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МЕХАНИЗМЫ ПОДАВЛЕНИЯ СВЕРХПРОВОДИМОСТИ  

ПАРАМАГНИТНЫМИ ПРИМЕСЯМИ 

 

Аннотация. Магнитные примеси сильно понижают критическую 

температуру Тс и меняют свойства сверхпроводника. При наличии даже 

неупорядоченных магнитных примесей всегда возникает спиновое рас-

сеяние электронов проводимости. 

Ключевые слова: сверхпроводимость, ферромагнетизм, куперов-

ские пары, критическая температура, магнитные примеси. 

Сверхпроводимость и ферромагнетизм – конкурирующие явления и 

их сосуществование в однородных материалах маловероятно, так как 

требует достаточно трудновыполнимых условий. Куперовские пары об-

разуются из взаимно обращенных во времени состояний (p, -p), где p 

- импульс электрона, , - направления спинов. Для них была сформу-

лирована теорема Андерсона (см. например, [1-3]): любые статические 

возмущения, не нарушающие симметрию системы по отношению к об-

ращению времени, не изменяют термодинамических свойств сверхпро-

водника. Если в сверхпроводник вводятся немагнитные примеси, не 
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нарушающие симметрию по отношению к обращению времени, его тем-

пература перехода Тс и энергия связи 2 остаются неизменными. В от-

личие от немагнитных, магнитные примеси нарушают симметрию по от-

ношению к обращению времени, поэтому они сильно понижают критиче-

скую температуру Тс и меняют свойства сверхпроводника. При наличии 

даже неупорядоченных магнитных примесей всегда возникает спиновое 

рассеяние электронов проводимости. Это эффект второго порядка по s - 

d(f) обменному интегралу. Возникновение магнитного упорядочения яв-

ляется эффектом первого порядка и ведет к подавлению куперовского 

спаривания обменным полем. 

Взаимодействие обменного поля локализованных спинов, возника-

ющих при внедрении в сверхпроводник магнитных примесей с электро-

ном проводимости, описывается s - d(f) обменным гамильтонианом 

( ) ( ) ( σ)sd sd j

j

H J    j
r r R S . (1) 

Здесь суммирование идет по всем занятым атомами магнитной 

примеси узлам кристаллической решетки, локализованные состояния 

образуются d- или f - электронами, соответственно, а коллективизиро-

ванные - s-электронами. Далее Rj - радиус-вектор j-го атома примеси, Sj 

- оператор локализованного спина, расположенного на этом атоме,  - 

вектор, компонентами которого являются матрицы Паули (x, y, z). В 

парамагнитной фазе s-d обменное взаимодействие приводит к рассея-

нию электронов проводимости на локализованных спинах, а в ферро-

магнитной – к подмагничиванию электронов обменным полем локализо-

ванных спинов. 

В приближении контактного обменного взаимодействия 

Jsd(r) = Jsd(r-Rj) в магнитоупорядоченной (ферромагнитной) фазе s-d(f) 

обменный гамильтониан упрощается 
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( ) σ ,sd z sd m zH I I J c S    r  (2) 

где I - эффективное обменное поле, действующее на электронные 

спины со стороны локализованных, <Sz> - среднее значение проекции 

спина на направление спонтанного момента, cm - доля магнитных (при-

месных) атомов в решетке. 

Влияние s-d(f) однородного обменного поля I на сверхпроводимость 

описывается уравнением Абрикосова-Горькова 

1 1
ln Ψ ReΨ

2 2 2π cs

i I
t

T t

  
    

   

, (3) 

где (x) - дигамма-функция, t = Tc/Tcs - приведенная критическая 

температура, а Tc и Tcs - критические температуры металла при наличии 

обменного поля и при его отсутствии. Для ферромагнитного сверхпро-

водника уравнение Абрикосова-Горькова учитывает влияние на крити-

ческую температуру обменного расщепления зоны проводимости, кото-

рое ведет к неявной зависимости Tc(I). С ростом I критическая темпера-

тура быстро падает и обращается в нуль при I ~ Tc. 

