят к разрушению взаимодействия и взаимопонимания всех «сторон». 
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ФОРМИРОВАНИЕ ИНОЯЗЫЧНОЙ КОММУНИКАТИВНОЙ  КОМПЕТЕНЦИИ В СТАРШИХ КЛАССАХ 
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ШКОЛЫ

В современном мире все сложнее представить себе человека, который не знает хотя бы одного иностранного языка. Иностранный 
язык − способ достижения как целей общения, так и несмежных с коммуникацией целей. Предмет «Иностранный язык» ведется в 
школах, начиная со второго класса и до окончания обучения. 

На разных ступенях обучения ФГОС ставят перед педагогами и обучающимися несколько целей и задач. Одним из основных 
результатов, который должны достигнуть школьники на старшей ступени обучения является развитие уже формирующейся 
иноязычной коммуникативной компетенции. Формирование же данной компетенции является задачей, стоящей и перед педагогом.

Понятие «компетенция» в общем смысле означает соответствие неким требованиям и нормам в различных видах деятельности, а 
также владение ситуацией и умение справиться с возникшими трудностями. Термины «компетентность» и «компетенция» достаточно 
похожи, но все же имеют отличия в своем значении. Компетентностью называют совокупность всех полученных компетенций и 
умение воспользоваться ими, то есть это свойство личности.

Компетентностный подход − метод в обучении, направленный на развитие у обучающихся умений решать поставленные задачи 
в профессиональной деятельности в соответствии с требованиями [4].

При данном подходе учитель иностранного языка делает акцент на развитии различных компетенций, одной из которых  является 
коммуникативная. Ученые дают несколько определений данному термину. И. Л. Бим понимает его так «способностью и готовностью 
осуществлять иноязычное общение с носителями языка, а также знание социокультурных аспектов страны/стран изучаемого языка и 
умение представить собственную страну в ходе коммуникации» [1]. Н. Л. Гончарова дает такое определение «это уровень владения 
иностранным языком, усвоение норм и традиций общения, результат обучения» [2].

В вопросе о структуре иноязычной коммуникативной компетенции также нет единого мнения. И. Л. Бим выделяет следующие 
компоненты ИКК:

1. языковая компетенция (владение основными нормами языка);
2. речевая компетенция (умение строить осмысленные высказывания на иностранном языке);
3. учебно−познавательная компетенция (способность и готовность к обучению);
4. социокультурная компетенция (владения знаниями о культуре, быте, истории страны изучаемого языка);
5. компенсаторная компетенция (умение решать коммуникативные задачи с помощью полученных знаний) [1].

Другие отечественные методисты выделяют дополнительные компетенции или объединяют несколько представленных выше в 
одну. Так, Е. Н. Соловова предложила стратегическую компетенцию – умение выстраивать свою речь логично и структурированно [6].

Следовательно, формирование иноязычной коммуникативной компетенции охватывает несколько компетенций сразу.

На старшей ступени обучения обучающимся предъявляется больше требований, чем на средней ступени. Так, обучающийся 
должен:

1. владеть достаточным уровнем иностранного языка;
2. знать культуру страны/стран изучаемого языка;
3. уметь использовать полученные знания при коммуникации;
4. развить коммуникативную компетенцию, которая выступает в качестве инструмента межкультурного общения [7].

Так, формирование у обучающихся ИКК выступает одной из ключевых целей в обучении. Для достижения данной цели необходимо 
опираться на следующие принципы:
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1. принцип подготовки будущего специалиста самостоятельной и творческой личностью.
2. принцип коммуникативности.
3. принцип активности обучающегося.
4. принцип мотивированного обучения.
5. принцип взаимодействия всех субъектов обучения при формировании ИКК.
6. принцип комплексного подхода к образовательной деятельности [5].

При формировании ИКК педагогу необходимо опираться на перечисленные принципы и выбрать наиболее подходящую 
технологию для обучения. Одними из самых подходящих технологий в современных реалиях являются мультимедийные технологии, 
к которым относятся: аудио−технологии, видео−технологии и Интернет−технологии. Первые две возможно успешно осуществлять на 
уроках иностранного языка.

При использовании аудио− и видео−технологий педагогом предлагается несколько заданий, которые обучающиеся выполняют 
перед прослушиванием/просмотром, во время прослушивания или просмотра и после. Основным требованием к видео − и аудио 
материалам является их оригинальность, то есть, материал должен быть составлен носителем языка и содержать лексический 
материал, который соответствует нормам языка и общества в целом [3].

Видео− и аудио−технологии охватывают большой спектр возможных применений на уроке иностранного языка. Задания могут 
охватывать лексическую, грамматическую и фонетическую сторону языка, и, что немало важно, социокультурные особенности. Таким 
образом, ученики в полной мере погружаются в языковую среду, где возможно совершенствовать не только навыки аудирования, но 
и навыки говорения, письма и чтения. 

Так, аудиовизуальные технологии обладают большим потенциалом для формирования и развития иноязычной коммуникативной 
компетенции.

Преимущества данной технологии: 
1. воздействие на несколько каналов запоминания (обучающиеся использую слуховую, визуальную, образную и вербальную 

память);
2. повышение мотивации и интереса к предмету; 
3. внимание обучающихся концентрируется не только на вербальном выражение мысли, но и на невербальном (мимика, жесты, 

поза); 
4. воздействие на эмоциональную сферу обучающихся; 
5. связь языковой и социокультурной стороны речи. У учителя появляется возможность наполнить урок захватывающим, 

необычным, а также современным материалом, который будет полностью отвечать последним изменениям современного 
иностранного языка.

Формирование иноязычной коммуникативной компетенции – является целью обучения в общеобразовательной школе, которая 
достигается посредством учета интересов и особенностей обучающихся. Задачей педагога является всестороннее обучение и 
развитие школьников, опираясь на принципы и современные технологии обучения, такие как видео− и аудио−технологии, которые 
обладают рядом преимуществ перед другими технологиями.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ДИДАКТИЧЕСКОГО ПОТЕНЦИАЛА  НЕМЕЦКИХ ЖУРНАЛОВ ДЛЯ ДЕТЕЙ ПРИ ОБУЧЕНИИ ЧТЕНИЮ 
В ПЯТОМ КЛАССЕ

Сегодня перед учителями ставятся задачи научить школьников не просто читать тексты на иностранном языке, но понимать 
и осмысливать их содержание с разным уровнем проникновения в содержащуюся в них информацию, оценивать найденную 
информацию с точки зрения её занимательности или значимости для решения поставленной коммуникативной задачи – таковы 
требования Федеральных Государственных Образовательных Стандартов[8].

Процесс обучения иностранному языку учитывает формирование навыков и умений в чтении. Чтение − это рецептивный вид 
речевой деятельности, который входит в общественную деятельность людей и обеспечивает в ней письменную форму общения. Этот 
вид деятельности направлен на извлечение информации из письменных фиксированных текстов. 

Чтение выполняет множество функций, включая практическое овладение иностранным языком. Чтение это − цель и одновременно 
средство обучения не только иностранному языку, но и знакомство с другой культурой, это − средство расширения информационной 
и образовательной деятельности, а также средство самообразования. С помощью чтения обогащается активный и пассивный 
словарный запас обучающихся, формируются их грамматические навыки. Именно чтение предоставляет огромные возможности 
для воспитания и всестороннего развития школьников средствами иностранного языка.

Проблема обучения учащихся чтению на иностранном языке занимает одно из центральных мест в современной методике 
преподавания иностранного языка в средней школе. Школьная программа требует от  учащихся достаточно высокого уровня 
владения чтением, необходимого и достаточного, чтобы общаться на иностранном языке через книгу, по переписке, в глобальной 
сети «Интернет».

На сегодняшний день умения обучающихся в сфере коммуникации требуют необходимых навыков, таких как знание 
грамматического и лексического строя языка, умение свободно изъясняться на иностранном языке, а также читать аутентичные 
материалы любой тематики. 

Согласно программным требованиям к чтению, учащиеся должны уметь: 
• читать и понимать основное содержание несложных аутентичных текстов разных жанров и стилей, содержащие отдельные 

неизученные языковые явления; 
• читать и находить в несложных аутентичных текстах, содержащих отдельные неизученные языковые явления, нужную/

интересующую/запрашиваемую информацию, представленную в явном и в неявном виде; 
• читать и полностью понимать несложные аутентичные тексты разных жанров, построенные на изученном языковом 

материале, использовать различные приемы смысловой переработки текста (языковой догадки, анализа, выборочного 
перевода), уметь оценивать полученную информацию, выражать своё мнение; 

• выразительно читать вслух небольшие построенные на изученном языковом материале аутентичные тексты, демонстрируя 
понимание прочитанного.

В данной связи необходимо уделить особое внимание процессу обучения чтению аутентичных текстов, так как чтение является 
одним из основных видов коммуникационной деятельности. Чтение аутентичных материалов на уроках иностранного языка является 
ключом к пониманию ментальности народов стран изучаемого языка, их культуры, традиций, ценностей. 

Вопросами обучения чтению в своих научных трудах занимались такие известные методисты, как Н.Д. Гальскова, Н.И. Гез, З.И. 
Клычникова, Р.П. Мильруд, Е.Н. Соловова, С.К. Фоломкина.

Наличие различных уровней понимания содержания текста при прочтении обусловливает выделение различных видов чтения. 
Наиболее широко используется классификация типов чтения по степени проникновения в текст, которая была предложена С. К. 
Фоломкиной. 



«Современная школа России. Вопросы модернизации» • №11 (46) январь 2023 года64 |

С. К. Фоломкина предлагает делить учебное чтение на просмотровое, ознакомительное, изучающее и поисковое [5].
Каждый из этих видов имеет свою цель.

1. Просмотровое чтение включает в себя получение общего представления о прочитанном материале.
2. Ознакомительное чтение − познающее чтение, при котором объектом читательского внимания является весь речевой 

материал, без установки на получение конкретной информации.
3. Изучающее чтение − получение наиболее полного и точного понимания всей информации, содержащейся в тексте и 

критическое ее осмысление.
4. Поисковое чтение − чтение специализированной литературы и газет, быстрое нахождение в тексте нужных данных [3].

Навыки чтения формируются с помощью пред текстовых, текстовых и после текстовых заданий.
По части последовательности видов чтения, в практике используются два варианта обучения:  
a) ознакомительное − изучающее − просмотровое − поисковое; 
б) изучающее − ознакомительное − просмотровое − поисковое.

Последний вариант считается наиболее эффективным, поскольку в большей степени он подготавливает все другие виды чтения 
[3].

Учебно−Методический Комплекс для 5 класса «Вундеркинды Плюс» предлагает ученикам тексты для изучающего, 
ознакомительного, просмотрового и поискового чтения [4].

Учебник имеет модульную структуру, которая включает в себя 9 глав. 
Тематика актуальна для учащихся, что позволяет учителю поддерживать высокую мотивацию в обучении. Каждой тематике 

соответствует текстовой материал разнообразных жанров, снабжённый ярким иллюстративным материалом, облегчающим 
понимание текстов, с одной стороны, и, с другой стороны, выводящий учащихся в устную речь.

При обучении чтению учитель может пользоваться различными дополнительными средствами, материалами из художественной 
литературы и журналов. К сожалению, ученики достаточно скептически относятся к художественной литературе, заранее делая 
выводы, что это для них что −то скучное. Классические произведения требуют усидчивости, умения вчитываться и делать анализ 
текста, почти не содержат картинок. А вот детские журналы привлекают внимание учащихся гораздо больше, так как имеют много 
ярких картинок с нынешними героями на страницах, есть различные интерактивы, а сам материал подобран по возрасту и рассчитан 
на современных детей.

При  обучении изучающему чтению  с текстами из учебника данную работу можно дополнить материалами детского 
немецкоязычного журнала «Vitamin De» (Nr. 91, Winter 2021, S. 6).

У читающего есть задачи, которые он решает в процессе изучающего чтения. Они делятся на три основные группы, соответствующие 
характеру переработки информации (степени полноты, точности и глубины):

1) восприятие языковых средств и их точное понимание в тексте;
2) извлечение полной фактической информации, которая содержится в тексте;
3) осмысление извлеченной информации. 

Данные задачи решаются и осуществляются на предтекстовом, текстовом и после текстовом этапах работы с текстом. 
На предтекстовом этапе, на базе журнала «Vitamin De» Nr. 91, Winter 2021, S. 6, ученик может выполнить такие упражнения, как:
− частичный перевод предложений на родной язык;
− поиск в тексте слов, которые употреблены в переносном значении и их перевод;
− чтение абзаца и поиск слов, подтверждающих, что речь идет о изучаемой теме.

На текстовом этапе упражнения на деление текстового материала на смысловые части  могут быть следующими:
− чтение текста, разделение его на смысловые части, подбор названий к каждой из них;
− чтение текста и выделение основной темы повествования;
− чтение текста с пометками мест, раскрывающих разные аспекты проблемы.

На последнем, послетекстовом этапе можно предложить  упражнения на проверку понимания фактического содержания текста:
−  ответы на вопросы, используя материал текста;
−  расположение предложения в той последовательности, в которой они даны в тексте;
− чтение предложений вслух, которые поясняют название рассказа.

Работу над  ознакомительном  чтении можно также разнообразить текстовыми материалами этого же журнала («Vitamin De» Nr. 
91, Winter 2021, S. 12). Обучение ознакомительному чтению желательно строить на элементах текста и на целых текстах. Отработка 
навыков на элементах текста позволит сэкономить время на выполнение других заданий[6].

В журнале “Vitamin De” есть статья под заголовком “Mit oder ohne Lametta?”, к которой были составлены задания для работы на 
уроке.

На предтекстовом этапе можно обратиться к таким заданиям как:
− прочтение заголовка текста и определение его основной темы;
− прочтение текста, поиск ключевых слов и словосочетаний, которые составляют тематическую основу текста;
− ознакомление с новыми словами и словосочетаниями.

На текстовом этапе можно использовать такие упражнения как:
− чтение первого абзаца текста и поиск в нем предложения, которое содержит основную информацию;
− поиск в абзаце главного предложения, которое несет в себе основную информацию и информацию, детализирующую главную;
− чтение абзаца и выделение слов, которые, как считает ученик, несут наибольшую смысловую нагрузку. 
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На  послетекстовом этапе учитель может предложить ученикам:
− прочитать текст и выразить свое согласие или несогласие с данными учителем утверждениями из текста;
− выбрать верный ответ на вопрос к тексту из нескольких предложенных;
− составить план прочитанного текста.

Просмотровое чтение рассчитано на получение общего представления о читаемом материале. Главная  цель этого вида чтения  
− получение общего представления о теме и круге вопросов, которые затрагиваются в тексте [7]. Для просмотрового чтения были 
составлены задания на базе детского немецкоязычного журнала “Kinatschu. Winter” (Nr. 4, S. 8−9). 

На предтекстовом этапе могут быть использованы такие упражнения:
− прочитать заголовок текста и высказать свои предположения, о чем или о ком, по их мнению, будет идти речь в тексте;
− чтение первого предложения текста и сопоставление его содержания с заголовком. 

На текстовом этапе преподаватель может предложить ученикам следующие задания:
− установить какая проблема поднимается в тексте;
− прочитать заголовок и рассказать, о чем идет речь в тексте.

На послетекстовом этапе будут актуальны упражнения на   контроль понимания прочитанного текста:
− сказать, какие вопросы были рассмотрены в тексте;
−  сказать, какая проблема вытекает из содержания текста;
− подумать, как и где можно воспользоваться извлеченной из текста информацией. 

Последним видом является поисковое чтение. Оно направлено на нахождение в тексте конкретной информации. Упражнения 
для данного вида чтение были составлены к тексту на базе детского немецкоязычного журнала “Kinatschu. Winter” (Nr. 4, S. 22−23). 

На предтекстовом этапе учитель может предложить ученикам такие задания как:
− просмотр текста (статьи) на наличие названий или нумераций ее частей;
− определить, есть ли часть, в которой перечислены основные темы статьи. 

На текстовом этапе могут быть использованы упражнения:
− прочтение первого предложения или абзаца, определение вопроса или проблемы, которые будут рассматриваться в тексте;
− просмотр текста и высказывание личного мнения, на какую категорию читателей он рассчитан и почему;
− просмотр текста и поиск фрагмента, который для ученика вызывает особый интерес и объяснение, почему. 

На послетекстовом этапе учащиеся могут выполнить следующие упражнения:
− чтение вслух из текста факты, которые имеют отношение к теме…;
− выделение в тексте термина, обозначающего…

При отборе текстов из детских немецких журналов нужно следить за тем, чтобы обучение чтению осуществлялось на хорошо 
усвоенной учениками лексике. Предложенные тексты должны соответствовать их возрастным, психологическим, эмоциональным, 
а также индивидуальным особенностям. При отборе текстов для обучения чтению нужно применять всевозможные приемы работы 
с иноязычными текстами. Тексты должны способствовать развитию познавательного интереса учащихся к данному предмету, 
расширять их кругозор и создавать ситуации для общения на немецком языке на уроке.

Предлагая ученикам задания, составленные к текстам детских журналов, учителю следует организовать свою работу в соответствии 
с целым рядом принципов. Ученики должны уметь распознавать структуру журнального текста, определять соответствие заголовков 
информации текста их содержанию, сокращать текст, упрощать синтаксические части, и многое другое.
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Аннотация:
Первая мировая война представила вооруженным силам новую 
концепцию тотальной войны. Новые концепции создали основы 
для нового общества, обесценив основы довоенного общества. 

В любом случае неразбериху и нестабильность послевоенных 
лет можно отнести как к этой социальной революции, так и к 

опустошению, вызванному войной. Целью этой статьи является 
определение литературной реакции на «Войну».
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Annotation:
World War I introduced the armed forces to a new concept of 
total war. New concepts created the foundations for a new society, 
devaluing the foundations of the pre−war society. In any case, the 
confusion and instability of the post−war years can be attributed 
both to this social revolution and to the devastation caused by the 
war. The purpose of this article is to determine the literary reaction 
to "War".
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ВЛИЯНИЕ ПЕРВОЙ МИРОВОЙ ВОЙНЫ НА ЛИТЕРАТУРУ НА ПРИМЕРЕ РОМАНОВ РОЖЕ МАРТЕНА ДЮ ГАРА

Распад Лиги Наций, успехи Сталина и Гитлера и начало Второй мировой войны показали, что внешние формы демократии, 
национального самоопределения и международного сотрудничества имели мало общего с внутренним смыслом мира после Первой 
моровой войны (1914−1919).

 Террор и нестабильность, а не мир и порядок, были наследием послевоенных лет. Это глубокое несоответствие между 
идеализмом, цели которого должны были быть достигнуты в конце войны, и фактическим положением дел в послевоенной Европе 
оказало сильное влияние на мнения и оценки войны, затрагивающие широкий круг вопросов в послевоенном мире. Господствующей 
темой стал пацифизм, но все эти чувства, какими бы сильными и красноречивыми они ни были, не смогли предотвратить новой, еще 
более страшной войны. 

Возможно, главным долговременным достижением тех интеллектуалов, которые отреагировали на Первую мировую войну, было 
изобретение военного (или антивоенного) романа. Это изобретение служит нам теперь как отчет о настроении, из которого родился 
пацифизм между войнами, о надеждах и страхах, которые поддерживали его через пережитые ужасы. Конечно, жанра военного 
романа не существовало до 1920−х годов, хотя он был как бы предсказан в первых двух томах «Красного знака мужества»,1895 
г.,  Стивена Крейна, новой формой, используемой как способ реагирования на боевой опыт и как средство начала литературной 
карьеры.

 В Соединенных Штатах примеры Хемингуэя и Фолкнера обеспечили популярность жанра; последний уже в «Солдатской зарплате» 
(1926) и в «Басне» (1954) изо всех сил пытался придать форму своим переживаниям в Первой мировой войне, но раз и навсегда 
представил классический прототип военного романа Эрнст Хемингуэй, в неподверженном времени романе «Прощай, оружие».

Подобным же образом в Европе такие романы, как «На западном фронте без перемен» Эриха Марии Ремарка, «Беспокойство» 
Анри Барбюса и «Верден» Жюля Ромена иллюстрировали глубокую и жестокую реакцию на новую концепцию войны в двадцатом 
веке.

Эти романисты, представляющие непосредственную эмоциональную реакцию на «Войну», осуждали войну и все, что с ней 
связано. Большинство из этих людей сами побывали в окопах, о которых они писали, и давно порвали с оптимизмом, который 
привел их туда. Они больше не видели возможности доказать свою ценность, храбрость или доблесть; они пережили не волнующий 
страх с моментом облегчения, а пятилетнюю осаду своих физических и эмоциональных сил, своих и своих народов. Их собственные 
довоенные концепции не были отвергнуты, но, в связи с этим, их национальная ориентация «осталась непризнанной». Это 
проиллюстрировано изображением ужасов войны и страшного, унизительного воздействия ее на участников. «На западном фронте 
без перемен» содержит одно из самых трогательных описаний в литературе.

 «… мужчины не могли так ужасно плакать. Это стоны мира − мученического творения. Мы бесчувственные мертвецы, которые с 
помощью какой−то уловки, какого −то страшного волшебства еще способны бегать и убивать. Как бессмысленно все, что можно 
написать, сделать или подумать, когда такие вещи возможны».

Дела, не связанные с фронтом, исключены, за исключением тех случаев, когда они еще больше показывают изнурительную 
природу Войны и несправедливости, которые она породила. Например, Верден посвящает несколько глав спекулянтам, которым 
удалось «случайно» нажиться на Войне, и гражданскому населению, которое цеплялось за иллюзию, что азарт «войны холодным 
оружием» превратил все это скорее в игру. На самом деле солдата больше всего заботило то, на сколько часов или дней ему удастся 
продлить свое существование.

Писатели Европы и Америки, участвовавшие в Первой мировой войне, были наделены уникальной свободой выражения, 
которой их преемники подражали, копируя ее формы выражения. Однако только первые фактически жили в промежутке между 
двумя условными путями понимания войны, служа могильщиками для одного и повивальной бабкой для другого. Примерно тысячу 
лет, со времен Карла Великого до 1914 года, война велась, и победа праздновалась в соответствии с одной непрерывной традицией. 
В рамках этой традиции война была священным занятием, а смерть в бою — самой достойной восхищения и героической целью. В 
течение десяти столетий эта традиция господствовала в Европе, подпитываемая схоластической ассоциацией с греческим «Аrete»  − 
доблестью.

На протяжении десяти столетий люди умирали славной смертью, возможно, не без тени сомнения, но баллады и эпосы убеждали 
их в благородстве своей судьбы. Тем не менее, эта традиция, хотя и была господствующей, также умирала. Происходило это медленно, 
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потребовалось воздействие тотальной войны, чтобы те, кто сражался, были потрясены признанием того, что, возможно, они больше 
не верят в то, за что сражались.

Последними о гибели старой традиции узнали главы государств и духовенство. Их убогие лозунги и кровавые боевые кличи, 
всегда немного нелепые, вдруг показались ничем иным, как иронией. Однако абсурдность почувствовали не последователи или 
верующие, а только неверующие. Неудивительно поэтому, что жрец и правитель в равной степени не подозревали, что история 
сделала их почти комическими. 

Одна из функций тоталитаризма в его разнообразных формах как раз и состоит в том, чтобы упредить момент пробуждения, 
навязывая героические концепции, которые когда−то процветали по общему согласию. Однако не только в тоталитарных обществах 
анти−героический дух подвергается нападкам со стороны защитников псевдогероического.

В более демократических странах на массовую культуру возлагается работа, возложенная на секретные службы и полицию в 
тоталитарных государствах.

Кажется, мир не хочет слышать комично−патетические новости. Герой мертв. В этой битве против войны результат кажется 
тупиковым. Анти−героические сатирики и романисты, занявшие первое место в библиотеках и литературных журналах, по−
видимому, не произвели особого впечатления в других местах. Представление о христианском герое больше не жизнеспособно 
для творческого воображения, поскольку оно было уничтожено литературой разочарования после Первой мировой войны и такими 
сатирическими комедиями, как «Бравый солдат−Швейк» Ярослава Гашека. 

Тем не менее, мы все еще ведем войны, все более масштабные и эффективные войны, в то время как сенаторы и комиссары 
говорят одинаковые речи, и им аплодируют за то, что они говорят, повторяя со всей серьезностью те самые строки, которые 
карикатурно изображаются в сатирических антивоенных романах. Таким образом, антивоенный роман не положил конец войне, 
но увековечил конец что−то столь же глубоко укоренившегося в сознании Запада: концепцию Чести. Возникает это в тот момент, 
когда на Западе люди, все еще номинально христиане, приходят к убеждению, что самое худшее — это умереть в тот момент, когда 
становится возможным признать, что ни за одно дело не стоит умирать.

Существуют различные смягченные формы этого нового положения веры в то, что ни одно дело не стоит смерти всего 
человечества, или одной нации, или просто миллионов жизней; но неизбежно приближается к формулировке: никакое дело не стоит 
смерти человека, никакое дело не стоит моей смерти.

Мы впервые живем в мире, в котором мужчины начинают войны зная, что их общепризнанные цели не будут достигнуты, мир, 
в котором все труднее поверить, что эти конфликты, которые мы не можем предотвратить, в каком−либо смысле оправданы. В этом 
мире уклоняющиеся от призыва, симулянты, все, кто создает то, что Хемингуэй называл «сепаратным миром», все, кто выживает 
после тотальных разрушений, становятся анти −героическими героями нового типа.

Со смертью героического мифа и утратой веры в духовенство или национальных лидеров, естественно, должна возникнуть более 
эклектичная форма романа, посвященная социальным последствиям Войны. Все западные страны были затронуты этой попыткой 
со стороны литераторов объяснить неразбериху 1920−х годов. В Англии Форд Мэддокс исследовал эту путаницу в своей четырех−
частной тетралогии «Конец парада». В ней последний пост звучит как смерть эпохи, и люди, которые должны жить дальше, знают, что 
ее «парады» уже не имеют отношения к более жестокому и более запутанному миру. Именно эту мысль главный герой, Кристофер 
Титдженс, «последний английский тори», высказывает храброму, но полусумасшедшему товарищу−офицеру.

Новое время было лишено морально−психологической устойчивости, присущей культу героя. В Америке многие работы 
Фицджеральда свидетельствуют о лихорадочном темпе жизни, путанице в отношении социальных и сексуальных норм и 
фасаде процветания, существовавшем в 1920−х годах. В Германии особые проблемы, связанные с побежденными, добавились 
к беспорядку мира, единственная истина которого, кажется, состоит в следующем: хорошо жить и плохо умирать.

Унижение Версаля и поражение союзников быстро убедили немцев в том, что представления о довоенной жизни 
больше не существуют. Шок адаптации, будучи внезапным, был, соответственно, более глубоким. Герман Гессе описывает в 
«Степном волке» состояние, которое наиболее точно можно описать как национальный невроз. Томас Манн в предисловии 
к «Волшебной горе» писал еще в 1924 году: «Преувеличенная «прошлость» нашего повествования обусловлена тем, что 
оно происходило до той эпохи, когда некий кризис прервал его путь через жизнь и сознание и оставил после себя глубокую 
пропасть».

Таким образом, из сознания социальной революции, последовавшей за «Войной», возникает второй тип военного романа. 
Этот тип романа связан не столько с ужасами войны, сколько с ее последствиями, и представляет собой попытку определить 
и закрепить новую концепцию общества. С этими функциями как целями этот новый тип романа можно охарактеризовать 
как роман социального определения.

Поскольку было только что осознано, что все прежние нормы больше не «работают», эти романисты, должно быть, 
считали себя различными комбинациями планировщиков, аналитиков, историков и пророков. Выполняя такие функции, 
можно сделать вывод, что их темы, хотя и исходящие из универсального явления − тотальной войны, были более 
ограничены интересами одной нации. Часто, когда реализм составлял основную часть стиля, эти романы приобретали черты 
национального дневника, хотя предполагаемым посланием был анализ, рожденный задним числом.

Во Франции «Лето 1914 года» Роже Мартена дю Гара является наиболее ярким примером этой второй волны литературной 
реакции на войну. Он был написан более чем через двенадцать лет после окончания «Войны» и после его более раннего 
романа «Тибо», который не содержит ни одной из характеристик ни одного из классов военных романов. «Лето 1914 
года» было результатом запоздалой реакции Роже дю Гара на значение предыдущей войны и принуждения выражать свое 
изменившееся отношение. Одна из главных тем — полный распад всей довоенной Европы, реализация которой послужила 
источником вдохновения практически для всех военных романов социального толка.

Таким образом, чтобы в полной мере оценить влияние этого осознания на Мартена дю Гара и понять изменение формы и 
мысли, которое оно представляет, необходимо рассматривать лето 1914 года в свете его предыдущей жизни и работ.

Желание стать писателем появилось у него еще до того, как он поступил в Школу Фенелона, в возрасте одиннадцати лет. В 
этой школе Мартен дю Гар познакомился с аббатом Марселем Эбером, католическим священником−модернистом, который 
также оказал значительное влияние на дальнейшее развитие мальчика и, возможно, действительно был ответственен за 
позднее отречение Мартена дю Гара от католицизма.

Мартен дю Гар посвящает свой роман «Жан Баруа» аббату и в романе сочувственно изображает характер другого 
интеллигентного священника, аббата Шерца, человека с глубоко честной верой. Сочувствующее изображение священника 
стало таким, вероятно, благодаря влиянию аббата Эбберта, одного из главных персонажей Мартена дю Гарда. Действительно, 
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первым случаем, когда его амбиции превзошли его технические способности, было его раннее желание написать роман в 
память об аббате, толстовское произведение в трех частях под названием «Жизнь святого». 

Однако, забросив этот роман, он провел несколько месяцев, путешествуя по больницам и посещая лекции, пытаясь получить 
некоторые знания в области медицины и психологии. Снова его переживания были включены в его романы, поскольку часто 
болезнь играет главную роль в его темах, и именно точность и живость его медицинских описаний, благодаря их реализму, помогают 
заинтересовать и увлечь читателя. У Жана Баруа основные темы смерти и утраты или обретения веры зависят от изложения в начале 
и в конце романа — о клиническом и эмоциональном истощении от туберкулеза. В «Тибо» есть две чрезвычайно сильные сцены, 
построенные на основе точных медицинских описаний. В первой Антуан выполняет экстренную операцию, которая показывает его 
как активного, решительного и очень способного врача, в другой − крупной медицинской сценой является смерть Тибо, больного 
чрезвычайно сложным и болезненным раком.

Тем не менее, по−прежнему осознавая свою цель как романиста, он, наконец, мог быть автобиографичным, написав роман 
о неудачливом писателе. Первые шаги его карьеры наконец были сделаны. Его следующей попыткой была «Мариза», биография 
молодой женщины, но это ему не удалось, в основном из−за того, что он не был хорошо знаком с женской личностью.

Три года он провел в деревне, где написал «Жана Баруа». В него он включил многие идеи, которые он почерпнул за годы 
серьезного чтения, и большая часть немедленного успеха романа возникла благодаря актуальности этих идей. Борьба между 
религией и наукой и реакция на дело Дрейфуса были основными понятиями среди интересов прогрессивных классов в начале века. 
Его страсть к документации, в частности, возродила интерес к делу Дрейфуса, точно представляя исторические события в атмосфере 
эмоциональной реакции.

В основном тема романа — духовное развитие Баруа. По мере того, как он достигает зрелости, научные занятия все более и 
более отдаляют его от католической религии. Наконец, после промежуточной стадии, во время которой он принимает идею о том, 
что католическая догма символически, если не буквально, верна, он полностью порывает с церковью и становится крестоносцем 
доктрины рационализма, разрушая при этом свой брак. Он основывает журнал, в котором пропагандирует свои идеи, и в нем 
становится одним из ведущих сторонников пересмотра дела Дрейфуса. Когда это будет достигнуто, Баруа окажется на пике своей 
карьеры, но после произошедшего несчастного случая он диктует духовное завещание, в котором заявляет о своей полной вере в 
рационализм и заранее отрицает любые отречения, которые он мог бы сделать в старости. Затем изображается его постепенный 
упадок, и, ослабленный и больной, он снова обращается в католицизм и умирает.

Следует отметить, что в романе не дается никакого указания на близость войны, хотя события 1913 года ясно указывали на эту 
возможность. Это ясно указывают на то, что Мартен дю Гар считал, что мир будет продолжаться, и чувствовал это так сильно, что был 
готов закончить исторический роман с расчетом еще по крайней мере на пять лет мира. В это время он в рядах той группы, которую 
он позже осудил летом 1914 года. Это была группа, которая либо не знала о текущих событиях, либо не осознавала их важности, и 
группа, которая, когда они наконец узнали о приближении войны, приняла ее с полным спокойствием. 

Своим романом «Лето 1914 года» и Эплогом «Семьи Тибо» Роже Мартен дю Гар вошел в ряды военных писателей. Он обнаружил 
влияние войны на довоенное общество через несколько лет после Версаля, и его стиль и его представление о роли романиста 
претерпели немедленные изменения. Материал для этих двух работ отражает степень этого изменения и указывает на его большую 
политическую активность. 

В 1937 г. он получил Нобелевскую премию за «Лето 1914 г»., что свидетельствует как о важности его нового материала, так и об 
успехе его нового стиля. Впоследствии на страницах этих двух романов было показано, что они принадлежат к определенной группе 
военных романов, связанных с социальным определением. 

В каждом случае, когда автор использовал исторические факты в качестве материала для своих работ, ему, по−видимому, 
требовалась определенная перспектива, получаемая только с течением времени. Как будто история могла ожить для него только 
после того, как он прочитает и увидит ее влияние на других. Однако после того, как данные были собраны, он мастерски доводил до 
читателя смысл истории.
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Александра Невского, так и за его пределами. В данной 
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К ВОПРОСУ О МЕЖКАФЕДРАЛЬНОМ ВЗАИМОДЕЙСТВИИ В УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
ВОЕННОГО ИНСТИТУТА (ВОЕННЫХ ДИРИЖЕРОВ) 

Вузовская профессиональная подготовка современного специалиста – замысловатый многоуровневый дифференцированный 
процесс, где задействованы десятки учебных дисциплин и столь же многочисленные кафедры. Этот процесс имеет в той или иной 
мере фрагментарную структуру и в силу этого предсказуемо уязвим. 

Своего рода парадокс видится в том обстоятельстве, что специалисты (в нашем случае – музыканты) особо высокого звездного 
уровня в массе случаев не учились в консерваториях, училищах и тем более в детских музыкальных школах. Более того, у звездных 
профессионалов не просматривается никаких наставников, преобладает естественный путь профессионального становления – 
самообучение. А если и выдвигается фигура наставника, то наставник как правило один, учит всему и, в некотором смысле, сразу. 

Все эти соображения подводят нас к мысли о необходимости противодействия фрагментарности учебного процесса, упрочению 
межкафедрального взаимодействия, равновесия в дифференциации интеграцией. 

Имея в виду модернизацию и оптимизацию учебной деятельности военного института (военных дирижеров) Военного 
университета (далее – ВИ (ВД) ВУ) в целом, предлагается специфический обучающий проект, своего рода интегрирующая модель, 
где будут координироваться и фокусироваться усилия и вклады различных кафедр для того, чтобы курсант−выпускник воспитал в 
себе вкус к творческой работе, умение и способность по−настоящему удивлять слушателей музыкой категории «чудо».

 В своем завершенном состоянии этот проект должен предстать в программе государственного экзамена по дисциплине ВОС как 
плац−концерт, в котором выпускник выносит на обсуждение экспертов и широкой публики созданную им партитуру (музыкальный 
спектакль). Эта партитура должна составляться на основе актуальных узнаваемых мелодий, способных согреть душу – то есть, 
действенных в плане морально−психологического обеспечения. 

Морально−психологическое обеспечение, в свою очередь – глубинный смысл художественной и служебной деятельности 
военного музыканта, и не только военного. 

Преимущества именно проектной структуры в том, что в ней можно сконцентрировать интересующие нас мелодии и, с 
противоположной стороны, свести к минимуму неизбежные балластные и скучные эпизоды. Участие кафедр в этом стержневом 
интегрирующем проекте видится следующим: общими усилиями сотрудников института составляется банк мелодически −
интересных объектов, пригодных и оптимальных для выстраивания искомой композиции.

На 41 −й кафедре (военно−дирижерская) общее руководство проектом принимает педагог по дирижированию. В сотворчестве 
с ним курсант решает вопрос – как и где в структуре композиции будут закладываться разнообразные дирижерские трудности, 
которые предстоит преодолеть на государственном экзамене.

В соответствии с педагогом по инструменту на 42−й кафедре (инструментов военных оркестров) обучающийся выстроит линию 
своего солирования в ряде мест проектной композиции. Это те самые места, где военный дирижер временно меняет дирижерскую 
палочку на музыкальный инструмент.

В сотворчестве с педагогом 43−й кафедры (военно−оркестровой службы) обучающийся спланирует специальные эффекты 
перестроений.
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На 44−й кафедре (инструментовки и чтения партитур) будет идти работа по инструментовке проекта, его фактурное оформление 
и примут свой законченный вид основные черты формы – композиции. Более осмысленным и целенаправленным становится, тем 
самым, изучение дисциплины «Основы композиции».

К работе над структурой могут подключиться сотрудники 45−й кафедры (теории и истории музыки). Здесь можно выдвинуть 
парадигмальную структуру, своего рода композиционную матрицу, которую можно принять за основу, выстраивая форму: здесь, 
после изложения различных тем мелодий последует синтетическая полифонизированная реприза при совместном звучании двух тем 
−мелодий. В зону ответственности 45 −й кафедры попадают также гармонизация мелодий и выстраивание контрапунктических 
линий. На занятиях по фортепиано (46 кафедра) можно практиковать (в едином проектном русле) аранжировки искомых тем −
мелодий.

Современный стиль ведения образовательной деятельности в отечественных военных вузах предполагает пристальное внимание 
к вопросам внедрения в учебный процесс боевого опыта. Преподавание в военном вузе музыковедческих дисциплин, нейтральных, 
на первый взгляд, по отношению в военно−специальной проблематике, в действительности может трансформироваться в указанном 
направлении находясь (попадая) в поле действия фундаментального принципа практико−ориентированности в образовательной 
деятельности [1].  
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Аннотация:
В статье рассматривается вопрос о необходимости творческого

подхода к любому делу в современном мире, воспитании у 
детей необходимых для дальнейшей жизни в современном 

обществе качеств – таких, как гибкость, независимость 
мышления, смелость и мужество отстоять свою точку зрения. 

Дается определения понятиям «творчество», «творческая 
деятельность», «творческое музицирование». Упоминаются 

педагоги, уделявшие внимание вопросу детского музыкального 
творчества. Это Карл Орф, Золтан Кодай, Борис Асафьев и 

другие.
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Annotation:
The article deals with the issue of the need for creative
approach to any business in the modern world, educating children 
for the qualities necessary for later life in modern society − such as 
flexibility, independence of thought, courage and courage to defend 
their point of view. The definitions of the concept’s "creativity", 
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ТВОРЧЕСКОЕ МУЗИЦИРОВАНИЕ КАК ОСНОВА МУЗЫКАЛЬНОГО 
ВОСПИТАНИЯ ДЕТЕЙ

Производство, культура, наука, да и весь прогресс 
человеческой цивилизации в целом неизбежно способствуют 
тому, что человек, хочет он того или нет, оказывается 
включенным в сложные, постоянно изменяющиеся системы 
и должен действовать в них как можно более эффективно. 
Поэтому современному обществу сегодня необходим человек, 
который чувствует себя уверенным, сильным и отважным, 
чтобы смело входить в современную ситуацию, уметь отстоять 
свою точку зрения, иметь независимое мнение и мужество 
выступить публично.  Кроме этого, человек должен решать 
проблемы творчески, без предварительной подготовки; чтобы 
пробовать и ошибаться, приспосабливаться и менять, пока 
удовлетворяющее решение не будет найдено.

Все эти качества должны воспитываться с детства, что и 
входит в задачи современного воспитания и образования. Не 
случайно в России и других странах так сильно возрос интерес 
к творческой, игровой педагогике, ведь именно игра рождает 
живое знание, то знание, которое ребенок пропустил через 
себя, пережил и которое останется с ним на всю жизнь. 

Опытный педагог−музыкант Изабель Карлей, много лет 
посвятившая воспитанию детей, считает, что нет лучшего 
средства для развития творческих способностей у детей, чем 
уроки музыкальной импровизации. Все больше педагогов во 
всем мире признают важность непосредственного участия 
детей в создании музыки, то есть уроков творческого 
музицирования. В связи с этим большое внимание уделяется 
педагогической системе Карла Орфа, где основной идеей 
является возможность, предоставляемая каждому ребенку, 
выразить себя творчески, участвуя в коллективном 
элементарном музицировании. 

Один из недостатков воспитания в современном мире, по 
мнению К. Орфа, является вера в магическую силу логических 
поучений и веяний, которые обрушиваются на воспитуемого 
с разных сторон. И сравнительно редко кто задумывается над 
эмоциональной стороной дела, над личными переживаниями 
ребенка. 

Нас окружает мир, сделанный руками человека. Благодаря 
современной технике в этом мире господствуют стандарты, 
которые могут улучшить материальное благополучие. Но 
эти стандарты, если им ничего не противопоставляется, 
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оказывают в известном смысле негативное воздействие на наше мышление. Человеческая натура, осознанно или неосознанно, 
сопротивляется этой стандартизации.