При отсутствии магнитного упорядочения примесей присутствуют 

эффекты второго порядка по обменному интегралу Jsd. Для учета подав-

ления сверхпроводимости спиновым рассеянием нужно величину iI в 

уравнении Абрикосова-Горькова заменить на скорость рассеяния элек-

тронов 1/s, т.е. 

1 1 1
ln Re

2 2 2π τc s

t
T

  
      

   

. (4) 

Суммарное электрон-электронное взаимодействие в ферромагнети-

ке состоит из притяжения через поле фононов λph и отталкивания через 

спиновые волны λsw. Таким образом, полное электрон-электронное вза-

имодействие λ = λph + λsw в ферромагнитном металле может соответ-

ствовать как отталкиванию, так и притяжению. 
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Первые настоящие ферромагнитные сверхпроводники UGe2 [4] и 

URhGe [5] были обнаружены только недавно. Сверхпроводимость в 

URhGe появляется ниже 0,3 К в ферромагнитной фазе с температурой 

Кюри  = 9,5 К. Следовательно, сосуществование ферромагнетизма и 

сверхпроводимости в однородных материалах требует специальных од-

новременно труднореализуемых условий. Требуются очень чистые фер-

ромагнитные металлы с межэлектронным притяжением и слабым об-

менным полем. Однако такое сосуществование может быть легко до-

стигнуто, например, в искусственно приготовленных слоистых системах 

ферромагнетик/сверхпроводник (F/S). 
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ПО ПРЕПОДАВАНИЮ МАТЕМАТИКИ 

В ОСНОВНОЙ И ПОЛНОЙ СРЕДНЕЙ ШКОЛЕ 

 

Аннотация. В статье рассмотрена модель организации 

профессиональной переподготовки специалистов с высшим 

образованием, не имеющих подготовки к педагогической деятельности, 

связанной с преподаванием математики в школе. Предложена методика 

формирования новых компетенций с учетом индивидуального профиля 

слушателя. 

Ключевые слова: профессиональная переподготовка, 

преподавание математики, дискретная математика. 

Профессиональная переподготовка является одним из 

инструментов, позволяющих работнику перейти в новую для него 

профессиональную область, а работодателю получить специалиста с 

нужными компетенциями. В системе высшего образования СССР-РФ 

долгое время существовала практика получения дополнительной 

педагогической квалификации студентами, обучающимися на 

классических университетских специальностях (математика, физика, 

химия и др.). С переходом на новую многоуровневую систему высшего 

образования и применение компетентностного подхода при 

формировании образовательных программ ситуация существенно 

поменялась. На этот момент в 2010 году, в самом начале перехода на 
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ФГОС ВПО, обратил внимание В.А. Разумовский, который в [3] 

предложил свое видение нового формата профессиональной 

переподготовки. 

В серии статей [1], [2], [4] В.И. Сопин, Г.Н. Варковецкая, Л.А. 

Дитяткина предложили современные модели переподготовки 

специалистов с высшим непедагогическим образованием к 

педагогической деятельности, также основанные на компетентностном 

подходе. Авторы основывались на полученном опыте реализации 

программ дополнительного образования в новых условиях. 

В этой статье рассматриваются некоторые особенности реализации 

программ переподготовки, учитывающие индивидуальный профиль 

слушателя, уже имеющиеся у него компетенции. 

Профессиональная переподготовка к педагогической деятельности 

в школе имеет ряд специфических моментов, связанных с 

квалификационными требованиями к педагогу, определенными в 

профессиональном стандарте. Кроме этого, возникает нетривиальная 

задача актуализации знаний претендента, приобретенных им в вузе при 

получении первого (не педагогического) образования.  

Например, специалист, получивший первое образование в сфере IT, 

техники или точных наук, изучал те же дисциплины, которые входят в 

блок предметной подготовки будущего учителя математики или 

информатики, более того, тематическое содержание этих дисциплин 

существенно пересекается, но контекст, в котором они изучались, 

существенно отличается.  

Рассмотрим эти отличия на примере дисциплины «дискретная 

математика». Общими для педагогических и непедагогических 

направлений являются темы: элементы теории множеств, элементы 

комбинаторики, графы и бинарные отношения, булевы функции. Однако 
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контекст, в котором эти темы изучаются, важные акценты, практическая 

направленность существенно различаются. Для педагога-математика 

наиболее важными являются знакомство с дискретными 

математическими структурами и методами их исследования и освоение 

применения методов дискретной математики для решения «школьных», 

в широком смысле этого слова, математических задач. 