Карл Орф пишет по этому поводу: «Кем бы ни стал в дальнейшем ребенок – музыкантом или врачом, ученым или рабочим, 
задача педагогов – воспитать в нем творческое начало, творческое мышление. В индустриальном мире человек инстинктивно хочет 
творить, и этому надо помочь. Привитые желание и умение творить скажутся в любой сфере будущей деятельности ребенка» [5].

Вопрос о детском музыкальном творчестве с давних пор поднимался и в нашей стране. Большое внимание уделяли этой области 
педагогики Б. Л. Яворский, Б. В. Асафьев, а также их последователи – Н. Я. Брюсова, М.Л. Вырыпаева, К.В. Головская.

Музыкальному творчеству детей дошкольного возраста посвящен ряд работ Н.А.  Ветлугиной. Немало лет прошло с тех пор, 
когда вышли блестящие публикации О. Леонтьевой и Л. Баренбойма о педагогической системе К. Орфа. Они и сейчас являются 
единственными изданиями на русском языке, по которым педагоги знакомятся с концепцией К. Орфа. За прошедшие десятилетия 
русскими учителями найдены новые, оригинальные пути развития и способы адаптации этих идей к различным национальным 
условиям музыкального воспитания и образования. 

«Творчество — это деятельность, в результате которой создаются материальные и духовные ценности, обладающие новизной и 
общественной значимостью» [3]. Творчество предполагает наличие у личности способностей — «индивидуально−психологических 
особенностей личности, являющихся условием успешного выполнения той или иной продуктивной деятельности» [3]. Отсюда 
можно вывести определение: «Творческие способности — способности, позволяющие человеку в результате своей деятельности 
создавать новые материальные и духовные ценности». Однако осуществление процесса творчества, в результате которого 
создаются общественно значимые ценности, доступно не каждому. Ведь высокий уровень способностей (в том числе творческих), 
выражающийся понятиями «талант» и «гениальность», встречается достаточно редко.

Почему так происходит, что не каждый человек достигает определенных результатов в творческой деятельности, а гениев в мире 
единицы? Этот вопрос подробно рассмотрен в книге В. Клименко и И. Акимова «О природе таланта», т. 1 (1). 

Авторы утверждают, что каждый ребенок талантлив с рождения, но не у каждого ребенка условия для развития этих способностей 
и, к сожалению, зачастую таланты так и остаются нераскрытыми. А у человека на всю жизнь остается горечь разочарования и 
сожаления о нереализованной когда−то мечте.

Тем не менее стремление создавать что−то новое, необычное, свое присуще большинству людей, причем заложено это в 
человеке с самого рождения. Способность смотреть на мир своими глазами — не удел избранных, а, напротив, достояние и свойство 
большинства людей.

Таким образом, творческими способностями обладает каждый человек, надо только выявить их и развить. Чтобы эти способности 
проявились, человек должен действовать, так как творчество это − деятельность, результатом которой является продукт − духовный 
или материальный. Важную роль при этом играет воображение, образы которого предшествуют творческой деятельности. Если же 
этот образ не реализовался в процессе творческой деятельности в конечный продукт, то он так и останется лишь плодом воображения.

Наряду с важностью конечного продукта творческой деятельности большое значение имеет сам процесс, результатом которого 
является этот продукт. Но если результат больше важен для потребителя, то процесс творческой деятельности − для самого создателя, 
ведь в ходе этого процесса получают развитие его творческие способности.

Однако не всегда удается сделать что−то не так, как все, оригинально, хотя у человека и есть желание. Следовательно, для 
творчества необходимы определенные условия. Чтобы создать что−то свое, нужно «переступить» через сложившиеся стереотипы, 
возможно, пойти против всех, а для этого нужны смелость и ощущение внутренней свободы. Человек творит лишь тогда, когда 
ощущает себя, свою волю свободной, раскрепощенной. Загнанный, озирающийся, забитый человек творить не может. «Творчество  
− это непрерывное «выпрямление» человека, вырастание индивида в Человека, носителя всей сущности человечества» [1].

Но свобода – не значит вседозволенность, преступление моральных и этических норм поведения. В данном случае свобода 
понимается как возможность человека быть самим собой, выражать свою сущность, при этом критически оценивая свое поведение.

Творчество не есть особая узкая форма жизнедеятельности человека. Творчество это − и любовь, и воспитание ребенка, и 
приготовление еды, и многое другое. Каждый момент жизни таит в себе неисчерпаемые возможности для творчества и человек не 
должен страдать от недостатка, а от избытка этих моментов, от осознания, что он не может объять необъятное, не может переделать 
всего, к чему он призван, высказать все, что знает.

К творчеству постоянно толкает людей сама жизнь с ее многообразием вечно меняющихся явлений, с ее «случайностями», не 
укладывающимися в узкие рамки уже открытых закономерностей. Поэтому приходится ломать стереотипы и искать новые пути для 
решения проблем.

Творчество в музицировании − не только сочинение музыки, но и разнообразные формы ее варьирования − украшения 
подголосками, фигурациями, различными видами аккомпанемента. Большое значение подобного рода деятельности придавал Б. 
В. Асафьев, который считал изменение мелодии и добавление подголосков хорошим приемом для воспитания творческих навыков 
(навык − действие, сформированное путем повторения) у детей. На эту тему им написана целая статья «О музыкально−творческих 
навыках у детей» [6, c.315].

В XX веке разнообразные формы сочинения музыки стали называть «творческим музицированием», подразумевающим 
сочинение музыки, импровизацию, подбор по слуху, транспонирование. Рассмотрение музыкального исполнительства как вида 
творческой деятельности содержится в трудах М Когана, Е. Гуренко, М.Харлапа, Е.Бодиной и др. Эдмунд Сайклер (США) считает, что 
«...из всех направлений музыкального воспитания XX века творческое музицирование является не только единственным в своем 
роде, но и самым важным фактором, способным воспитать здоровое отношение к музыкальным традициям прошлого и настоящего. 
Наступил тот момент, когда идея музыкального творчества созрела для практического использования. Ее следует взять на вооружение 
в той или иной форме, иначе будет упущена самая многообещающая возможность, которую имело музыкальное воспитание за всю 
историю» [7, c.45]. 

Импровизация также стала широко использоваться как прием музыкального воспитания (импровизация — создание 
художественного произведения в момент исполнения, без подготовки). Джаз подразумевает полную свободу, спонтанность, 
сиюминутность и импровизацию.

В педагогической практике за сочинением и исполнением музыки, как видами музицирования, закрепился термин «активное 
музицирование». Однако некоторые исследователи считают слушание музыки просто пассивным восприятием, не имеющим 
отношения к творчеству. И. А. Хвостова в своей статье рассматривает слушание музыки как слушательское сотворчество (критическая 
оценка музыки, «эффект присутствия», вариантность индивидуального восприятия) [7]. Но, поскольку только практические виды 
музицирования (сочинение и исполнительство) дают возможность проявления художественно−продуктивной деятельности и 
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относятся к области создания музыкальной культуры, а слушание можно отнести лишь к ее пассивному потреблению, следовательно, 
только два первых вида музыкальной деятельности можно назвать «активным музицированием». Из чего следует еще один вывод: 
для того, чтобы дети создавали на уроке что−то новое, то есть занимались творческой деятельностью, они должны сами сочинять и 
исполнять музыку.

Почти в любой музыкальной школе или на музыкальном отделении школы искусств есть педагоги, которым интересна эта тема. 
Недаром так популярны стали в последние годы детские шумовые оркестры. Это говорит о жизненной необходимости творческого 
музицирования в рамках музыкального воспитания.
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РАЗВИТИЕ ЭМОЦИОНАЛЬНОГО ИНТЕЛЛЕКТА  У ДЕТЕЙ МЛАДШЕГО ШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА
НА ЗАНЯТИЯХ ИЗОБРАЗИТЕЛЬНЫМ ИСКУССТВОМ

Развитие и формирование эмоционального интеллекта у детей младшего школьного возраста на занятиях изобразительным 
искусством происходит в процессе обучения с применением методов и технологий обучения. Перечень этих методов и технологий 
может быть разнообразным, поэтому каждый педагог вправе выбирать сам наиболее целесообразные для себя и своей деятельности.

Понятие «эмоциональный интеллект» было введено лишь 25 лет назад Джоном Майером и Питером Сэловеем и означает 
способность «отслеживать собственные и чужие чувства и эмоции, различать их и использовать эту информацию для направления 
мышления и действий».

Эмоция − интенсивное, но краткое переживание. У нее есть четкая и конкретная причина. То есть это реакция на стимул, 
причем мгновенная и на физическом уровне. Эмоциями мы реагируем на ситуацию, они проявляются снаружи, их очень 
сложно контролировать и скрывать, иначе говоря − «отключить» эмоции нельзя. Чувства − вторая и более сложная ступень: это 
то, как мы переживаем эмоции внутри себя; то, какое значение наш мозг придает эмоциональному опыту. Это уже уровень, где 
возможна и важна осознанность − способность понимать, что именно мы чувствуем и почему. 

Дети очень эмоциональны от природы и имеют целую гамму чувств. Однако научиться управлять ими – задача не из лёгких. 
Важно учить ребёнка понимать, что он чувствует в различных ситуациях и управлять своими эмоциями.
Хорошо развитый эмоциональный интеллект помогает учащимся лучше учиться и выстраивать надежные отношения со 

сверстниками и учителями; легко знакомиться с новыми людьми; адаптироваться к любым новым условиям; проявлять внимание к 
собеседнику; сглаживать острые углы; контролировать свои эмоции.

Рассмотрим приёмы, способствующие развитию эмоционального интеллекта у детей на занятиях изобразительным искусством.
Любой самостоятельной работе ребёнка на занятиях изобразительным искусством предшествует «погружение в материал». 

Например, приступая к изучению темы «Осень», детям можно предложить прослушать ряд литературных зарисовок великих русских 
поэтов с описанием осенней природы и адресовать им следующие вопросы: что чувствовал автор? Что хотел передать нам в своём 
произведении? Ребята, какую картину рисует вам ваше воображение, когда вы слушаете это стихотворение об осени?

Целенаправленное знакомство учащихся с произведениями искусства способствует развитию у них эмоционального восприятия 
художественного произведения. Например, изучая тему «Осень», с учащимися можно рассмотреть и проанализировать картины И. 
Левитана "Золотая осень" и «Осень. Дорога в деревню»: назвать эмоции, которые хотел передать автор; назвать эмоциональный 
характер произведения, который создал автор; определить изобразительно−выразительные средства, которые художник использовал 
для передачи своего замысла и настроения картины.

Работу над этими двумя картинами можно построить на основе эмоционального диссонанса, задав ребятам вопросы: Какие 
эмоции передает нам Исаак Ильич Левитан в своих картинах «Золотая осень», «Осень. Дорога в деревню»?

Исаак Ильич Левитан в картине «Золотая осень» с помощью красок, гармонии холодных и тёплых цветов передаёт жизненную 
энергию осеннего пейзажа. Автор создаёт ощущение праздника, радости, прекрасного настроения. Мы чувствую красоту осенней 
природы, настроение яркого солнечного дня, на душе светло и приятно! Яркая зелень озими и голубизна неба – всё это «бурление 
красок» заставляет прочувствовать радость, нежность и тревогу, ожидание чего−то. Глядя на картину, так и хочется воскликнуть: 
«Очей очарованье!».

Приведем пример восприятия тревожной доминанты в картине «Осень. Дорога в деревню»: серое небо, вот−вот пойдет дождь, 



«Современная школа России. Вопросы модернизации» • №11 (46) январь 2023 года | 77

тучи сгущаются и где−то вдалеке, дует сильный и очень холодный ветер; дома такие же тусклые и темные, ни единой капли света 
в них даже не видно; унылые краски, мрачный пейзаж. В ходе анализа ребята улавливают и отношение автора к картине: автор 
старался темными тонами передать ненастную осеннюю погоду и изобразить простую сельскую дорогу; картина грустная, тревожная 
и напряженная. Художник выбрал самые мрачные краски, на его палитре много коричневого цвета, серых и чёрных оттенков. Если 
внимательно рассматривать эту картину, можно не только увидеть, но и даже почувствовать пронизывающий холод, так и хочется 
сказать: «Унылая пора!»

Представляется важным обратить внимание детей на анализ цветовой гаммы в передаче эмоционального образа, как 
произведения искусства, так и творческих работ участников студии. «Цветовая гамма» — это палитра, которая фиксирует 
диапазон оттенков и цветов, это ряд гармонически взаимосвязанных оттенков цвета, используемых при создании художественных 
произведений, характеризующий манеру живописи художника. Холодные и тёплые цвета. Первая цветовая гамма, получается, 
посредством красок с холодными оттенками. Вторая – образуется при использовании цветов с теплыми оттенками. Холодные цвета 
– успокаивают, тёплые цвета − поднимают настроение.

Важно с ребятами анализировать эмоциональный характер их творческих работ: мажор или минор. Мажор − если выбрана 
мажорная тональность, то картина будет приносить радость, бодрость и веселье. Минор − минорная тональность, напротив, заставит 
зрителя загрустить либо задуматься. Тональность картины также обеспечивает гармонию всей композиции. 

Работая над развитием у детей эмоционального интеллекта, можно предлагать им задание: найти цвет−ассоциацию к той или 
иной эмоции. Так с ребятами получается картотека «эмоции в красках»: красный цвет – восторг; оранжевый цвет− радость, веселье; 
жёлтый цвет − светлое, приятное настроение; зелёный цвет− спокойствие, уравновешенность; синий цвет– грустное настроение, 
фиолетовый цвет– тревожное, напряжённое состояние; чёрный цвет– упадок сил, уныние.

Занятие можно завершить приёмом «Что я чувствую сегодня», это приём проведения эмоциональной рефлексии. Суть приёма 
заключается в том, чтобы каждый ребенок сам выбирал эмоцию сегодняшнего занятия. «Сегодня я чувствовал радость (грусть, 
любопытство, злость…), когда...». Этот приём учит осознанности и принятию собственных чувств.

Таким образом, эмоциональный интеллект это − сумма навыков и способностей человека распознавать эмоции, понимать 
намерения, мотивацию и желания других людей и свои собственные, а также способность управлять своими эмоциями и эмоциями 
других людей в целях решения практических задач. Необходимо целенаправленно формировать и развивать у детей эмоциональный 
интеллект, в том числе и на занятиях изобразительным искусством, так как дети с развитым эмоциональным интеллектом легче 
адаптируются в социуме, удовлетворены своей жизнью, более гармоничны и счастливы.
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ИЗОБРЕТЕНИЕ ЧИСТОГО САХАРА В АТЛАНТИЧЕСКОМ МИРЕ, 1860−1930 ГГ.

Сахар — единственный основной продукт питания, который потребляется в чистом химическом виде, в виде кристаллов молекулы 
сахарозы. Об этом пишет антрополог Сидни Минц в своей книге «Сладость и сила: место сахара в современной истории». 

Должны ли покупатели сахара заботиться о том, чтобы он был произведен на определенном заводе, спрашивает автор? Если то, 
что находится в пакете и в вашем кофе, — это чистая сахароза, не имеет значения, как изначально ее произвели, и действительно ли 
это было создано органически. 

Современная наука о сахаре и его истории рассматривает тождество сахара и сахарозы как нечто само собой разумеющееся. 
В книге Синди Минца дан новаторский анализ культурного значения сахара как товара. Автор аксиоматически считал сахарозу и 
сахар эквивалентными друг другу. Он утверждал, что «сахароза — то, что мы называем «сахаром» — это органическое химическое 
вещество семейства углеводов». Ранее, в той же книге, Минц заявляет, что он «сосредоточится на вопросе о сахарозе, хотя будет 
обращаться и к другим сахарам».

 «Этот акцент продиктован историей потребления сахарозы в последнее столетие, полностью опередившей мед (его основного 
европейского конкурента до семнадцатого века), и сделал в значительной степени неактуальными такие другие продукты, как 
кленовый сахар и пальмовый сахар». Британские промышленные рабочие, пишет Минц, став активными «потребителями сахарозы» 
в значительной степени определили «место сахара в современной истории».

На протяжении всей книги чистый тростниковый сахар представлен как чистая сахароза, и цель «древнего, сложного и трудного 
процесса» производства сахара — это всего лишь экстракция сахарозы». Но если продукт, изготовленный из тростникового сока, — 
это не то же самое, что сахароза, то заявления Минца имеют гораздо меньше смысла.

Заставить разные вещи выглядеть одинаково — это проблема, с которой сталкивается каждый производитель. Рынок товаров 
всегда должен решать проблему, и сахар стал тем случаем, когда сложный натуральный продукт выглядит однородным. Показывая 
способы и виды квалифицированного труда, необходимые для того, чтобы сахар казался универсальным, химически чистым и, 
следовательно, тождественным, мы можем лучше понять явление, общее для всех товаров, которые все больше измеряются и 
оцениваются с помощью инструментов, методов и языка современной науки.

Такое понимание становится все более важным для историков науки, интересующихся тем, как научные знания и практика 
влияли на экономическую деятельность на всех уровнях, от местных империалистов, до историков капитализма, интересующихся 
способами, с помощью которых люди превращает природные объекты в одинаковые товары. Тем более, что статус сахара всегда 
зависел от восприятия его единообразия. 

Однако уравнивание сахара и сахарозы есть факт не природный, а социальный, и не подлежит сомнению представление о том, 
что история производства сахара — это просто история применения химических знаний.  Не подвергая сомнению это представление 
истории производства сахара, ученые не могли не признать, что предполагаемая идентичность является именно продуктом сил 
и интересов, действовавших в девятнадцатом веке. Ведь только с середины девятнадцатого века сахар как модифицированное 
единообразие можно было увидеть в терминах органической химии — терминах, которые не существовали до появления самой 
органической химии. На рынке сахара в промышленных странах экономическая ценность сахара напрямую связана только с 
содержанием в нем сахарозы.

С середины семидесятых годов девятнадцатого века эквивалентность «сахара», особенно тростникового сахара, с одной стороны, 
и «сахарозы», с другой, глубоко укоренилась.

Если мы спросим, как сахароза стала единственным эталоном ценности сахара и об эффектах, которые дала стандартизация, 
мы сможем увидеть, как научные знания и практика были развернуты в попытке контролировать производство и торговлю этим 
товаром, и какое этому оказавалось сопротивление.

Выбор сахарозы в качестве меры отражает конфигурацию власти влияния и наличия интересов в масштабах от карибских фабрик 
до Нью−Йорка, т.е. всего атлантического мира в целом.
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Значение одинаковости сахара
Жажда сахара стала движущей силой истории современного мира. Кристофер Колумб прославился тем, что во время своего 

второго путешествия в Америку нашел стебли сахарного тростника, но, на протяжении шестнадцатого века сахар оставался редкостью 
и роскошью. Европейские нации соревновались в установлении, защите и расширении своего имперского богатства, поэтому и 
пребывали в поисках земель, на которых можно было бы выгодно выращивать сахарный тростник.

Начиная с 1600 г., империи Испании, Португалии, Франции, Нидерландов и Великобритании оспаривали контроль над большей 
частью планеты во имя сахара. Одна за другой, такие страны, как Бразилия, Барбадос, Ямайка, Луизиана, Сен−Доминго, Куба и 
Пуэрто−Рико становились центрами притока капиталов, дипломатических интриг и откровенных битв.

Эта борьба, хотя и была сосредоточена в Новом мира, не ограничивались им. Столь же желанными впоследствии стали Гавайи, 
Ява, Маврикий, Филиппины, и другие места в тропической зоне, где скорость, с которой побеги сахарного тростника тянуться ввысь 
можно измерять в дюймах в день.

Богатство карибского сахара помогло финансировать заводы промышленной Революции, «это было богатство, построенное на 
спинах рабов». Из двадцати миллионов африканцев, привезенных в рабство в Новый Свет, считал «сахарный химик», Нодл Дирр, 
ставший историком, восемьдесят процентов, или шестнадцать миллионов, обязаны своей смертью ненасытному западному спросу 
на сахар.

После окончания африканского рабства на смену ему пришли сотни тысяч людей из Китая и Индии, которые были зачислены в 
сахарные колонии в Карибском бассейне, Южной Америке и Южной Африке. Поэтому в истории и осталось сообщение о том, что 
3 декабря 1787 года корабль «Баунти», под командованием лейтенанта Уильяма Блая, вышел в плавание к Таити, где должен был 
взять груз саженцев хлебного дерева для плантаций Ямайки, чтобы сделать дешевле кормежку рабов. Эти рабы, в свою очередь 
выращивали и вырабатывали сахар, который давал калории рабочим, трудившимся на британских фабриках. 

Психологически, сладкая чашка горячего чая может превратить холодную еду промышленного рабочего в торт, который еще и 
согревал. Именно прибыль от сахара сделала возможной индустриализацию. Все эти истории об исторической силе сахара как товара 
касаются силы самого вещества − сахар. В шестнадцатом и семнадцатом веках это вещество было новым: сахар был современным 
чудом, таким как порох или кофе. Наблюдатели описывали это по−разному. 

Правдивая и точная история острова Барбадос, 1657 и 1673 годов, стала известна благодаря подробному описанию англичанином 
Ричардом Лигоном методов производства сахара, он писал, что сахарный тростник имеет «только один−единственный вкус», вкус, 
который может исходить только от тростника и больше ни от чего. Однако он говорил не о «чистом» сахаре, а о сахаре, который был 
«белый», или «хорошо свернувшийся», или «яркого цвета, сухой и сладкий». Три десятилетия спустя, когда Барбадос достиг своего 
величайшего богатства и известности как самый развитый и производительный сахарный регион на земле, Джон Локк (1632−1704), 
английский философ и педагог, использовал сахар в качестве образца вещества, которое имело почти одинаковое воздействие на 
всех людей. 

Наши представления о сахаре «прекрасно отражают те архетипы, из которых разум полагает, что они взяты», — писал Локк в 
своем «Опыте».  «Ибо, если сахар производит в нас идеи, которые мы называем белизна и сладость, мы уверены, что сахар обладает 
способностью производить эти идеи в нашем разуме.» В сахаре была некая сущность, которая воздействовала на всех людей, заявлял 
Локк, хотя природа этой сущности была еще не определена.

Просмотренная инструментами современного естествознания, локковская «сила сахара» показывает со всей очевидностью, что 
это − молекула сахарозы. Еще до развития органического анализа в первые годы девятнадцатого века, и до идеологии и риторики 
точных химические измерений, отстаиваемых Антуаном Лавуазье, никто не описывал сахар как сахарозу. Вместо этого они описывали 
сахар с точки зрения средств его производства и, прежде всего, результатов того, что называют их «чувственными» техниками 
телесного воздействия.

В своих лекциях по химии в Принстоне, Луи Хасбрук (1777−1834), американский химик и политик, записал наставление о том, что 
«овощи дают много еды», а также о том, что есть вещества, широко применяемые для различных целей, но «требующие искусства 
химика, чтобы подгонять их для определенных целей».

Описание этого «искусства» включало: не анализ «сахара» как отдельного компонента сладкого сока, обсуждение велось для 
того,  чтобы отделить сахар от «слизи и, может быть, какой−нибудь грязи и разного рода примесей», которые препятствовали бы его 
кристаллизации и «белому цвету, который так приятен в сахаре».

Но в целом принстонский лектор не объяснял, почему сахар взаимодействовал с разными средствами и веществами, 
необходимыми для его производства и переработка, такими как бычья кровь или костяной уголь. 

Три десятилетия спустя, Фредерик Миллс, ученик Бенджамина Силлимана, химика и биохимика,  в лекции по химии в Йельском 
университете в конце 1820−х, записал, что Силлиман описал сахар как то, что «может быть извлечено из сока ряда овощей [так в 
оригинале], и содержится во всех тех из них, что имеют сладкий вкус», и вместо того, чтобы идентифицировать его по элементарным 
составным частям, изображал процесс, «который претерпевает сахар с целью доведения его до белой и красивой формы».

В начале следующего десятилетия Силлиман получил заказ от Луи Маклейна, министра финансов США, представить отчет о 
сельском хозяйстве и производстве сахара. В 1830 году Конгресс поручил Казначейству подготовить «хорошо переработанное 
руководство» для производства сахара как сельскохозяйственной культуры, «включая самые современные усовершенствования» 
Силлимана, разработанные в 1832 г. 

Информационная брошюра включала раздел о «химической истории тростникового сока». Сначала сахар был описан с точки 
зрения его наблюдаемых свойств и его определения как соединений. «Сахар представляет собой вещество, которое состоит 
из совокупности мелких кристаллических зерен белого цвета, без запаха и хорошо известного сладкого вкуса, — писал он. — 
Это твердый, ломкий продукт, излучает фосфоресцирующий свет, когда два куска трутся друг о друга в темноте." Он описал, как 
насыщенный сахарный раствор будет кристаллизоваться через испарения, в «очень совершенные наклонные ромбические призмы», 
как его можно приготовить, чтобы сформировать карамель, и как разбавленный раствор за короткое время может стать «кислым и 
заплесневелым». Только в конце он описал анализ совершенно безводного сахара: «Обыкновенный сахар, или Сахар не совсем 
безводный». Надо сказать, что аналитические составляющие этой работы не использовались. 

Однако идея о том, что существует форма чистого сахара, которую можно получить из другого растения, возникла в то же время, 
что и начало утверждения о том, что существует группа практиков, называемых химиками, и отдельная деятельность, называемая 
химией. 

В 1747 году немецкий аптекарь Андреас Маргграф пришел к выводу, путем микроскопических наблюдений и «сильного сладкого 
вкуса», что вещество, которое он выкристаллизовал из корней нескольких европейских растений, было таким же, как и извлеченный 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BB%D0%B0%D0%B9,_%D0%A3%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D1%8F%D0%BC
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%BB%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D0%BC%D0%B0%D0%B9%D0%BA%D0%B0
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продукт из тростника: «не просто вещество, близкое к сахару, но на самом деле истинный и совершенный сахар, имеет полное сходство 
с обычным сахаром, который извлекается из сахарного тростника». Он опубликовал свои выводы как «Химические эксперименты, 
сделанные для того, чтобы извлекать настоящий сахар из разнообразных растений, произрастающих в наших странах». 

Начиная с девятнадцатого века те страны, которые не имели надежного доступа к поставкам тростникового сахара, такие, 
как немецкие земли или Франция без Сан−Доминго, начали отчаянный поиск альтернативных источников сладости. Работа 
Андреаса Маргграфа, немецкого химика (1709 −1782), способствовала созданию и коммерциализации (при поддержке прусского 
государства) промышленности, основанной на новой культуре под названием «сахарная свекла», способной производить массу 
сладких кристаллов, которые можно было выращивать в умеренном, не в тропическом климате.

В 1843 году Юстус фон Либих, пионер органической химии, писал, что «эта отрасль промышленности содержит ряд процессов, 
которые должны быть усовершенствованы. Самый красивый белый сахар теперь производится из свекольного кореня и вместо 
сахара, похожего на патоку, имеет вкус самого корня, из которого был впервые получен». Так «свекловичный сахар» стал 
«монстром Франкенштейна», продуктом немецкой химической лаборатории начала девятнадцатого века.

К началу ХХ века популярные истории и знакомство с сахарной промышленностью подтвердили важность химического 
вещества – сахара, который из сложного природного вещества, благодаря квалифицированному труду, превратили в единый 
глобальный товар. Опираясь как на опубликованные источники, так и на обширные архивные исследования в континентальной 
части Соединенных Штатов, в Шотландии и в Пуэрто−Рико получаем новое понимание механизма работы империй товаров, 
которые определяют современный капитализм.
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ГУМАНИЗИРУЮЩАЯ АВТОНОМИЯ: МНЕНИЯ СОЦИОЛОГОВ О  БУДУЩЕМ ИНЖЕНЕРОВ ДЛЯ АВТОМОБИЛЕЙ−РОБОТОВ

Машины различных типов интегрированы в социальную жизнь человеческого мира, помогая людям выполнять задачи 
повседневной жизни, от приготовления пищи до уплаты налогов, от прослушивания музыки до передвижения по городу. Некоторые 
машины открыли полностью новые горизонты для нас, такие как самолеты, которые позволяют нам летать по стране и по всему 
миру. Машины стали частью радикальных изменений в сфере труда: стиральные машины изменялись так, как это требовалось 
домохозяйствам среднего класса для чистоты одежды, тем самым участвовали в новых стандартах чистоты, моды и респектабельности, 
которые продолжают формироваться и сегодня [Cowan,1983].

Хорошо зарекомендовали себя в науке и технике исследования о том, что выбор инструментов, которые мы разрабатываем и 
используем, имеют социальные последствия, хотя последствия такого выбора не всегда очевидны. 

Как пишет Брайан Пфаффенбергер, технические артефакты вокруг нас были результатом политической борьбы, но их значение 
со временем было «полностью утеряно», так что теперь они «безмолвно [разыгрывают] модели поведения, которые когда−то имели 
очевидные связи с основными парадигмами нашей культуры» [Пфаффенбергер, Основы DOS.,1992, с. 309]. Без детального изучения 
этих драм, возможно, технологический выбор и важные критические перспективы могут быть потеряны.

Трудность раскрытия технологических драм особенно заметна, когда технологии усложняются и становятся непонятными, и 
нужно заглянуть глубже внутрь их, чтобы выяснить, как они работают, и как они могли бы работать по−другому: раскрыть их значение 
и политическую грамматику, которая их создала. Некоторые такие малоизвестные машины, входящие в человеческом мире все с 
ускоряющейся скоростью — в офисах, где пылесосят полы, на улицах — это роботы, машины, способные действовать якобы «по 
своей воле». Из−за их кажущейся независимости и заменой человеческого существа, роботы справедливо поднимают всевозможные 
вопросы о деятельности, ответственности, труде, и роли людей и машин в обществе.

В этой работе речь идет о конкретных роботах − роботизированных автомобилях, или, говоря повседневным языком, 
«автономных», «автоматизированных транспортных средствах» (АВ), и «беспилотных автомобилях» (СДК). Используя примеры 
работы роботизированных автомобилей и политику их развития, я стремлюсь обратить внимание и задуматься о глубоких связях 
между часто неясной работой машин и социальными последствиями такой работы. Делаю это потому, что научные и технологические 
исследования (STS) ученых и разработчиков признают наличие этих связей, но по−своему, и потому их трудно использовать для 
конструктивного применения в работе по развитию технологий. 

Существует опыт социологов, принимавших участие в решении вопроса о том, как эти машины могут или должны работать. В 
данной работе я доказываю, что нужно серьезно относиться к роботизированным автомобилям как к части социального мира, что 
требует исследований в области науки и техники на участках разработки транспортных средств.

Мы могли бы, из уважения к автомобилю, назвать эти роботизированные транспортные средства «робомобили». Слишком легко 
предположить, что это один из видов технологий, или, что еще хуже, одна технология: «АВ». Популярные термины выдвигают на 
первый план технические достижения систем, и их разработчики избегают при этом использования более угрожающих терминов, 
таких как «робот». И они также — особенно в крайнем случае, называя их «автономные» автомобили — как правило, предполагают, 
что эти автомобили стоят особняком от остальных.

Говоря о робо −мобильности и робо−мобилях, можно было бы избежать этой пагубной тенденции. Новые термины также будут 
подчеркивать их функцию (мобильность) наряду с их технической природой (роботизированной) таким образом, что это может 
дестабилизировать вводящие в заблуждение предположения об их консервативном статусе (как автомобилей) или революционной 
оторванности от мира (их мнимой автономии). Если бы мы пошли по этому пути, то могли бы сказать, что робо−мобили все чаще 
тестируются на дорогах общего пользования и в Соединенных Штатах, и во всем мире, и часто предполагается, что подавляющее 
большинство людей и товаров будут перемещаться ими в будущем. 

Чтобы работать безопасно и эффективно в будущем, эти роботизированные транспортные средства должны уметь ладить со 
своими соседями − людьми и общественными пространствами. Их нужно будет очеловечить. Есть потенциально много способов 
сделать это: нужно сделать выбор в отношении того, как роботы будут работать в мире, так как это будет иметь большое значение 
для общества будущего, которое будет реконструироваться вместе с машинами. Процессы переговоров, которые в конечном 
итоге сформируют то, какими станут роботизированные транспортные средства — между разработчиками, правительствами и 
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общественностью — находятся вне истории, рассказанной здесь. Вместо этого я исследую стратегии и дебаты между стратегиями, 
выдвинутыми разработчиками роботизированных транспортных средств и подразумеваемыми заявлениями о социальном порядке 
и видении будущего. 

Эта история рассказывается в основном через лабораторию по разработке автоматизированных автомобильных технологий 
в Силиконовой долине, Калифорния, и через проблемы, с которыми сталкиваются исследователи, пытающиеся очеловечить 
роботов, для их соответствия социальному миру.

Основные разделы этой истории посвящены различным практикам или стратегиям гуманизации этих машин, и теоретически 
обоснованным дебатам между различными группами инженеров и обществоведов о том, какая гуманизация необходима или 
более продуктивна. Это дебаты о различных философиях гуманизации нашего будущего.

Лабораторные машины показывают нам социального актора−участника, представляемого технологией, который должен 
быть тесно связано с социальным будущим, в котором он уже существует. Концепции академической социальной науки начали и 
будут продолжать дебаты на эту тему, как и, частично, документы этой диссертации. Таким образом, разнородные инженерные 
задачи, с которыми сталкиваются сотрудники лаборатории, занимают центральное место в этой истории. Я заимствовал у Джона 
Ло представление о том, что инженеры использовали разнообразный (гетерогенный) набор инструментов для решения того, что в 
противном случае могло бы показаться просто техническими задачами [Law, 1987]. Системы, идущие правильно или неправильно, 
представляют собой «необходимо запутанную и сложную сеть технических, социальных естественных отношений» [Право, 2011, 
с. 5].

Технические, социальные и естественные параметры, аргументы Закона, все они отражают результаты организационных 
процессов, и зависят от природных свойств мира. Но «техническое» не является независимой сферой, в которой социальные 
проблемы, такие как пробки, вождение в нетрезвом виде или автомобильные аварии могут быть решены. Желающие решить 
эти проблемы должны работать во всех трех областях, находя способы адаптации социального, чтобы заставить технику 
работать так, как задумано. Брайан Пфаффенбергер утверждает, что технологические драмы − создание и оспаривание новых 
социотехнических систем — это набор чисто политических стратегий, предпринятых с помощью технологии [Pfaffenberger, 1992]. 
Социальное и политическое «портит» упорядоченные технические отношения [Право, 2011, с. 6]. Они глубоко интегрированы в 
процесс проектирования, так что роботы не одиноки. 

Эта история о социотехнической сборке, составляющей робомобили и делающей возможными технологии «робомобильности». 
Так, мы встречаем коллег Норберта, оснащающих эти машины компьютерами для того, чтобы они ездили по улицам и бизнес−
паркам пригородных районов. Мы сталкиваемся с этими машинами, оснащенными небольшими экшн−камерами, вообще не 
подключенными к их системам автоматизации, а вместо этого обеспечивающих 360−градусные кадры для анализа социологам, 
обученным анализу взаимодействия. Мы находим эти машины в симуляциях езды по подробным картам, с уникальными метками 
для каждого сегмента.  В разное время они обращаются к светофорам, к людям, которые следят за их движением, и к людям на 
улице, которые должны научиться интерпретировать новые конфигурации световых и других соответствующих сигналов. И мы 
видим их глазами местных жителей, живущих в полигонах для испытаний робомобилей. 

Наконец, мы сталкиваемся с этими машинами как с мечтами и видениями будущего, конфигурация которых, хотя и имеет 
жизненно важное значение для направления работы этих исследователей, оспаривается. В письме о гетерогенной инженерии, 
Джон Лоу утверждает, что «нет технического без социального, кроме как в сновидениях инженеров — и даже эти мечты 
социальны!».

Эта диссертация показывает множество версий воображаемых роботизированных транспортных средств, существующих даже 
в пределах одного центра исследований и разработок.

И это демонстрирует как инженеры и социологи представляют себе будущее роботизированных транспортных средств. 
В то время как исследователи применяют различные технические стратегии или обдумывают социальные и правовые стратегии 

для достижения общих целей, они повторяют небольшой набор споров о том, какие средства заставят роботов работать наиболее 
эффективно. Принципы симметричного изучения технологий говорят нам, что нет априори «лучшей» системы, есть только 
более сильные и более слабые сети, построенные в процессе работы. Но в действительности технологии остаются в зачаточном 
состоянии, а сети остаются слабыми, застрявшими в петле споров или недоразумений.

В предисловии к «Арамису, или Любовь к технике» Бруно Латур пишет: «В [нашей собственной интеллектуальной вселенной], 
люди, интересующиеся «душами машин», сурово наказаны изоляцией в своем собственном мире, мире инженеров, техников, и 
технократов» [Латур, 1993, с. VII].

В этой диссертации я смотрю на исследователей, имеющих академическое образование по социологии, чья работа 
сосредоточена на очеловечивании машин в промышленной лаборатории, и которым пришлось разбираться и вмешиваться в 
процессы, чтобы прояснить эти повторяющиеся аргументы о различных стратегиях гуманизации.

Гуманистическая работа происходит внутри инженерного дела, и социальные аспекты есть в таких разнообразных технологиях, 
как музыкальные рекомендации [Seaver, 2019], Марсоходы [Vertesi, 2015], ускорители частиц [Traweek, 1988] и виртуальные миры 
[Boellstorff, 2008].

Но акторы (участники) в этих историях по большому счету технически подготовлены, поэтому их гуманизм носит иной характер, 
чем у самих СС. И технологии над которыми они работают, в основном являются инструментами или полями для действий, а не 
социальными акторами  на уровне самих людей. В данном случае не только некоторые из них академически подготовленные 
социологи, но и машины, которые они стремятся очеловечить являются социальными интер−акторами, ведущими переговоры 
и участвующими вместе с людьми в повседневная жизнь. Активная социальная роль машин делает социальные науки особенно 
актуальными, и ставит исследователей в центр давних дебатов о том, что нужно, чтобы сделать машины эффективными 
социальными посредниками.

Эти вклады вплетены в центральную историю о том, что гетерогенная инженерия роботизированных автомобилей выглядит 
и подразумевает роботизированное будущее. Социологи, в частности, приложили значительные усилия, чтобы выделить 
допущения, подчеркивающие почему недопонимание между направлениями исследований сохраняются.

Таким образом, эта диссертация представляет собой три истории в одной: во−первых, история технологий робо−мобилей; 
во−вторых, история гетерогенной инженерии социотехнических миров – робо−мобильность, в которой обитают эти машины и от 
которой они практически неотделимы; и, в−третьих, критическая социотехническая практика, дающая направления для будущего 
формирования этих миров.

Исследователи с разными интересами и взглядами для того, чтобы вместе разрабатывать роботизированные транспортные 
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средства, должны войти в своего рода «торговую зону», где они могут сделать соизмеримыми свои расходящиеся точки зрения 
[Галисон, 1999]. 

Но стабилизация этих взаимодействий носит временный характер, здесь, как пишет Питер Галисон о торговой зоне для физики 
элементарных частиц, коммуникация «происходит по частям, а не в глобальном переводе культур» [Галисон, 1999, с. п. 157].

Я утверждаю, что часть проблем с фрагментарной связью в роботизированном транспортном средстве заключается в том, что 
каждый отдельный проект внутри этой лаборатории всегда означает нечто большее: исследователи постоянно меняют временные 
рамки и представления о «будущем», воплощая в жизнь разнообразные мифы, в которых могут существовать роботизированные 
транспортные средства, часто не подлежащие прямому сравнению друг с другом на уровне детализации, что необходимо для 
создания прочного общего понимания.

Критическая социотехническая практика,  снабженная данными интервью и экшн−камер, работающих над созданием новых 
интерфейсов для участников дорожного движения и удаленных менеджеров вмешивается, чтобы попытаться договориться между с 
этими «видениями», чтобы вплести гуманизм в души машин и, в конечном счете, интегрировать эти машины в ткань повседневной 
жизни. Такое вмешательство представляет собой дразнящее начало для дальнейших разработок.

Начатая более пяти лет назад работа, посвященная изучению общественных мнений и рассказов об автоматизированных 
автомобилях, преобразовалась в работу об автомобилях−роботах, благодаря многолетнему сотрудничеству с отраслевыми 
исследователями, что обеспечило уровень доступа к людям и практикам в этой области. 

Благодаря связям, установленным во время этой работы, исследование завершилось встраиванием в течение почти года 
в автоматизированную исследовательскую лабораторию транспортных средств («AutoLab», аванпост многонационального 
автопроизводителя) в качестве антрополога, с двойной задачей: помощи другим социологам, инженерам и исследователям 
информатики, понимающим человеческие связи своих транспортных средств, и изучением того же самого процесса как объекта 
интеллектуального исследования. Теперь, хотя роботизированные системы являются новинкой на более широкой социальной 
арене, а политические действия происходят открыто, есть момент, когда значения и подходы могут и должны широко обсуждаться 
[Pfaffenberger, 1992].

Воображаемые сети, которые будут поддерживать различные видения роботизированного будущего, должны быть освещенными 
в своих деталях, а не пребывать в тени, в лучшем случае раздавая пустые обещания лучшего завтра. И это освещение должно исходить 
не только от исследователей внутри лабораторий, но и от разного живого опыта. То, что подлежит обсуждению не что иное, как 
способ для людей и машин стать более податливыми друг к другу: как машины создаются и переделываются, чтобы соответствовать 
разнообразным и многообразным человеческим культурам, и насколько эти культуры вынуждены соответствовать этим новым 
видам машин.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО ИНФОРМАТИКЕ ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 
САМООПРЕДЕЛЕНИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ СТАРШИХ КЛАССОВ

На современном этапе развития общества происходит смещение доминирующего вида деятельности в область информационных 
процессов и технологий. Анализируя содержание деятельности людей различных профессий, можно сделать вывод о возрастании 
роли подготовки молодежи в области информатики и информационных технологий [2]. Поэтому особая роль для формирования 
профессиональных компетентностей обучающихся отводится предмету «информатика». Практические навыки, полученные при 
изучении информатики становятся ведущими в технологической подготовке обучающихся, в какой бы сфере деятельности им ни 
пришлось работать в будущем [2]. 