В IT-направлениях главными прикладными целями курса дискретной 

математики являются методы представления данных, прикладные 

алгоритмы, математические методы проектирования микропроцессоров. 

Математики-исследователи концентрируют внимание на изучении 

дискретных структур, способах представления функций и отношений на 

этих объектах и других специфических моментах теоретического 

характера. 

Таким образом, рассмотренные нами категории специалистов 

владеют одинаковым понятийным аппаратом, но использовать его 

научены в определенном профессиональном контексте. 

При составлении программы профессиональной переподготовки 

можно и нужно учитывать этот момент. На практике обычно идут одним 

из трех путей: первый, самый простой, когда изученная дисциплина 

просто перезачитывается; второй, когда дисциплина изучается заново, 

не смотря на то, что слушатель уже освоил значительную ее часть; 

третий, когда слушателям предлагается адаптивный модуль, 

соединяющий уже имеющийся понятийный аппарат с содержанием, 

относящимся к школьному курсу. Очевидно, что третий путь является 

наиболее предпочтительным для слушателя, хотя и требует от 

организаторов курсов переподготовки дополнительной деятельности. 

Кратко эта деятельность подразумевает первичную диагностику 

поступающих на курсы (а значит — разработку средств диагностики), 
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разработку по результатам диагностики индивидуальных траекторий 

обучения, оценку сформированности необходимых компетенций 

слушателя на «выходе».  

Такой способ организации учебного процесса позволяет оптимально 

распределять учебную деятельность слушателя, выделяя больше 

времени на психолого-педагогическую и методическую подготовку.  

Ниже мы рассмотрим модель построения содержательных линий 

дисциплин предметного модуля (подмодуля) по математике при 

профессиональной переподготовке преподавателя-математика для 

средней школы. Модель строятся на примере дисциплины «дискретная 

математика».  

Подмодуль «Решение олимпиадных и конкурсных задач методами 

дискретной математики» 

Задача модуля: актуализация знаний слушателя по разделу 

«дискретная математика» в контексте использования в 

преподавании математики в средней школе. 

Темы раздела: элементы теории дискретных множеств (множества 

операции над ними, мощность множества, способы определения 

множеств и их подмножеств, правило включения-исключения и правило 

умножения); элементы комбинаторики (методы выборки и 

комбинирования элементов, основные комбинаторные элементы, 

методы подсчета количества комбинаций); элементы теории графов 

(степень вершины, связность, циклы и деревья, планарность, раскраски, 

теорема Эйлера и ее приложения). 

Методы и задачи базового уровня сложности: 

- элементы теории дискретных множеств: примеры выполнения 

операций над конкретными множествами, подсчет элементов множеств с 

помощью кругов Эйлера, задание множества/подмножества условием, 
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прямой подсчет количества элементов множеств методом «включения-

исключения»; 

- элементы комбинаторики: идентификация простых комбинаторных 

соединений на конкретных примерах, подсчет числа соединений с 

помощью базовых формул, бином Ньютона и треугольник Паскаля; 

- элементы теории графов: принцип Дирихле на примере графов, 

проверка условия четности суммы степеней графа, простые раскраски, 

уникурсальные графы, полные и полные двудольные графы, графы и 

многоугольники с диагоналями, простые турниры. 

Методы и задачи среднего уровня сложности: 

- элементы теории дискретных множеств: задачи на тождества для 

множеств, диаграммы Венна, подсчет элементов множеств, 

сгенерированных несколькими условиями (например: натуральные 

числа больше 2000 и меньше 4000, которые делятся на 11 или 13, но не 

делятся на 17) методом «включения-исключения», задачи на поиск 

общих элементов нескольких множеств, заданных некоторыми 

условиями (например – системами неравенств); 

- элементы комбинаторики: нахождение формул для вычисления 

количества комбинаций элементов, заданных несколькими простыми 

условиями (например – число комбинаций из карт в колоде: четыре 

карты, ровно две «картинки», все карты разной масти); 

- элементы теории графов: задачи на применение теоремы Эйлера, 

на проверку условия планарности, на оценку количества ребер/вершин, 

на раскраски, на разбиения вершин на множества, на количество 

маршрутов. 

Методы и задачи высокого уровня сложности: имеются ввиду 

задачи, решение которых получают, используя несколько методов (не 

обязательно только из дискретной математики). Как правило, это 
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текстовые задачи с достаточно длинным условием, требующие 

предварительной формализации и сведения к некоторым 

математическим объектам (множествам, графам, комбинациям 

элементов и т.п.). В решениях таких задач может использоваться прием 

«оценка + пример», метод «от противного», метод математической 

индукции и другие «олимпиадные» методы. 

Организация самостоятельной работы и промежуточного 

контроля по модулю 

В самостоятельную работу по модулю включаются следующие 

виды заданий: 

1. решение предложенных задач разного уровня сложности, 

2. анализ готовых решений задач среднего и высокого уровня 

сложности на предмет используемых методов, 

3. составление задач базового и среднего уровня сложности по 

аналогии с предложенными образцами. 

Для проведения промежуточного контроля по модулю слушателю 

предлагается задание – кейс. Оно содержит тему, задачу-образец. 

Требуется решить задачу-образец методами, относящимися к теме; 

проанализировать основные этапы решения, использованные факты и 

свойства; представить фрагмент занятия со школьниками, на котором 

объясняется решение задачи-образца; составить самостоятельно или 

подобрать задачу – аналогичную задаче-образцу и представить ее 

письменное решение. 

Комментарии к предложенному макету 

1. Объем и перечень тем предложен с учетом ограниченного 

времени на изучение модуля. 
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2. Работа с задачами ориентирована не на обучение слушателя их 

решению, а на освоение методики обучения школьников способам 

решения задач. 

3. Дисциплина «дискретная математика» выбрана потому, что она не 

входит в стандартный школьный курс и у слушателей необязательно 

должен иметься опыт решения «школьных» задач из этой области. 
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Аннотация. Показаны важность проблемы подготовки инженерно-

технических кадров для Вологодской области, цели программ сетевого 

взаимодействия «школа-вуз-предприятие», приведены формы реализа-

ции проекта «Академия ХимSTEM», обсуждена деятельность ДОП 

«Школа практической химии» для реализации сетевого взаимодействия 

«школа-вуз-предприятие». 

Ключевые слова: инженерно-техническое образование, химия, 

школа практической химии, взаимодействие «школ-вуз-предприятие». 

На современном этапе развития общества стала актуальной идея 

формирования целостных производственно-интегрированных систем, 

одним из типов которых являются промышленные кластеры [1], пред-

ставляющие собой группы географически соседствующих и взаимодей-

ствующих компаний. Данная идея особенно актуальна для г. Череповца 
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– промышленного сердца Вологодской области, в котором сосредоточи-

лись предприятия химической и металлургической отраслей. Для эф-

фективной работы промышленного кластера немаловажное значение 

имеет наличие в регионе высококвалифицированных людских ресурсов 

и отлаженной системы обучения талантливой и активной молодежи. 

В последние годы ключевые работодатели Вологодского региона 

принимают активное участие в образовательном процессе школьников г. 

Череповца и студентов ФГБОУ ВО «Череповецкий государственный 

университет» (опорный вуз Вологодской области) через систему про-

грамм взаимодействия «школа-вуз-предприятие» [3]. Основными целями 

таких программ являются: создание условий для развития интереса у 

молодежи к инженерно-техническим направлениям подготовки; содей-

ствие обучению высококвалифицированных молодых специалистов под 

нужды предприятий региона; удержание молодежи в области [4]. 