Одним из перспективных направлений для формирования профессионального самоопределения обучающихся, на наш 
взгляд, может стать ориентация внеурочной деятельности по информатике на практическую деятельность в различных сферах, с 
использованием информационных технологий [3].

Внеурочная деятельность по информатике позволит учащемуся представить себя субъектом будущей профессиональной 
деятельности, актуализировать самосознание, самооценку, саморазвитие, что обеспечит основу стимулирования профессионально 
важных качеств личности. Для этого необходимо использовать такие формы обучения, которые будут способствовать процессу 
превращения познавательных потребностей школьников в мотивы их будущей профессиональной деятельности, то есть такие 
формы, которые помогают не только приобрести профессионально необходимые знания и умения, но и осознать себя субъектами 
будущей профессиональной деятельности. 

Для достижения этих целей, во−первых, необходимо обращение к активным образовательным технологиям, которые 
предполагают систематическое использование информационных технологий, в том числе и интернет−технологий. 

Во−вторых, необходимо правильно отобрать содержание внеурочной деятельности по информатике с учетом склонностей, 
запросов и интересов учащихся для их профессионального самоопределения. 

В качестве примера рассмотрим курс внеурочной деятельности «Информационные технологии в твоей будущей профессии», 
предназначенный для изучения в старших классах (10−11 класс) средней общеобразовательной школы общим объемом 68 учебных 
часов в год, т.е. 2 часа в неделю.

Данный курс внеурочной деятельности направлен на освоение практического применения отдельных программ, дает 
возможность увидеть учащимся широту применения информационных технологий в почти любой профессиональной деятельности 
и может способствовать дальнейшему определению в профессиональном плане. Содержание курса направлено на изучение 
особенностей профессиональной деятельности следующих профессий: секретарь; рекламный агент; стилист; бухгалтер; портной; 
журналист; фотограф; специалисты, работающие в ИТ−сфере. 

В ходе изучения курса внеурочной деятельности происходит обзор компьютерных программ, используемых в работе данных 
профессий, а также практическая работа, связанная с особенностями профессиональной деятельности. Например, при изучении 
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раздела «Секретарь» в качестве практической работы может быть создание документов, задание параметров документа, 
оформление приказа, распоряжения, создание иерархической структуры папок, работа в нормативно −юридической системе 
(«Консультант», Гарант»). В разделе «Рекламный агент» обучающимся предстоит создать рекламный проспект, логотип, рекламный 
ролик. Профессии «Фотограф», «Стилист» и «Портной» потребует навыков работы с изображением и компьютерным 3D −
моделированием. В разделе «Бухгалтер» будет практическая работа с информационными базами программы «1С: Бухгалтерия». 
При изучении темы «Журналист» предлагается написать статью, а также подготовить и смонтировать аудио и видеорепортаж. В 
разделе «Специальности в ИТ−сфере» обучающиеся узнают, какие профессии связаны с разработкой видеоигр, и чем занимаются 
специалисты игровых студий, что такое сеть, что входит в понятие облачные технологии и как они работают, что было до появления 
Интернета, как он развивался, в чём состоит магия облаков и как надёжно хранить собранные данные. Также в рамках игрового 
тренажёра познакомятся с профессиями людей, которые работают с этими технологиями (Таблица 1).

Таблица 1− Тематическое планирование курса 
«Информационные технологии в твоей будущей профессии»

№ п/п Наименование раздела, тем
Количество часов

общее теория практика

1. Введение 4

1.1. Введение. Предмет и задачи курса. Охрана труда. 1 1 −

1.2. Основные понятия информации и информационных технологий. 1 1 −

1.3. Многообразие мира профессий. 2 1 1

2. Профессия «Секретарь» 9

2.1. Особенности профессиональной деятельности секретаря. 1 1 −

2.2. Делопроизводство. 2 1 1

2.3. Хранение документов на компьютере. 2 1 1

2.4. Переписка по электронной почте. 2 1 1

2.5 Поиск документов в профессиональных юридических системах. 2 1 1

3. Профессия «Рекламный агент» 9

3.1. Особенности профессиональной деятельности рекламного агента. 1 1 −

3.2. Печатная реклама. 2 1 1

3.3. Логотип 3 1 2

3.4. Телереклама 3 1 2

4. Профессия «Стилист» 6

4.1. Особенности профессиональной деятельности парикмахера. 1 1 −

4.2. Основы работы в программах − имиджмейкер 2 1 1

4.3. Выполнение макияжа 1 − 1

4.4. Моделирование прически 1 − 1

4.5. Подбор аксессуаров 1 − 1

5. Профессия «Бухгалтер» 11

5.1. Особенности профессиональной деятельности бухгалтера. 1 1 −

5.2. Принципы работы программ«1С: Бухгалтерия» 2 1 1

5.3. Работа с первичными документами 2 1 1

5.4. Работа с первичными документами 2 1 1

5.5. Расчеты с персоналом по оплате труда 2 1 1

5.6 Справочная система программы 2 1 1

6. Профессия «Портной» 10

6.1. Особенности профессиональной деятельности портной. 1 1 −

6.2. Программы для вышивания 2 1 1

6.3. Создание эскизов моделей одежды 2 1 1
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6.4. Работа с готовыми электронными выкройками 2 1 1

6.5. Компьютерное моделирование одежды средствами 3D −графики 3 1 2

7. Профессия «Журналист» 6

7.1 Особенности профессиональной деятельности журналиста 1 1 −

7.2 Работа со статьёй 2 1 1

7.3 Репортаж 3 1 2

Профессия «Фотограф» 5

8.1. Особенности профессиональной деятельности фотографа. 1

8.2. Снимок 3 1 2

8.3. Редактирование фото. 1  
− 1

Специальности в ИТ−сфере 6

9.1. Особенности профессиональной деятельности специальностей в ИТ−сфере 1 1 −

9.2. Алгоритм. Код. Команда. 1 1

9.3. Сети и облачные технологии 1 1

9.4. Искусственный интеллект и машинное обучение 2 2

9.5. Разработка игр и приложений.

9. Подведение итогов 2 2 1

Итого: 68

В целом курс внеурочной деятельности «Информационные технологии в твоей будущей профессии» дает очень плодотворную 
почву для проведения профориентационной работы, выбора профессии и знакомства с новыми профессиями. Изучение аппаратного 
и программного обеспечения приближает учащихся к профессиям, связанным с информационными технологиями. Таким образом, 
обучающийся может не только познакомиться с профессией, но и почувствовать себя специалистом в той или иной области.
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Раздел 5 ИСТОРИЧЕСКИЕ НАУКИ (07.00.00)

ЗЛОЙ ГЕНИЙ РОССИИ 

Семенихин В.П.,
Общественный деятель,  писатель, 

г. Ашкелон, Израиль

Аннотация:   
      Принято считать, что Ленин построил Союз Советских 

Социалистических Республик, государство, где вся 
власть принадлежала не Советам всех уровней, как это 

декларировалось официально, а Генеральным секретарям 
КПСС, но реально Советы всех уровней, начиная от Верховного 

Совета СССР, были ширмой для единоличного правления 
руководителя партии большевиков. Все демократические 

свободы, прописанные в Конституции, остались на бумаге. 
Разрешалось только прославлять вождя и партию. Народ учили 

жить ради строительства коммунизма, обещая процветание, 
достаток и всяческие блага после его построения. 

Ключевые слова: 
происхождение, учеба, влияние революционных идей, жизнь в 

Европе, революция как высшее достижение.

EVIL GENIUS OF RUSSIA

Semenikhin V.P.,
Public figure, writer,
Ashkelon city, Israel

Annotation:
It is generally accepted that Lenin built the Union of Soviet Socialist 
Republics, a state where all power belonged not to the Soviets of 
all levels, as it was officially declared, but to the General Secretaries 
of the CPSU, but in reality, the Soviets of all levels, starting from the 
Supreme Soviet of the USSR, were a screen for the sole rule of the 
leader the Bolshevik Party. All democratic freedoms prescribed in 
the Constitution remained on paper. It was only allowed to glorify 
the leader and the party. The people were taught to live for the sake 
of building communism, promising prosperity, prosperity and all 
sorts of benefits after its construction.

Key words: 
origin, study, influence of revolutionary ideas, life in Europe, 
revolution as the highest achievement.

ЗЛОЙ ГЕНИЙ РОССИИ

Со дня похорон Ленина, 27 января 1924 года, прошло 99 лет. До сего дня его прах покоится на Красной площади Москвы в 
специально построенном для этого мавзолее.  Кем был в действительности этот человек? Что он сделал для страны и народа? 
Давайте вспомним его биографию и дела.   

Володя Ульянов родился в 1870 году в городе Симбирске, в дворянской семье Действительного статского советника, крупного 
чиновника по народному просвещению – Ильи Николаевича Ульянова.

Его родной брат Александр был участником заговора, готовившего убийство Императора Александра Третьего. Заговор был 
раскрыт и пятеро участников, в том числе Александр, были казнены.  Семья в то время жила на пособие по смерти отца. Семью не 
лишили пенсии. 

В студенческие годы Володя увлёкся модными тогда революционными теориями. За участие в студенческих беспорядках в 1887 
году был отчислен из университета. Учился самостоятельно. В 1891 году сдал экстерном экзамены и получил диплом адвоката. 

В 1893 году переехал в Санкт Петербург, где, как и ранее в Самаре, работал помощником адвоката. Все эти и последующие годы 
внимательно изучал марксистскую теорию и экономику. Стал заметным публицистом по вопросам экономики и политики, среди его 
известных работ: «К характеристике экономического романтизма» (1897); «Развитие капитализма в России» (1899); «Шаг вперёд, два 
шага назад» (1904); «Партийная организация и партийная литература» (1905) и др.

  В 1895 году отправился в Европу. В Швейцарии встретился с Георгием Плехановым, во Франции с марксистом Полем Лафаргом, 
в Германии с марксистом Вильгельмом Либкнехтом. Вернувшись в Санкт Петербург, организовал в 1895 г., на основе марксистских 
кружков, "Союз борьбы за освобождение рабочего класса". В декабре того же года был арестован. Более года содержался в тюрьме 
и по приговору суда был выслан в село Шушенское Енисейской губернии на три года.  В ссылке, как все ссыльные, получал от 
государства пенсию, на которую мог выписывать книги, нормально питаться, охотиться, писать статьи, одним словом − хорошо жить. 

Отбыв ссылку, Владимир Ульянов в 1900 году уезжает жить в Европу. Здесь он публикует свои работы за подписью − Ленин. Под 
этим именем он создаёт партию большевиков – Российскую Социал−Демократическую Рабочую Партию. Цель партии − построение 
в России социалистического общества, через революцию и установление диктатуры пролетариата.   

В 1905 году, во время революции 1905−1907 годов, Ленин нелегально приезжает в Россию. Живёт, а затем и скрывается в 
Финляндии. По завершении революции возвращается в Европу, где проживает до конца марта 1917 года.   

Европу он исколесил вдоль и поперёк: Женева, Мюнхен, Прага, Вена, Париж, Лондон, Стокгольм. Он − европеец, известный 
революционер−теоретик. Но, десять лет спокойной жизни не остудили в нём жажды борьбы. Полиции европейских стран следили 
за ним даже во время Первой мировой войны. Особенно немецкий Генеральный штаб. 

Февральская революция в России дала истощённой Германии надежду избежать поражения. Чтобы усилить начавшиеся 
революционные беспорядки, Генеральный штаб Германии организовал переезд Ленина с группой большевиков в революционный 
Петроград.    

На следующий день после приезда, Ленин выступил в Петроградском Совете рабочих и солдатских депутатов с тезисами о развитии 
революции. Суть их состояла в переводе буржуазной революции в социалистическую и захвате власти рабочими и крестьянами. 
Это противоречило идее Февральской революции: создание демократической республики с учётом интересов всех сословий 
России. Определить устройство России должно было Всероссийское Учредительное Собрание. Выборы депутатов от всех сословий 
уже начались. Своих депутатов избирали дворяне, крестьяне, казаки, рабочие и предприниматели, городская интеллигенция и 
духовенство. 

Ленинские тезисы стали причиной раскола в обществе.  Это было время, когда Временное правительство делило власть с 
Петроградским Советом. В марте Петро−совет издал постановление о создании в воинских частях солдатских советов для контроля 
за действиями офицеров. Единоначалие было нарушено и начался развал армии. Через полгода Ленин, с помощью Льва Троцкого, 
которому подчинялись воинские части и рабочие отряды, захватил власть в Петроградском совете. В конце октября 1917 года было 
свергнуто Временное правительство и произошел захват власти большевиками. Так произошла Великая Октябрьская Революция.   
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Ленину и большевикам была нужна легитимная власть.  Дать её могло Всероссийское Учредительное Собрание или Всероссийский 
Съезд рабочих, солдатских и крестьянских депутатов. Надежды на Всероссийское Учредительное собрание у большевиков не было. 
Поэтому Ленин стал готовить Третий Всероссийский Съезд рабочих и солдатских депутатов. В первых числах января в Петрограде 
собралось Учредительное Собрание. К этому времени Ленин написал свою "Декларацию трудового и эксплуатируемого народа". 

В этой декларации Ленин поделил население России на эксплуататоров и эксплуатируемых. Вся власть и богатства России 
переходили к эксплуатируемым, а эксплуататоры должны были исчезнуть как класс. Делегаты Учредительного собрания отвергли эту 
Декларацию. Заседание продолжалось до поздней ночи, после чего депутатов разогнали. На следующий день делегатов не впустили 
в зал и предложили разойтись. 

Десятого января 1918 года в Таврическом дворце открылся Третий Всероссийский Съезд рабочих солдатских и крестьянских 
депутатов. Съезд принял ленинскую "Декларацию трудового и эксплуатируемого народа". 

По Декларации все богатства страны становились общенародной собственностью, а фактически государственной. Съезд 
утвердил название страны: Российская, советская, федеративная социалистическая республика − РСФСР. Избрал правительство во 
главе с Лениным. Таким образом, дворяне, промышленники, владельцы доходных домов и поместий лишались собственности. 
Все богатые люди объявлялись эксплуататорами. Им не было места в социалистическом обществе. Потомки Пушкина и Тургенев, 
Суворова и Румянцева−Задунайского, Римского−Корсакого, Чайковского и все остальные потомки создателей России и её культуры 
становились изгоями в своей стране. "Эксплуататоры" решили защищать свои права и создали Белую армию.  Большевики создали 
Красную армию. Началась Гражданская война. Царская армия распалась. Беззащитную страну оккупировали и стали грабить немцы, 
австрийцы, румыны, поляки, японцы, турки. Только в 1922 году Красная Армия победила Белую армию и изгнала оккупантов. Страна 
лежала в руинах и пребывала в нищете. Зато "эксплуататоры" были убиты, а оставшиеся в живых эмигрировали.      

Придуманный Лениным «военный коммунизм» к 1921 году довёл экономику страны до краха. Чтобы спасти положение, Ленин 
разрешил частное предпринимательство и обложил крестьян определённым налогом, разрешив продавать излишки продуктов. 
Назвал это разрешение Новой Экономической Политикой − НЭПом.    

Оставшуюся часть бывшей империи в 1922 году Ленин поделил на четыре союзные республики: РСФСР, Украину, Белоруссию 
и Закавказскую федерацию.  Разделил волевым путём, не учитывая воли и мнений народов, населявших эти территории. Так на 
политической карте мира появились новые государства − республики. Результат этого деления мы видим сегодня, спустя сто лет, в 
2023 году.  

Ленин, после покушения в 1918 г. был тяжело болен, к 1923 году он уже не мог заниматься никакими делами, тем более 
государственными. Фактически его правление длилось меньше шести лет. За это время он разрушил богатую страну, пролил реки 
крови и довёл народ до нищеты. Развязав Гражданскую войну, по уничтожению "эксплуататоров", Ленин организовал геноцид одной 
части народа, другой частью народа. Были убиты десять миллионов лучших людей того времени.

Для восстановления экономики после Гражданской войны требовались инженеры и учёные, но Ленин уничтожил самую 
образованную часть народа, поэтому, чтобы восполнить созданный большевиками вакуум, разорённой стране пришлось на 
богатства, оставшиеся от разрушенной Империи нанимать иностранных специалистов и закупать технику.   

На крови и несчастьях народа Ленин построил Союз Советских Социалистических Республик. Советы всех уровней, начиная 
от Верховного Совета СССР, были ширмой для единоличного правления руководителя партии большевиков. Все демократические 
свободы, прописанные в Конституции, остались на бумаге. Режим был жестко тоталитарный. Разрешалось только прославлять вождя 
и партию. Народ учили жить ради строительства коммунизма, обещая процветание, достаток и всяческие блага после его построения. 

За порядком в стране и чистотой мыслей советских людей следили партийные организации, созданные на всех предприятиях 
и участках деятельности граждан «самой свободной страны мира», но была еще Чрезвычайная комиссия −ЧК, менявшая свои 
названия − с 1921 по 1922 год произошло преобразование в ВЧК, затем в ГПУ, в 1934 г. в НКВД, в 1954 г. – в КГБ СССР. Менялись 
руководители (многие были репрессированы), но сущность и задачи оставались неизменными – держать собственный народ в 
страхе и повиновении.  Несогласных с линией партии чекисты отправляли в спец−лагеря, принуждая трудиться на самых трудоемких 
участках бурного строительства, что всегда было актуально в этой стране, особенно после Второй мировой войны, унесшей десятки 
миллионов жизней.  Нужно сказать, что особо идейно стойких, упорных критиков и противников режима – расстреливали, мораторий 
был введен только после развала СССР, в 1997 г. 

Дело Ленина продолжили Сталин и все последующие руководители СССР, с гордостью называвшие себя и граждан страны 
наследниками и учениками В.И. Ленина. Они на многие годы подавили творческую инициативу народа, удаляя из народной среды 
ее лучших представителей, часто вынужденных эмигрировать, пользуясь для этого разными методами, как легальными, так и 
нелегальными, о чем говорят истории попыток угона самолетов, перехода нелегально границ и т.п. 

В итоге ленинская система не смогла устоять, не выдержала испытания жизнью. СССР рассыпался. Диктаторский социализм 
сдался дикому капитализму. 

(В статье выражены личные мнения и суждения автора).       
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ИСТОРИЯ РОССИИ: ВЗГЛЯД ИЗДАЛЕКА И ИЗНУТРИ 
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Аналитический обозреватель

издательства «Открытый Мир».
г. Москва, Россия

Аннотация:
Была опубликована относительно взвешенная и корректно 
изложенная версия в отношении Истории России, которая 

не противоречит по формальным признакам позиции 
действующих властей Российской Федерации, однако она 

содержит подчеркнуто принципиальную позицию в отношении 
несовершенства демократических преобразований, причина 

которых, конечно, не раскрывается

Ключевые слова: 
политико−социальные перемены, отражение в учебнике 

политической конъюнктуры, единый учебник истории России

HISTORY OF RUSSIA: A VIEW FROM AFAR AND FROM WITHIN

Shudegova S.Yu.,
Analytical Explorer
publishing house "Open World"
Moscow city, Russia

Annotation:
A relatively balanced and correctly presented version was published 
regarding the History of Russia, which does not formally contradict 
the position of the current authorities of the Russian Federation, 
however, it contains an emphatically principled position regarding 
the imperfection of democratic reforms, the reason for which, of 
course, is not disclosed

Keywords: 
political and social changes, reflection in the textbook of the 
political situation, a unified textbook of the history of Russia

ИСТОРИЯ РОССИИ: ВЗГЛЯД ИЗДАЛЕКА И ИЗНУТРИ 

Во всем мире, по понятным причинам. история становится предметом острых дискуссий и противоборства. Как обстоят дела с 
историей России в самой России?

Для начала рассмотрим материалы История России по данным «Всемирной книги фактов ЦРУ» (World Factbook).  
Первоначально это издание было создано для итогового обобщения и регулярного обновления разделов «Отчёта государственной 

разведки». Первый печатный справочник вышел в августе 1962 года и был засекречен. В июне 1971 года издан справочник не 
привязанный к «Отчёту государственной разведки». В 1973 году программа по подготовке «Отчётов» была свёрнута и выпуск 
справочника был продолжен уже вне неё. Впервые достоянием широкой публики справочник стал в 1975 году, когда его продажу 
начало осуществлять Управление печати Правительства США. Этим же ведомством осуществлено издание справочника 1996 года, 
переизданное им же на следующий год. Онлайн−версия запущена в июне 1997 года. 

Теперь о том, что можно прочитать в указанном издании об истории России.
Основанное в 12−м веке, Княжество Московии освободилось от более чем 200 лет монгольского господства (13−15−века) и 

постепенно поглотило окружающие княжества. В начале 17−го века, новая династия Романовых продолжила эту политику экспансии 
через Сибирь до Тихого океана. 

При Петре I (1682−1725), гегемония была расширена до Балтийского моря, и страна была переименована в Российскую империю. 
В течение 19−го века, территориальные приобретения были сделаны в Европе и Азии. Поражение в русско−японской войне 

(1904−1905гг.) способствовало революции 1905 года, которая привела к формированию парламента (Думы) и другим реформам. 
Поражение русской армии в Первой мировой войне привело к широкомасштабным протестам в крупных городах Российской 

империи и к свержению монархии в 1917 году. 
Коммунисты, под руководством Владимира Ленина, захватили власть вскоре после этого и образовали СССР. Жестокое правление 

Иосифа Сталина (1928−53), укрепление коммунистического правления и российское доминирование в Советском Союзе, что 
оплачено десятками миллионов жизней.

После победы над Германией во время Второй мировой войны, в рамках союза с США и Великобританией (1939−1945), СССР 
расширил свою территорию и влияние в Восточной Европе и стал мировой державой.

 СССР был главным противником США во время холодной войны (1947−1991). 
Советская экономика и общество не развивались в течение десятилетий после правления Сталина, пока Генеральный секретарь 

Михаил Горбачев (1985−1991) не объявил гласность и перестройку, в попытке модернизировать коммунизм. Но его инициативы 
неосторожно освободили те силы, которые к декабрю 1991 года привели к расколу СССР на Россию и 14 независимых государств. 

После периода экономической и политической нестабильности, в течение срока полномочий президента Бориса Ельцина 
(1991−1999), Россия переориентировалась в сторону централизованного авторитарного государства под руководством президента 
Владимира Путина (2000−2008, 2012−настоящее время), в котором режим пытается узаконить свое правление через управляемые 
выборы, популистские призывы, направление внешней политики на повышение геополитического влияния страны, а также 
ресурсную ориентацию экономики. 

Россия преодолела военные проблемы, связанные с протестными движениями в Чечне и в некоторых других прилегающих 
регионах, хотя насилие все еще имеет место на всей территории Северного Кавказа.

Таким образом ЦРУ опубликовало относительно взвешенную и корректно изложенную позицию в отношении России, которая не 
противоречит по формальным признакам позиции действующих властей Российской Федерации, однако содержащую подчеркнуто 
принципиальную позицию в отношении несовершенства демократических преобразований, причина которых, конечно, не 
раскрывается. Очевидно, эти причины затрагивают материалы, с которых не сняты грифы секретности. 

Рассмотрим Историю России по версии Путина, высказанную им 19 февраля 2013 г. в виде идеи единого учебника истории на 
заседании Совета по межнациональным отношениям (Данные 17 августа 2016г., по версии глобального «концентратора слухов» 
WIKI). 

Работы по созданию учебника было поручено проводить Российскому историческому обществу (РИО), во главе с председателем 
Государственной думы того времени С. Е. Нарышкиным. 

Перед первым его заседанием, 27 февраля 2013 года, где публично рассматривалась тема учебника, Председатель Правления 
Российского Исторического Общества, декан Высшей школы государственного аудита МГУ в 2016 г. С.М. Шахрай опубликовал в 
«Газете.ру» статью «Напишем историю вместе», в которой заявил о необходимости «создать не просто единый, но принципиально 
новый учебник истории по технологии глобального проекта Wikipedia». 

https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/index.html
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25 апреля 2013 года в ходе «Прямой линии с Владимиром Путиным» президент подтвердил свою позицию, сказав, что учебники 
истории должны иметь единую концепцию и официальную оценку происходящего.

В марте министр образования и науки России в то время Д. В. Ливанов сообщил, что учебник может быть написан в течение года. 
Однако, руководитель рабочей группы по созданию Историко−культурного стандарта, директор Института всеобщей истории 

РАН  – ведущего научно−исследовательского учреждения в составе Российской академии наук, занимающееся изучением всемирной 
истории, академик А. О. Чубарьян объявил, что готовые учебники истории появятся не раньше конца 2014 — начала 2015 годов, а в 
школьном обучении будут задействованы с сентября 2015 года. В июне 2013 года президиум Российского Исторического Общества 
на своем заседании определил «31 спорный эпизод, который надо растолковать преподавателям» в рамках работы над единым 
учебником. 

В октябре планировалось объявить конкурс на работу по созданию концепции учебника. 
6 сентября 2013 года один из разработчиков концепции, профессор РАНХиГС и заместитель директора Института Российской 

Истории РАН С. В. Журавлёв сообщил прессе, что учебник расскажет «научную правду» о чеченских войнах и об истории Южной 
Осетии и Абхазии.

30 октября 2013 года стало известно, что монголо−татарское иго будет входить в единый учебник истории России под названием 
«ордынское иго».  Февральская революция и Октябрьская революция 1917г. будут представлены как − Великая русская революция.

По решению Российского Исторического Общества в 2014 году был дан старт конкурсам издательств по написанию «идеологически 
правильных» школьных учебников на основе Единого историко−культурного стандарта. Учебники должны были предстать на 
утверждение в специальный экспертный совет РИО к 15 апреля 2015 года, а одобренные учебники уже с 1 сентября 2015 года 
«отправиться» в школу. 

27 августа 2014 года Министерство образования и науки России отказалось от идеи ввести в школах единый учебник истории. 
Вместо него ведомство предложило разработать единый историко−культурный стандарт, на основе которого будут разработаны 

новые пособия. По словам министра, все написанные учебники будут проходить общественную и профессиональную экспертизу. 
Некоторые средства массовой информации преподнесли эту информацию как отказ от стандарта, что министерство образования и 
науки России опровергло.

Теперь дадим слово директору Института всеобщей истории РАН, академику Александру Чубарьяну (происходит это в августе 
2022 г.)

«В Минобрнауки впервые на моей памяти создан экспертный совет по развитию исторического образования, возглавляемый 
самим министром.

Мы сейчас серьезно размышляем над тем, как улучшить качество преподавания истории и в профильных вузах, и в гуманитарных 
вузах неисторического профиля, и в технических, медицинских, инженерных и прочих. Но вузовская история не должна быть 
повторением школьного курса.

С моей точки зрения, важно выявить ключевые вопросы отечественной и мировой истории. Министерство планирует провести 
осенью специальное заседание по вопросу исторического образования. В условиях очень жесткого противостояния и нападок 
на нашу страну со стороны США и Европейского союза содержательная сторона российского исторического образования требует 
особого внимания». 

Кроме этого, было сказано и о том, что в последнее время мы сталкиваемся с попытками отменить или обесценить наше 
культурное наследие. В этой связи предлагается изменить преподавание в школах истории, в частности, тех тем, которые касаются 
роли русской культуры, сегодня, к сожалению, проблемы развития культуры в России − это просто перечень имен, а ведь именно 
школьникам нужно обстоятельно и исчерпывающе рассказать, какое огромное значение сыграли отечественные культура, искусство 
и наука в мировом развитии.

Возникает вопрос, когда появится, и появится ли столь долгожданный учебник истории в своей новой версии, а возможно и не в 
одной, в школах России, или и этот вопрос будет решаться не в кабинетах и аудиториях, а на «полях»?

Вернемся к тому, с чего начали – история становится предметом острых дискуссий и противоборства. И в сложной ситуации 
политической конъюнктуры, а также попыток новой интерпретации исторических фактов и использования их в политическом 
дискурсе − важно усилить внимание и интерес к этому предмету. Возможно это послужит мотивационным стимулом для появления 
учебника истории России.

Информационные источники:
1. https://rg.ru/2022/08/22/bolshe−chem−urok.html −электронный ресурс, дата обращения – 15.05.2022
2. https://newtambov.ru/news/pochemu−senatory−sochli−uchebnik−istorii−rossii−provokatsionnym/ электронный ресурс, дата 

обращения – 20.01.2023
3. https://www.google.com/search?q=World+Factbook).&rlz=1C1CHZL_ruRU934RU934&oq – электронный ресурс, дата обращения – 

20.01.2023.
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вполне естественным, поскольку слишком много объективных 
факторов – экономических, социальных, биологических, 
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О ГОСУДАРСТВЕ: КОГДА ГОСУДАРСТВО СТАНОВИТСЯ НЕОБХОДИМОСТЬЮ

Практически все существовавшие в истории человечества государства возникали в результате обмана, мошенничества, рэкета 
или открытого разбоя. В определенный момент развития общества всегда находилась большая или меньшая группа людей, которая 
решала, что она может с помощью одного из этих способов обеспечить себе господствующее положение над своими сородичами, 
соплеменниками, либо соседними племенами и народами. За счет этих преступных действий такие люди обеспечивали себе 
главенствующую роль в новых государственных образованиях. Несогласных либо изгоняли, либо физически уничтожали. Причем 
так было на всем протяжении письменно зафиксированной истории человечества, начиная с библейских времен.

Так было раньше, так это осталось и сейчас. На сегодняшний день не существует единого мнения о причинах возникновения 
государства.

Есть несколько различных теорий, которые дают различные варианты объяснения этого, но окончательной модели этого 
процесса  пока нет. Такое положение вещей представляется вполне естественным, поскольку слишком много объективных 
факторов – экономических, социальных, биологических, психологических и многих других − оказывало влияние на процессы, 
которые в итоге привели к образованию государства. Наиболее четкой, последовательной и законченной теорией представляется 
материалистическая теория происхождения государства, которая связывает возникновение государства с появлением частной 
собственности, расколом общества на классы и возникновением классовых противоречий. Основы этой теории изложены в 
работе Ф. Энгельса «Происхождение семьи, частной собственности и государства». Желающие могут либо освежить материал, 
представленный в данной работе, если они когда−то изучали его в институтах, либо могут просто ознакомиться с ним, поскольку 
основные заложенные в данной работе идеи представляются вполне корректными и на текущий момент подтверждены 
историческим опытом.

Однако есть некоторые элементы, которые, возможно, были либо сознательно опущены Ф. Энгельсом, либо не представляли 
для него существенного интереса. Именно на них и есть смысл остановиться несколько подробнее. Основоположник совершенно 
прав, что государства существуют не вечно. Длительное время были общества, которым не было нужно ни государство, ни 
государственная власть. В основном это было на самой ранней стадии человеческого развития, которую обычно называют 
либо первобытным, либо первобытно−коммунистическим обществом. Такой взгляд на этот период человеческой истории 
представляется несколько упрощенным, поскольку большее углубление в историю вопроса не совсем согласуется с идеями, 
заложенными в марксистской теории. И поскольку мы танцуем от экономики, то попробуем с этих же позиций рассмотреть и этот 
начальный, а затем и переходный этап, который привел к образованию государства.

Итак, людей на земле было сравнительно немного, что обеспечивало фактически независимое друг от друга существование 
отдельных семей, родов и племен. Каждое такое объединение было вполне независимым и самодостаточным от других таких 
же образований. Они были вынуждены быть самодостаточными и независимыми в экономическом плане, то есть заготовке 
продовольствия, орудий труда, жилищ и так далее, в противном случае происходило их вымирание. Все население такой общины 
трудилось сообща и так же между всеми членами общины происходило распределение полученных продуктов труда. В этом есть 
несомненные черты характерные для коммунистического общества.

Вместе с тем в полной мере в таком обществе присутствовали и элементы характерные для общества анархического. Каждый 
член общества был совершенно свободен в своих поступках, а лидером этой общины был его наиболее умелый, опытный, 
уважаемый представитель, который своим примером – знаниями, опытом, умениями − вел за собой остальных. Причём это 
происходило на добровольной основе и в результате согласия всех членов этого общества. То есть общество было, по сути, 
анархо−коммунистическим. Помимо этого уровень сознательности этой группы людей был достаточно высок, поскольку все его 
члены прекрасно понимали, что если они все вместе не будут сообща трудиться – охотиться, ловить рыбу, обрабатывать землю 
для получения зерна, запасать топливо и так далее – то им грозит перспектива голода, холода и смерти. Это был вполне серьезный 
стимул трудиться не за страх, а за совесть. И агитировать никого не нужно было, все сама собой делала экономика.

Однако постепенно общество развивалось. Модернизировались орудия труда, технологии обработки земли, появлялись 
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более эффективные методики, способствовавшие росту производительности труда, что, в свою очередь, вело к увеличению роста 
населения. Эти процессы проходили параллельно друг другу, но вместе вели к постепенному усложнению жизни в локальных 
общинах. Увеличение численности населения приводило и к росту контактов между различными семьями, родами и племенами, 
происходило усложнение этих взаимоотношений. Когда был достигнут определенный уровень экономического и социального 
развития такого общества, в нем начались процессы возникновения более упорядоченных структур.

Одним из примеров этого процесса может служить описанное в библейской «Книге царств» событие – избрание народом 
царя. Причем здесь хотелось бы отметить два интересных момента. 

Во−первых, в избрании царя принимал участие весь народ, то есть весь процесс носил полностью общенародный характер.
Во−вторых, должность царя была выборной. Его выбрали из народной среды всенародным прямым голосованием, но могли 

и переизбрать. Что еще более интересно, так это комментарий, который дает Библия, то есть боговдохновенный документ и 
священное писание, этому событию: «Но величайший грех они совершили, когда избрали себе царя.» Иными словами, участие 
в голосовании по выбору кого−либо, если и не является смертным грехом, но остается грехом величайшим. Следовательно, для 
любого христианина, независимо от конфессии, если он следует букве и духу Священного писания, любое участие в выборах – это 
грех, а отказ от них, лишняя возможность избежать искушения и жить по божественной заповеди.

К сожалению, подобные действия всегда связаны с революционными и насильственными событиями, которые неизбежно 
влекут за собой общее ухудшение уровня жизни народных масс. Поэтому представляется гораздо более предпочтительным, чтобы 
переход власти в руки народа осуществлялся именно мирным путём. Фактически выборы царя, пусть даже общенародным путем, 
означали неспособность или нежелание людей договариваться между собой и, как следствие, отказ подавляющего большинства 
людей от части собственной свободы. Яркий пример именно такого развития событий приводит в «Истории города Глупова» М. 
Е. Салтыкова −Щедрин. Это было в большей или меньшей степени, но первый шаг был сделан, и после этого отказаться новому 
вождю от власти становилось все более сложно. Он стремился получить абсолютную власть.

Здесь, пожалуй, можно процитировать М.А. Бакунина. И хотя его работа «Государственность и анархия» посвящена гораздо 
более позднему периоду времени, чем мы рассматриваем в данный момент, но то, какие люди наиболее вероятно получат в 
свои руки власть, и суть процесса прихода к власти описана в ней достаточно детально. Мы ещё будем цитировать эту книгу в 
дальнейшем, а пока, пожалуй, можно сделать небольшое лирическое отступление. Несмотря на то, что эта работа была написана 
почти полтора века назад, ее определенные моменты ничуть не утратили своей актуальности. В значительной степени она 
посвящена России того периода, хотя описанные в ней явления ничуть не менее актуальны и для других стран, в том числе и 
современных нам США. Есть, конечно, определенная специфика, но базовые, фундаментальные вещи являются общими для всех 
стран. Наверное, именно поэтому работы М.А. Бакунина и П.А. Кропоткина, одних из основоположников анархизма, представляют 
собой ничуть не меньший интерес, чем работы К. Маркса, Ф. Энгельса или В.И. Ленина.

Те и другие представляют собой разные полюса во взглядах на коммунистическое общество, и если первые рассматривали 
это общество, как среду для абсолютной свободы отдельного сознательного человека, то другие считали абсолютной 
необходимостью построение государства по прусскому образцу, как института угнетения масс, хотя и от лица совершенно иных 
классов – рабочих и крестьян. Правда здесь возникает вполне логичный вопрос: если рабочие и крестьяне проводят в жизнь свои 
интересы насильственным путем, то разве они не превращаются таким образом в угнетателей всего остального населения страны 
и общества в целом? Да, собственно говоря, и где вы видели, чтобы рабочие и крестьяне реально управляли государством? Им 
на смену немедленно приходят все те же ловкие и беспринципные личности, которые отодвигают их от управления страной, 
и у власти становится победившая бюрократия. Но вернемся вновь к работе М.А. Бакунина: предположим, что в идеальном 
обществе в каждую эпоху есть достаточное число людей равно умных и добродетельных, которые могут достойно выполнять 
основные государственные функции (...) Но каким образом они захватят власть? Посредством убеждения или посредством силы? 
Если посредством убеждения, то заметим, что можно хорошо убеждать лишь в том, в чем сам убежден, и что именно лучшие 
люди бывают менее всего убеждены в своих собственных заслугах; даже если они сознают их, то им обычно претит навязывать 
себя другим, между тем как дурные и средние люди, всегда собою довольные, не испытывают никакого стеснения в само−
прославлении. 

Но предположим, что желание служить своему отечеству заставило замолчать в истинно достойных людях эту чрезмерную 
скромность, и они сами себя представят своим согражданам для избрания. Будут ли они всегда приняты народом и предпочтены 
честолюбивым, красноречивым и ловким интриганам? Если же, напротив, они хотят прийти к власти силой, то им необходимо 
прежде всего иметь в своем распоряжении достаточно силы, чтобы сломить сопротивление целой партии. Они придут к власти 
посредством гражданской войны, результатом которой будет побежденная, но не примирившаяся и всегда враждебная партия.

Чтобы сдерживать ее, они должны будут продолжать применение силы. Таким образом, это будет уже не свободное общество, 
а основанное на насилии деспотическое общество, в котором вы, быть может, найдете много заслуживающих восхищения вещей, 
но никогда не найдете свободы. Аналогично происходил и захват власти в первобытном обществе. Помимо общенародных 
выборов, когда люди добровольно отказались от части своих прав и свобод, в определенный момент истории некие группы жадных 
и беспринципных людей увидели, поняли и осознали, что они, объединив свои усилия, могут обманным и/или насильственным 
путем получить большую долю продукта, производимого всем племенем или общиной. И как только они начали действовать в 
этом направлении и стало происходить постепенное разделение общества на классы эксплуататоров и эксплуатируемых. Интересы 
маленькой, но более хитрой, беспринципной и лучше организованной в силу своих личных корыстных экономических интересов 
группы чисто конкретных физических лиц стали входить в противоречие с интересами подавляющего большинства населения. Это 
положило начало противостоянию между классами.

Если посмотреть на объективные процессы, происходящие в природе, то в определенной степени этот механизм прихода к власти 
и дальнейшее формирование жесткой упорядоченной структуры напоминает механизм кристаллизации металла или замерзания 
жидкости. При высокой температуре все атомы и молекулы вещества движутся вполне свободно и не связаны с другими. Но по 
мере падения температуры в структуре расплавленного металла начинают образовываться центры кристаллизации, к которым 
по мере остывания расплава присоединяются все новые и новые молекулы. И так продолжается до тех пор, пока весь металл не 
превратится в единую твердую кристаллическую структуру. С образованием водяного льда механизм в общем−то аналогичный, но 
есть крайне интересный аспект, о котором следует упомянуть. За водой наблюдать гораздо проще, чем за расплавленным металлом. 
При исследованиях воды выяснилось, что она может находиться в жидком состоянии при температурах существенно более низких, 
чем ее нормальная температура замерзания. Необходимым условием для этого является её чистота. Но как только какая−нибудь 
пылинка или соринка попадает в воду, то она становится центром кристаллизации, вокруг которого вся вода мгновенно замерзает. 
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Это говорит лишь об одном. Для образования упорядоченной структуры совершенно необходимо, чтобы в ней либо находился, 
либо был привнесен извне какой−либо микродефект или искажение структуры. Без дефектов структуры такой процесс оказывается 
невозможным.

После прихода или захвата власти у победивших оставалась одна существенная  проблема. Группа лиц, различными путями 
добившаяся своего доминирующего положения в обществе, была слишком мала, чтобы обеспечивать повиновение подавляющего 
большинства обычного населения. Именно поэтому и было создано государство, как инструмент, стоящий над обществом, который 
придавал бы вид внешней законности и респектабельности группе, захватившей власть. Власть убеждала общество, что государство 
совершенно необходимо для обеспечения «порядка», как его понимали захватившие обманным или насильственным путем лица. 
Этот «порядок» придавал законную и благопристойную внешность насилию и неприкрытому разбою власть имущих в отношении 
подавляющего большинства населения. Государство – это сила, произошедшая из общества, но ставящая себя над ним и все более 
отчуждающая себя от него, поскольку отражает лишь интересы господствующих классов или групп общества. Государство – это 
публичная власть, которая призвана отражать интересы  захватившей власть группы лиц, защищать их и держать в повиновении всех 
остальных граждан. Для этого существуют как специально обученные вооруженные люди, так и различные виды принудительных 
учреждений. И это далеко не все, продолжение всегда следует…

Информационные источники:
1. А.В. Лежава. Золото. Гражданин или государство, свобода или демократия. Москва, 12.12.2009

https://proza.ru/2012/04/20/1617 − электронный ресурс, дата обращения 15.07.2022

https://proza.ru/2012/04/20/1617


«Современная школа России. Вопросы модернизации» • №11 (46) январь 2023 года | 101

«ДЕНЕГ НЕТ, НО ВЫ КРЕПИТЕСЬ» РЕМИНИСЦЕНТНЫЙ 
АНАЛИЗ

Толпегин Александр Всеволодович, 
Кандидат философских наук, доцент, 

Уральский государственный  аграрный университет, 
г. Екатеринбург, Свердловская область,

Россия

Аннотация:
     Статья посвящена ответу на риторический, на первый 

взгляд, вопрос: откуда у государства деньги на управление 
национальной экономикой? Но при более подробном 
рассмотрении данный вопрос оказывается отнюдь не 

риторическим. Это вопрос политический. Политический во 
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«ДЕНЕГ НЕТ, НО ВЫ КРЕПИТЕСЬ» РЕМИНИСЦЕНТНЫЙ АНАЛИЗ

Название статьи – фраза из выступления незабвенного по результатам его правления экс−президента России Д. А. Медведева. 
И мы эту фразу слышим на протяжении уже более 30−ти лет (была озвучена им самим 23 мая 2016 г. в Крыму, во время выступления 

перед пенсионерами). Слышали мы ее постоянно, «из каждого чайника» (для неофитов – из любого источника информации). 
Не было денег на выплаты пенсий, на выплату достойных зарплат тем людям, которые создают национальное богатство, на 

развитие метрополитена в городах, не было денег на полную газификацию деревень, отдаленных, а также ближних поселков, 
на организацию квалифицированного бесплатного медицинского обслуживания, на обеспечение бесплатным жильем каждую 
российскую семью, на развитие школ, на организацию досуга молодежи, и проч., и проч. 

И дело совершенно не в том, что у нас завелись какие−то «олигархи» и чиновники, которые деньги воруют и «вывозят за рубеж». 
Даже сегодня иногда есть информация о том, что вывод капитала из страны не только не прекратился, но увеличился, что «власть» в 
сговоре с олигархами и т.п. (пока не беру период с февраля 2022 года). 

Среди экономистов – профессионалов проводились дискуссии и разного международного уровня конференции, были написаны 
десятки диссертаций, разрабатывались рекомендации государственным органам на предмет того, как подсократить расходы в 
национальной экономике, чтобы получить хоть что−то для финансирования «государственных программ». И так происходило не один 
десяток лет. Все это подтверждается и официальными «научными» расчетами, которые каждый может найти в открытых источниках. 

Например, коэффициент монетизации современной российской экономики составляет 0,5 [1]. Другими словами, тех денег, 
которые у нас в стране сегодня есть, еле−еле хватит на то, чтобы купить всего 50% произведенного за год валового внутреннего 
продукта. А остальные 50% куда деваются? И это прекрасный пример одной из основных причин жесткого торможения в развитии. 
В современной Англии тот же коэффициент монетизации составляет 1,43, а в современном Китае – 2,3 [2]. У них денег больше той 
товарной массы, которую производят. Именно поэтому у них с развитием особых проблем нет.

Поневоле задаешься вопросом: профессионалы−экономисты не знают, что государство является монополистом по производству 
денег? Разве государство не может напечатать рублей столько, сколько ему нужно? Или что, государство печатает деньги, а 
«проклятые олигархи» эти рубли увозят заграницу?  Но всем хорошо известно, что «заграницей» наши рубли никому не нужны.  
Олигархи туда вывозят совсем другие деньги. В России, в соответствии со ст.9 Федерального закона "О валютном регулировании и 
валютном контроле"[3], все расчеты производятся только в рублях. У нас «по закону» доллары – это не деньги. На доллары, условно 
говоря, в магазине ничего не купишь. Возникает вопрос: почему денег нет? Трудно нашему государству−монополисту их напечатать? 

Первое, с чем мы сталкиваемся, пытаясь разобраться с этим положением дел, это реакция и мнения профессионалов−
экономистов, которыми у нас забиты все коридоры власти. 

Начитавшись американских учебников – «Экономикс: принципы, проблемы и политика» (Economics. Principles, Problems, and 
Policies), они скажут: если государство начнет печатать рублей столько, сколько ему захочется, у нас в стране будет Инфляция, 
которая разрушит всю нашу экономику, поэтому денег нет и не будет, это элементарные закономерности «рыночной экономики», 
которые записаны в любом учебнике. Да, аргумент весомый. Особенно для молодежи, которая с историей знакома по тем же самым 
учебникам. А вот с людьми постарше все это слабо получается. 

Вопрос первый: за счет чего послевоенная Германия вышла очень быстро из инфляции, из−за которой в Германии зарплату 
выдавали 2 раза в день? На деньги, которые выдали утром, вечером, из−за роста цен, уже ничего купить было невозможно. 
Закончились эти ужасы после того, как американцы влили в Германию 1,3 млрд $, огромную по тем временам сумму денег, сработал 
знаменитый «план Маршала». Произошло это вопреки уверениям профессионалов−экономистов о том, что, чем больше денег в 
стране, тем больше инфляция. 

Другой случай. В начале 90−х годов Егор Гайдар, будучи председателем Правительства РФ, с экрана телевизора на всю Россию 
заявил, что у населения слишком много денег на счетах Сберкассы (так Сбербанк тогда назывался). И если мы не уничтожим этот 
«денежный навес», как он выразился, то получим такую Инфляцию, которая разрушит всю экономику России. И Гайдар «уничтожил» 
этот «навес». Думаю, все, кто жил в то время прекрасно запомнили эту «денежную реформу», в точном смысле этого слова 
ограбившую россиян. Зато следующие годы создали в России инфляцию более 2000% в год. 
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Деньги у населения забрали, денег не стало в стране, а инфляция – более 2000%. Порассуждаем, не профессионально, а по−
житейски. Представим, что наше государство − монополист по производству денег (всем остальным деньги печатать запрещено), так 
вот, наше государство напечатало столько денег, чтобы их хватило поднять реальную (не номинальную, а реальную) зарплату всем 
преподавателям ВУЗов в стране в 3 или в 4 раза. С 35 тысяч рублей в месяц до 120 тысяч рублей в месяц. И такое же мероприятие 
произвели со всеми нашими медицинскими работниками. Или же и с теми, и с другими сразу и одновременно. Медики и 
преподаватели в восторге, они счастливы. Как думаете, качество их работы станет хуже, лучше, или не изменится? Думаю, ответ 
очевиден. 

Теперь любимая нашими профессионалами−экономистами тема: зверь−Инфляция. Для простого понимания: инфляция это − 
обесценивание бумажных денег, падение их покупательной способности вследствие чрезмерного выпуска или сокращения товарной 
массы, постоянный рост общего уровня цен, опережающий рост реального национального производства. 

Вопрос: если проведем описанное выше «поднятие» зарплат медикам и преподавателям, откуда возьмется «рост цен»? Ведь 
они, преподаватели и медики, не начнут в 3−4 раза больше съедать колбасы, хлеба, молока, сигарет, пива и т.п. А ведь, именно это 
требуется, чтобы цены начали расти. Может быть они начнут в 3−4 раза больше покупать костюмов, туфель, трусов и маек? Или в 3−4 
раза больше начнут ездить в отпуска? Или начнут больше покупать автомобилей, квартир и дач и т.п.? Конечно, нет.

Для «подстраховки» могу посоветовать еще один, совершенно не «рыночный», но отлично работающий прием. Наряду с 
повышением зарплат законодательно зафиксируйте цены, скажем лет на 5 – и все. Проконтролировать это очень просто. Достаточно 
обычного, постоянно проводимого и сейчас анализа официальной отчетности предприятий. 

Старик Дж. М. Кейнс (1883−1946) [4] доказал это на деле, выведя и Америку, и всю Европу из Великой депрессии 1929−1932 годов. Его 
главная идея состоит в том, что система рыночных экономических отношений отнюдь не является совершенной и саморегулируемой, 
что максимально возможную занятость и экономический рост может обеспечить только активное вмешательство государства 
в экономику. И все отлично сработало. Получается, наши «обыденные» рассуждения теперь подкреплены и «теоретическими» 
разработками Кейнса, и исторической практикой реализации его идей. 

Специально для профессионалов −экономистов: вспомните описанный во всех учебниках так называемый ««кейнсианский» 
отрезок на кривой совокупного предложения». Он ясно показывает, что при одних и тех же «юридически замороженных» ценах 
увеличивать национальное производство можно сколько угодно, хоть до бесконечности. И это было ясно и опубликовано еще в 30−х 
годах 20−го века. И наоборот, так называемый «классический» отрезок на кривой совокупного предложения ясно показывает, что 
при одном и том же уровне национального производства цены могут скакать как угодно, инфляция может быть любого мыслимого 
и немыслимого уровня, но ВВП не увеличится. И именно этот «классический отрезок» выбрал для своей экономической политики Е. 
Гайдар со своими «младореформаторами». И, естественно, получил то, что описывал Кейнс. А мы получили абсолютно дикие 90−е 
годы. «Свободные рыночные цены», по мнению экономистов−профессионалов могут принести инфляцию, обнищание населения, 
разруху и т.п., но никогда и нигде не приносили роста национального производства. Одно дело – цена на молоко и колбасу, и совсем 
другие дело – цены на труд, или энергоносители. Так что наш анализ достаточно убедительно подтверждается и теоретически, и 
исторически, и практически. Теперь допустим, в 3−4 раза повысили зарплаты медикам и преподавателям, куда они эту «прорву» 
денег денут? Задайте этот вопрос себе. Куда бы вы дели эти деньги? Естественно, люди, во−первых, перейдут на более «качественное 
питание» и вместо «колбасных продуктов» будут покупать что−то более натуральное, качественное и полезное, на более качественную 
одежду, которая продается в приличных бутиках и торговых центрах, станут ездить в отпуск не «на дачу», где, как правило, нет ни 
канализации, ни газа, ни других элементарных удобств ХХ века, а совсем в другие места, чтобы действительно отдохнуть и начать 
после отпуска работать с «новыми силами». Как думаете, от этого работа медиков, преподавателей и всех остальных станет хуже или 
лучше? 

И все−таки интересно, большая часть прибавки к зарплате куда денется? И здесь опять приходит на ум историческая практика. 
По Кейнсу это так: рост доходов населения ведет к резкому повышению его склонности к сбережениям. Попросту говоря, люди 

начнут «откладывать», копить. Кто на покупку дачи, кто на автомобиль и т.п.
Опыт реализации кейнсианских идей совместно с житейским опытом нескольких поколений фактически всех развитых стран в 

20−м веке, говорит: «все сбережения должны стать инвестициями». 
Опять же, по−простому, по−обывательски: копить «в чулок», в «стеклянную банку», «под подушку» и т.п. невыгодно и даже 

опасно (это много раз доказано жизнью). Лучше все свои накопления держать на банковском счете – как минимум. Другими 
словами, большая часть от повышения зарплат пойдет в банковские инвестиции, которые своими дешевыми (в результате 
описанных процессов) кредитами станут успешно развивать отечественное производство. А ведь именно о нехватках инвестиций 
в современную экономику России все время говорят экономисты − профессионалы в нашем правительстве. Результат вполне 
понятен: вырастет не инфляция, а национальное производство. И вот мы пришли к выводу, полностью противоположному «законам 
рыночной экономики», но постоянно подтверждающемуся исторической практикой всех стран. Он очень прост: повышение доходов 
населения ведет не к инфляции, а к росту национального производства. Причем, в нашем случае, мы мысленно повысили доходы 
только медиков и преподавателей Вузов. А представляете, если мы разово повысим доходы всех работников, живущих за счет 
государственного бюджета? Представляете, как увеличится рост национального производства? У населения в любом случае есть 
«естественный предел потребления», а все остальное уйдет в так необходимые нам инвестиции. 

Людям главное не тратить как можно больше денег, а знать и чувствовать, что у них деньги есть и беспокоиться об их отсутствии 
сейчас или в будущем не нужно. И «другие» люди, беря у меня мои деньги под процент банковского кредита, смогут их использовать 
и мне во благо и стране. Даже, если государство решит допустить наличие инфляции в стране, то и здесь нет ничего страшного. 
Инфляция не возникает сама по себе. Инфляцию формирует само государство, всегда сознательно и по разным соображениям. 
Или же эту инфляцию формирует государство−метрополия, чьей колонией является рассматриваемое государство. Если государство 
не захочет инфляции, есть проверенный историей прекрасный кейнсианский рецепт: законодательно заморозить в стране все 
цены на какой−то период. Если же государство решило опустить инфляцию в стране, тоже есть опробованный рецепт. Каждый 
декабрь Государственная дума принимает Закон о бюджете РФ, в котором «прогнозирует» уровень инфляции на следующий год и 
под этот «прогнозируемый» уровень подгоняются все планируемые доходы и расходы. И возникает вполне естественный вопрос: 
а почему в этом же Законе о бюджете РФ законодательно не указывается, что зарплаты на всех предприятиях (и государственных 
и негосударственных) и для всех сотрудников подлежат обязательной индексации на тот же самый «прогнозируемый» уровень 
инфляции? Проконтролировать это достаточно просто – из той же официальной отчетности предприятий. Очевидно, что подобное 
законодательное обязательство для всех работодателей обеспечило бы населению достаточно «спокойную» жизнь, без страха 
перед инфляцией, а отечественной экономике – дополнительный стимул к развитию. Кейнс достаточно много уделил внимания 
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разъяснению вполне очевидного факта, что так называемое «потребление» − есть наиболее мощный инструмент для регулирования 
экономики. Чем больше люди тратят «на себя» − тем лучше развивается экономика. 

Профессионалы−экономисты, устроившие свою «кормушку» при власти, конечно же, высокомерно скажут: если всем 
«бюджетникам» увеличить реальные доходы в 3−4 раза, где мы возьмем столько дополнительного реального продукта? Как нам 
увеличить ВВП в 3−4 раза? Ответ, думаю и здесь очевиден. Даже если увеличить в 3−4 раза реальные доходы не только «бюджетников», 
а всех наемных работников в России, то увеличивать в 3−4 раза ВВП совсем не обязательно. В силу того, что рост доходов населения 
резко увеличивает его склонность к сбережениям (Кейнс), к инвестициям, что есть «естественный предел потребления» и что 
потребуется замена продуктов «низшего» качества на продукты «высшего» качества, то возникает необходимость перестройки 
национального производства на производство продуктов «высшего» качества и отказа от производства продукции «низшего» 
качества. И все. Что будут делать «частники»−бизнесмены, производящие «высококачественные» продукты видя, что спрос на них 
вырос, ну пусть, в 2 раза? А цены при этом законодательно зафиксированы (см. предыдущие параграфы). Конечно же, этот «частник» 
найдет только один путь к увеличению собственной прибыли – он будет расширять производство. Частники же, выпускающие 
«низкокачественные» продукты, сделают все, чтобы заняться выпуском «высококачественной» продукции. Спросите, откуда взять 
на это деньги? Ответ простой: из дешевых кредитов. 

И здесь мы подошли к очень серьезным вопросам. До этого, вроде, так, рассуждали «за жизнь». Вроде как «не научно», мол, 
ничего научного в моей статье нет. Журналистика какая −то. Так вот, сейчас хочу обратить ваше внимание на очень серьезное 
следствие из наших разговоров. 

Следствие выглядит так: для развития экономики страны, ее политики, морали, культуры и всего остального безразлично, 
сколько имеет доходов население, бизнес, государство и все остальные. Главное, чтобы эти доходы населения, бизнеса и государства 
соответствовали производимому валовому внутреннему продукту, превосходя его – для стимулирования производства к росту.  
Другими словами, главное, чтобы коэффициент монетизации экономики был больше 1, а не 0.5, как сейчас. Государство−монополист 
по производству денег может их напечатать в любом количестве, как это делает ФРС США. Поэтому у государства деньги есть всегда, 
и их хватает на все. 

Правда, есть одно условие. Все что я описал выше вполне справедливо, но только для «суверенного» государства, для государства, 
которое не зависит ни от кого «экономически», живет по потребностям своего национального производства, и все, что нужно для 
развития национального производства у государства есть. Такое государство само решает, как ему жить, и у него хватает военной 
силы, чтобы защитить себя от любых «советчиков» в этих вопросах. 

Вспомним опыт СССР: мы все делали сами, причем в условиях «железного занавеса». И доллар у нас при этом стоил не дороже 67 
копеек. И так называемый «валютный курс» при этом никакого особого влияния не оказывал. Какой захотим курс, такой и поставим. 

Правда, нам председатель Банка России Набиуллина (представитель тех самых экономистов−профессионалов из фонда Дж. 
Сороса), наряду с мантрой «денег нет», повторяет еще одно заклинание: России не выгоден «крепкий рубль». С какой стати стране 
не выгодно иметь собственную «дорогую» национальную валюту, за которой охотятся все страны? Ведь, чем более востребован наш 
рубль в других странах, тем больше на него спрос и тем он «дороже». Ответ очень прост: под термином «Россия» она имеет в виду 
не население нашей страны, а исключительно экспортеров наших углеводородов и так называемых «олигархов». Всем остальным 
доступ к подобным рассуждениям закрыт. Сегодня, с 24.02.2022, этот процесс начался – с подачи Президента РФ, мы продаем всем 
другим странам только за рубли. 

Пора все наше продавать за наши деньги и по нашим ценам – как это делают американцы, причем без всяких «заморочек». 
Попробуйте заставить американское правительство торговать не в долларах! Пора перестать все в нашей экономике оценивать в 
долларах, евро и пр. 

Но что же тогда случилось с СССР? Выше я говорил, что в национальной экономике работают «частники», национальное 
производство основывается на «частном» бизнесе. Это, пожалуй, единственная идея из так называемой «рыночной экономики», 
которая фактически реально работает во всех странах. И СССР ушел из современности только потому, что не учел именно этого: 
национальное производство должно было быть основано на «частном» интересе. Исторический опыт современного Китая говорит 
об этом однозначно и ярко. Нет смысла призывать кого−то или всех «назад, в СССР», время СССР закончилось, но это не значит, что 
не стоит пользоваться каким−то его опытом.

Но разговор не об этом, а о вещах более важных и серьезных, о том, является ли Россия сегодня «суверенным» государством? 
Если везде, куда ни придешь, − к своему руководству на предприятии, в свою Управляющую компанию по ЖКХ, в муниципальную 

администрацию и пр. − везде слышишь только одно: денег нет. Это что, суверенное государство? Это монополист, который печатает 
деньги и не дает никому другому их печатать? Это, видимо, какая−то шутка, или просто издевательство! Когда правительство 
говорит – денег нет, то возникает вопрос − печатный станок сломался? Или разучились им пользоваться? Оказывается, нет. Просто 
наше правительство, все наши министерства рубли не считают деньгами – так же, как и наши олигархи. А что же тогда деньги для 
руководства нашей страны? Очень просто: это доллары, евро, фунты и все остальное. Попробуйте за рубли что−нибудь купить в 
других странах. Нужны настоящие деньги – доллары, а рубли − это так, платежные средства для бедных внутри России. Попробуйте 
купить, скажем, контрольный пакет акций какого−нибудь «Сургутнефтегаза» или «Лукойла» за рубли. И когда экс−президент России, 
или министр финансов России, или председатель Банка России, или еще кто говорит, что денег нет, они говорят о том, что у нас в 
стране не хватает настоящих денег, долларов.  

 Закономерно возникает вопрос, так Россия современная – это суверенное государство, или колония? Профессионалы−экономисты 
из «властных структур» надменно ответят, что ты не понимаешь значения глобальных экономических связей, международного 
разделения труда и того, что нам для развития национальной экономики необходимо покупать у других государств столь нужные 
для нашего производства запчасти, комплектующие и т.п., ведь все это покупается за доллары, если не купим, все производство 
остановится у нас в стране.

В связи с этим вынужден повторить: любое государство либо «суверенно», либо оно колония какого−то другого государства. 
А теперь для несведущих: в России есть все для собственного нормального развития и даже помощи другим странам [6]. Что 
касается дефицита разных «чипов», другие «высоких технологий» − без наших редкоземельных металлов, газов и других продуктов 
их производство может сократиться более, чем на 30%. Конечно, мы развала мировой экономики не желаем, и конечно же эти 
наши ресурсы будем продавать другим странам, но за деньги России – рубли. И когда наше государство решится на этот шаг, станет 
уважать собственные деньги и станет продавать отечественные товары и ресурсы только за рубли, тогда наше государство станет 
действительно суверенным, и перестанет звучать фраза − денег нет. Так что в России на самом деле деньги есть. И в достаточном 
количестве. На все.
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 Аннотация:
В данной статье описано место нейропсихологического подхода 

в системе работы с детьми с трудностями обучения в школе.  
Выделены особенности формирования учебных дефицитов 

у современных школьников, представлены научные идеи 
известных ученых, изучающих нейропсихологический подход и 

их взгляд на формирование современной структуры дефекта. 
Представлены преимущества использования подхода в работе с 

обучающимися, испытывающими трудности в обучении. 
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Annotation:
This article describes the place of the neuropsychological approach 
in the system of working with children with learning difficulties 
at school. The features of the formation of educational deficits 
in modern schoolchildren are highlighted, scientific ideas of well 
−known scientists studying the neuropsychological approach and 
their view on the formation of the modern structure of the defect 
are presented. The advantages of using the approach in working 
with students experiencing learning difficulties are presented. 
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НЕЙРОПСИХОЛОГИЧЕСКИЙ ПОДХОД В СИСТЕМЕ КОРРЕКЦИОННО−РАЗВИВАЮЩЕЙ РАБОТЫ С ОБУЧАЮЩИМИСЯ, 
ИСПЫТЫВАЮЩИМИ ТРУДНОСТИ В ОБУЧЕНИИ

В настоящее время в школе существенно возрастает количество детей с различными отклонениями в психологическом 
развитии. За последнее десятилетие заметно возросло количество коррекционных классов, остро встала необходимость 
в сопровождении и коррекционно−развивающей помощи обучающимся, консультационной поддержке семей, где такие 
обучающиеся находятся. 

Обычно, у детей с трудностями в обучении не выявляют существенных отклонений или грубых патологий, но в то же время 
освоение общеобразовательной программы такими детьми сильно затруднено. 

Все чаще в научных кругах, такими известными учеными как А.В. Семенович, Т.В. Черниговская, Н.М. Назарова обсуждаются 
дизонтогонические механизмы неуспеваемости, характерные для современных обучающихся, формирующие качественно 
новые механизмы реакции, на которые принципиально не действуют традиционные формы работы по типу «симптом – 
мишень».

Описанные А.В. Семенович в труде «Нейропсихологическая коррекция в детском возрасте» синдромы, наглядно показывают 
сколь разнообразны могут быть патогенные механизмы детской дизадаптации [4].

Таким образом, воздействовать на конкретную «причину» неуспеваемости обучающихся является невозможным. В целях 
актуальной адресной помощи для таких детей, должны использоваться индивидуальные нейропсихологические методики, 
которые посредством комплексного диагностического исследования позволят воздействовать на причины и механизмы 
отклонений в развитии ребенка и как следствие улучшить когнитивные способности и повысить успеваемость. 

Нейропсихология рассматривает высшие психические функции как компонентные подсистемы, опирающиеся на работу 
отдельного участка или участков мозга, которые обеспечивают работу целой системы и вносят в нее свой специфический 
вклад. Рассуждая от обратного, нарушения развития любого из компонентов могут повлечь за собой системные изменения, 
компенсаторные перестройки, неизбежно влияя на многие системы, где этот компонент прямо или косвенно задействован.

Все это, наравне с наследственностью, педагогической запущенностью, факторами окружающей среды, высокой нагрузкой 
на неравномерно развивающиеся высшие психические функции обучающихся, приводит к стойким трудностям в обучении.

Такие авторы как Т.В. Ахунтина, Ю.В. Микадзе, А.В. Семенович, вслед за А.Р. Лурия, придерживаются необходимости, 
комплексного, системного подхода к нейропсихологической диагностике дефицитов таких обучающихся, в целях осуществления 
направленного действия на первично пострадавшее звено функциональной системы, а также выявление вторичных 
перестроек и компенсаторных изменений всей системы [1]. Нейропсихологическая диагностика, позволит выявить уровень 
сформированности высших психических функций, проследить динамику и сформировать картинку «будущих» дефицитов, что 
позволяет педагогам построить образ взаимодействия с ребенком, учитывая многие факторы [2]. 

Ученые не разделяют четкой границы между нормотипичными детьми и детьми с отклоняющимся развитием. Слабые 
стороны психологического развития проявляются у всех категорий обучающихся, с разницей в том, что в норме дети могут 
испытывать такие дефициты при наличии внешнего стрессогенного фактора. 

У неуспевающих обучающихся, имеющих неравномерность развития высших психологических функций, такие девиации 
проявляются отчетливее, что приводит к неспособности психики справиться с не успешностью поведенческих и учебных 
результатов самостоятельно. Все это выражается в неусидчивости, невнимательности, плохой памяти, нарушениях речи, 
письма, чтения и т.п.

Нейропсихологическая диагностика, при использовании наблюдения, тестовых методик, интеграции усилий специалистов, 
позволяет получить полную картину сформированности психических функции и тех компонентов, которые нуждаются в 
развитии. 

На основе полученных данных составляется программа коррекциионно−развивающей работы [3], которая реализуется, 
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в зависимости от индивидуальных особенностей обучающегося, либо как развивающая работа в процессе обучения, либо 
посредством дополнительных занятий с учителем, психологом, другим специалистом.

Таким образом, необходимость использования нейропсихологического подхода, обусловлена современными 
педагогическими запросами по адаптации, обучению и совершенствованию образовательного процесса, в интересах и с учетом 
каждого обучающегося со своими типологическими особенностями психологического развития. 

Нейропсихологический подход нацелен на природосообразность, соразмерность, сохранность и бережливость, вариативность, 
основан на принципах индивидуализации, является одним из условий формирования психологически безопасной образовательной 
среды. Вопреки расхожему мнению, современный педагогический процесс, не только тот в котором используются новые технологии 
обучения, а тот который учитывает способности и различия каждого обучающегося. Способен подстроиться под возможность 
полноценного освоения основной образовательной программы, на основании дифференцированного подхода к оценке каждым 
обучающимся учебных, а также социальных достижений, в чем современным педагогическим работникам существенно помогает 
нейропсихологический подход.
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Аннотация: 
в статье рассматривается одна из стадий приказного 

производства. Судебный приказ – это вид упрощенного 
судопроизводства, который обладает определенными 

особенностями. Одна из таких особенностей это − отмена 
судебного приказа, которая обладает своими требованиями 

и проблемой их реализации. В данной статье названы 
основные задачи и пути решения данных проблем. Раскрыты 

такие проблемы как получение и неполучения копии 
судебного приказа, подача немотивированных возражений, 

уважительность причины неполучения копии судебного приказа 
должником.
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Annotation:
The article deals with one of the stages of writ proceedings. A court 
order is a type of summary procedure that has certain features. One 
of these features is the cancellation of a court order, which has its 
own requirements and the problem of their implementation. This 
article names the main tasks and ways to solve these problems. 
Disclosed are such problems as receiving and not receiving a copy 
of the court order, filing unmotivated objections, the validity of the 
reason for not receiving a copy of the court order by the debtor.
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ОТМЕНА СУДЕБНОГО ПРИКАЗА В ГРАЖДАНСКОМ СУДОПРОИЗВОДСТВЕ

Судебный приказ является одним из способов упрощенного судопроизводства, при котором судья единолично, исследуя сведения 
в заявлении и приложенных к нему документах, в течение пяти рабочих дней выносит судебный приказ по существу заявленного 
требования.

Перечень рассматриваемой категории дел строго закреплен в ст.122 Гражданском процессуальном Кодексе Российской 
Федерации (далее ГПК РФ).[1]

В соответствии со ст.ст.128−129 ГПК РФ после вынесения судебного приказа, копия которого направляется должнику, последний в 
течение десяти дней со дня получения приказа имеет право представить возражения относительно его исполнения. Судья отменяет 
судебный приказ, если от должника в установленный срок поступят возражения относительно его исполнения.

Получение корреспонденции и надлежащее уведомление должника на данный момент является наиболее острой проблемой. 
В неполучение корреспонденции должниками не всегда усматривается вина должника. В каких−то случаях нарушаются сроки и 
условия доставки корреспонденции работниками ФГУП «Почта России». 

Так же в век глобализации граждане не всегда проживают по месту постоянной регистрации и миллионы граждан нашей страны 
не проживают по месту своего регистрационного учета. Причины могут быть разными: учеба, работа, личные обстоятельства, 
климат и т.д. Но это факт, который едва ли подвергается сомнению. И далеко не каждый гражданин задумывается о том, чтобы 
встать на регистрационный учет по новому месту своего жительства. И даже наличие административной ответственности (ст. 
19.15.1 и 19.15.2 Кодекса об административной ответственности Российской Федерации[2]) и уголовной ответственности (ст.322.3 
Уголовного Кодекса Российской Федерации[3]) для граждан, которые занимаются фиктивной постановкой на учет, мало кого 
смущает. При наличии требования о «прописке» со стороны работодателя, либо для определения детей в дошкольные и школьные 
образовательные учреждения, которые предстают для родителей  более привлекательными, ведут к нарушению закона и фиктивной 
регистрации. 

Такими образом, должники часто узнаю о своей задолженности после возбуждении исполнительного производства через Единый 
портал государственных и муниципальных услуг, либо после блокировки счетов в банках, т.е. также на стадии исполнительного 
производства.

Можно привести несколько примеров последствия, не получения почтовой корреспонденции.
Первый случай это, когда мужчина заплатил 25 %, однако мать ребенка, не зная об этом факте, либо скрыв его, подала заявление 

о выдаче судебного приказа и получила его. Должник, не получая почту, узнал, когда 50% зарплаты сняли в бухгалтерии. В данном 
случае обратившись к мировому судье для восстановления срока на подачу возражений и отмену судебного приказа, при отсутствии 
документов подтверждающих невозможность представления возражений в установленный срок, Мировой судья откажет в 
восстановлении срока на подачу возражений и вернет возражения должнику, с разъяснениями, что должник может подать исковое 
заявление на уменьшение размера алиментов, ссылаясь на ст. 81 Семейного Кодекса РФ[4]. Так как по представленным документам, 
при вынесении судебного приказа на алименты, отнесенного к компетенции мирового судьи, у мирового судьи нет оснований не 
доверять взыскателю и отказать ему в вынесении данного судебного приказа. 

Второй случай это, когда при получении микрозаймов, действуют мошенники и должник, при отсутствии уважительных причин, 
не получения корреспонденции, даже при наличии возбужденного уголовного дела по факту мошенничества не могут восстановить 
срок для подачи возражений на отмену судебного приказа. Но в случае рассмотрения гражданского дела в судебном заседании судья, 
запрашивая дополнительные доказательства, не находит причин для удовлетворения исковых требований, даже при отсутствии 
ответчика на судебном заседании.

Ведь согласно разъяснениям Пленума Верховного Суда в п. 31 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 27 декабря 2016 
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года № 62 «О некоторых вопросах применения судами положений Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации 
и Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации о приказном производстве» судебный приказ подлежит отмене 
мировым судьей, если от должника в десятидневный срок поступили возражения относительно его исполнения. Такие возражения 
могут содержать только указания на несогласие должника с вынесенным судебным приказом, что в некоторых случаях может 
привести к злоупотреблению должником своими процессуальными правами. Данное злоупотребление является частым явлением, в 
случае несогласия должниками с суммой задолженности по кредитному договору, заключенному между взыскателем и должником 
[5].

В случае если в установленный срок от должника не поступят возражения, судья, руководствуясь ст. 130 ГПК РФ отдает взыскателю 
второй экземпляр судебного приказа для предъявления к исполнению.

Согласно разъяснениям, изложенным в п.п.30,32 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 27 декабря 2016 года № 
62 «О некоторых вопросах применения судами положений Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации и 
Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации о приказном производстве» начало течения десятидневного 
срока для заявления должником возражений относительно исполнения судебного приказа (статья 128 ГПК РФ) исчисляется со дня 
получения должником копии судебного приказа на бумажном носителе либо со дня истечения срока хранения судебной почтовой 
корреспонденции, установленного организациями почтовой связи (ФГУП "Почта России" установлен семидневный срок хранения 
почтовой корреспонденции) [5].

В соответствии с п.п. 33−34 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 27 декабря 2016 года № 62 «О некоторых вопросах 
применения судами положений Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации и Арбитражного процессуального 
кодекса Российской Федерации о приказном производстве», в случае пропуска десятидневного срока для представления возражений 
относительно исполнения судебного приказа должник вправе представить возражения относительно исполнения судебного приказа 
и за пределами указанного срока, обосновав невозможность представления возражений в установленный срок по причинам, не 
зависящим от него. 

К возражениям должника, направленным за пределами установленного срока, должны быть приложены документы, 
подтверждающие невозможность представления возражений в установленный срок по причинам, не зависящим от должника 
(документы, подтверждающие неполучение должником копии судебного приказа в связи с нарушением правил доставки почтовой 
корреспонденции; документы, подтверждающие неполучение должником−гражданином копии судебного приказа в связи с его 
отсутствием в месте жительства, в том числе из−за болезни, нахождения в командировке, отпуске, в связи с переездом в другое 
место жительства и др.).

Нужно обратить внимание, что во внимание принимаются обстоятельства, указанные заявителем в качестве причин, 
препятствующих своевременному представлению возражений, могут быть приняты во внимание, если они существовали в период 
срока, установленного для представления возражений, и возражения направлены должником в суд не позднее 10 дней с момента 
прекращения данных обстоятельств. В обязательном порядке, к возражениям на исполнения судебного приказа и заявление 
на восстановление срока на подачу возражений должны быть приложены документы, подтверждающие наличие указанных 
обстоятельств. [5]

Выходом из данного положения является дальнейшее развитие информатизации судебной деятельности. Как указывает 
Александр Владимирович Гусев глава Судебного департамента при Верховном Суде РФ  развитие информационный технологий, 
сопровождающих правосудие, осуществляется в соответствии с утвержденной в 2019 году Президиумом Совета судей Российской 
Федерации Концепцией развития информатизации судов до 2030 года. Целями информатизации судов является совершенствование 
судебной защиты прав и законных интересов граждан, организаций, органов государственной власти, в том числе реализации 
гарантий участников судебного процесса на возможность подачи процессуальных документов посредством Единого портала 
государственных и муниципальных услуг (Единый портал госуслуг) и системы межведомственного электронного взаимодействия. 
Дополнением к перечисленным целям можно добавить уведомление должников о вынесении судебного приказа и подаче 
возражений через Единый портал госуслуг, до его вступления в законную силу, что значительно усовершенствует доступность и 
открытость судопроизводства [6].
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Уважаемые коллеги! 
Редакционно–издательский совет  международного научного журнала «Современная  школа  России: вопросы  

модернизации» приглашает Вас принять участие в XLVI Международной научно–практической конференции 
«Современная школа России. Вопросы модернизации».

XLVI Международная научно–практическая конференция «Современная школа России. Вопросы 
модернизации» состоится 25 февраля 2023г. и пройдет в дистанционном формате. 

Материалы конференции будут опубликованы (ISSN, УДК, ББК), а также доступны в электронном виде на сайте:
www.russia–school.com.
К участию в конференции приглашаются российские и зарубежные студенты, преподаватели, ученые, 

аспиранты и докторанты, представители избирательных комиссий  всех уровней, представители  политических 
партий  и общественных объединений, представители органов законодательной и исполнительной власти и 
местного самоуправления, менеджеры и специалисты российских и зарубежных компаний.

Заявки на участие принимаются с 10 января по 20 февраля 2023г. на электронную почту: design@owc.ru 

Порядок участия в конференции представлен ниже, а также на сайте www. science. russia–school.com

НАПРАВЛЕНИЯ РАБОТЫ КОНФЕРЕНЦИИ:
01.00.00 ФИЗИКО–МАТЕМАТИЧЕСКИЕ НАУКИ,
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05.00.00 ТЕХНИЧЕСКИЕ НАУКИ,
07.00.00 ИСТОРИЧЕСКИЕ НАУКИ,
08.00.00 ЭКОНОМИЧЕСКИЕ НАУКИ,
09.00.00 ФИЛОСОФСКИЕ НАУКИ,
10.00.00 ФИЛОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ,
12.00.00 ЮРИДИЧЕСКИЕ НАУКИ, 
13.00.00 ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ НАУКИ, 
19.00.00 ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ, 
22.00.00 СОЦИОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ, 
23.00.00 ПОЛИТИЧЕСКИЕ НАУКИ, 
24.00.00 КУЛЬТУРОЛОГИЯ

! www.russia–school.com

ВНИМАНИЕ!КОНФЕРЕНЦИЯ!
25 февраля 2023 г.

Заявки подаются в электронном виде по форме, размещенной на сайте, и состоят из двух файлов 
в формате Microsoft Office Word:
1. Анкета заявителя (см. приложение 1, форма 1); название файла дается по фамилии  автора заявки (напр. ivanov.doc)
2. Фотография заявителя разделяются между собой точкой с запятой; Примеры оформления сносок и ссылок: – сноска на
один литературный источник с указанием страниц: [3,121]. – сноски на разные литературные источники с указанием
страниц: [6,56; 12, 58]. 
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Требования к предоставляемым материалам:

1. Рекомендуемый  объем  материалов  от  2  (3  600  знаков,  включая пробелы) машинописных страниц до 8 (14 400 знаков, 
включая пробелы) машинописных страниц.

2. Материалы предоставляются в следующем виде в редакторе Microsoft Office Word шрифт «Times New Roman» основной текст – 
кегль 14, интервал 1,5, верхнее и нижнее поля – 2,5 см, левое поле – 3 см, правое – 1,5 см, отступ (абзац) – 1.25 см.

3. Порядок  расположения  текста:  фамилия  и  инициалы  автора  (жирным шрифтом);  сведения  об  авторе  (ученое  звание,  
ученая  степень,  место работы/учебы), адрес электронной почты (по желанию автора); название статьи (заглавными буквами, 
жирным шрифтом); основной текст статьи; информационные источники.

4. Оформление сносок: сноски (на литературу) печатаются внутри статьи в квадратных скобках после цитаты, (сначала 
указывается номер источника, а затем, после запятой – номер страницы; см. пример оформления сносок): сноски на 
несколько источников с указанием страниц разделяются между собой точкой с запятой; Примеры оформления сносок и 
ссылок: – сноска на один литературный источник с указанием страниц: [3,121]. – сноски на разные литературные источники с 
указанием страниц: [6,56; 12, 58]. 

5. Все статьи присылаются на e–mail редакции: design@owc.ru

Работы аспирантов публикуются в порядке очереди. Аспиранту необходимо предоставить сканированные копии следующих 
документов: 1) справка об обучении в аспирантуре, заверенная руководителем учреждения.

Рукописи  статей,  оформленные  не  по  правилам,  не  рассматриваются. 
Присланные рукописи обратно не возвращаются. Не допускается направление в редакцию работ, которые посланы в другие 

издания или напечатаны в них.

ВНИМАНИЕ!  От  корректности  представленной  информации  (как  на русском, так и на английском языках) зависят данные 

об авторе(ах), которые будут  переданы  в  систему  Российского  индекса  научного  цитирования (РИНЦ)!

Приложение 1

Анкета автора международного научного журнала

«Современная школа России. Вопросы модернизации».

1. Фамилия, имя, отчество автора (соавторов) (на русском)
2. Фамилия, имя, отчество автора (соавторов) (на английском)
3. Название статьи (на русском)
4. Название статьи (на английском)
5. Отрасль науки
6. Ключевые слова (на русском)
7. Краткая аннотация (на русском)
8. Ключевые слова (на английском)
9. Краткая аннотация (на английском)
10. Место  работы,  должность,  ученая  степень,  ученое  звание  (учебы)  (на русском)
11. Место  работы,  должность,  ученая  степень,  ученое  звание  (учебы)  (на английском)
12. Почтовый адрес (с индексом)
13. Телефон домашний, мобильный
14. E–mail
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БУДУТ БЛАГОДАРНЫ ЗА РАСПРОСТРАНЕНИЕ ДАННОЙ ИНФОРМАЦИИ 
СРЕДИ ПОДВЕДОМСТВЕННЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ, СТРУКТУРНЫХ ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ, 

ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ УНИВЕРСИТЕТОВ, ИНСТИТУТОВ, СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫХ 
ОРГАНИЗАЦИЙ И ОРГАНОВ ОБРАЗОВАНИЯ, ЧАСТНЫХ ЛИЦ, 

КОТОРЫЕ БУДУТ ЗАИНТЕРЕСОВАНЫ 
В ПУБЛИКАЦИИ



«Современная школа России. Вопросы модернизации» • №11 (46) январь 2023 года116 |

НАУЧНОЕ ИЗДАНИЕ

Международный научный журнал
 «Современная школа России. Вопросы модернизации»

(ISSN 2306–8906).
Материалы международного научного журнала.

Подписано в печать 25.01.2023 года.

Выход из печати 25.01.2023 года.

Формат 70x90/16. Бумага офсетная.

Печ. л.13.28

Тираж                    экз.

Заказ №          

Отпечатано в типографии АО «Компания «Открытый Мир»
Издатель АО «Компания «Открытый Мир» 

Цена свободная