Одним из звеньев образовательной цепочки «школа-вуз-

предприятие», существующей в Вологодской области, является проект 

«Академия ХимSTEM», который успешно реализуется на кафедре хими-

ческих технологий ФГБОУ ВО «Череповецкий государственный универ-

ситет» [2]. В рамках данного проекта для школьников г. Череповца 

предусмотрены: 

– систематическое сотрудничество «школа-вуз» в профильных (ин-

женерных и химико-технологических) классах, направленное на разви-

тие научно-технического мышления и творческих способностей школь-

ников в области химических наук, а также понимание важности практи-

ческого использования химических знаний для инженерной деятельно-

сти; 

– реализация проекта «Интерактивная экскурсия в химическую ла-

бораторию», во время которого ребята кроме рассказа о профессии хи-

мика-технолога получают возможность проверить свой уровень знаний 



Теоретические и прикладные аспекты развития 
современной науки и образования 

 

19 

по химии в форме игры-викторины и стать участником шоу заниматель-

ных химических опытов в качестве зрителя или исполнителя (по жела-

нию); 

– посещение научно-познавательного клуба молодых химиков 

«Chemistry! Wake me up!», на базе которого школьники 7-11 классов 

имеют возможность посетить занятия по наиболее интересным темам 

химии на бесплатной основе; 

– дополнительные образовательные программы, направленные на 

формирование углубленных теоретических знаний по химии, развитие 

практических навыков выполнения химических экспериментов, обучение 

научно-исследовательской работе в лаборатории, развитие у школьни-

ков навыков решения задач повышенного уровня сложности, а также не-

стандартных задач, в том числе олимпиадного уровня. 

Немаловажной составляющей проекта является организация обуче-

ния школьников 7-11 классов по дополнительной образовательной про-

грамме (ДОП) «Школа практической химии», поскольку химический экс-

перимент – это то, без чего невозможно глубокое понимание сущности 

химических явлений. Данная программа включает в себя три модуля, 

каждый из которых направлен на обучение технике выполнения экспе-

риментальных исследований простых и сложных химических систем, при 

этом 70 % учебного времени отводится на выполнение индивидуальных 

самостоятельных практических заданий. Результатом освоения модулей 

по отдельности и программы в целом является устойчивое владение 

определенными навыками исследования природных и техногенных объ-

ектов [3]. 

Кроме достижения основных целей, к которым можно отнести по-

вышение у обучающихся уровня знаний по химии и выработку практиче-

ских навыков проведения химических исследований, в целевые установ-

ки ДОП «Школа практической химии» входит: развитие у обучающихся 

интереса к техническим наукам и их мотивация на получение профессии 
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в области химических или металлургических технологий; выявление, 

поддержка и развитие талантливой молодежи; адаптация школьников к 

системе обучения в вузе; PR-кампания инженерно-технических направ-

лений подготовки, реализуемых в опорном вузе Вологодской области. 

В заключении, следует отметить, что опыт реализации проекта 

«Академия ХимSTEM» в целом и всех его составляющих на протяжении 

последних трех лет показал устойчивое повышение интереса к получе-

нию высшего инженерно-технического образования среди выпускников 

школ г. Череповца и Вологодской области. Грамотная организация со-

трудничества «школа-вуз-предприятие», спонсорская поддержка пред-

приятий, социальная политика руководства города и области, усилия 

администрации и профессорско-преподавательского состава Черепо-

вецкого государственного университета, качественная работа педагоги-

ческих коллективов школ города – все это залог успеха для формирова-

ния будущей инженерной элиты региона.  
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СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ АМПЛИТУДНО-ЧАСТОТНЫХ  
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В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ТИПОЛОГИЧЕСКИХ ОСОБЕННОСТЕЙ  

НЕРВНОЙ СИСТЕМЫ 

 

Аннотация. Оценка пространственной организации EEQ является 

одним из наиболее перспективных подходов к изучению интеграционной 

активности человеческого мозга. Особый интерес здесь представляют 

методы анализа общей последовательности нескольких или более од-

новременных ЭЭГ, ориентированных на равномерную организацию био-

электрического поля [2 в. 17, 3 с.420, 4 с.25, 6 с.91]. Различные функци-

ональные состояния формируются многими факторами, включая воз-

раст, индивидуальные генетические характеристики ЦНС и мотивацион-

ные компоненты. По этой причине авторы считают, что все функцио-

нальные состояния могут быть классифицированы в соответствии с воз-

растом и характеристиками активации [1с.53]. 

Индикатором изменения функционального состояния ЦНС при эмо-

циональном стрессе является изменение амплитудно-частотных харак-

теристик ЭЭГ [5 c.40]. 
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У 17-летних студентов (парни) в лобной доле мозга измеряли ам-

плитуду и частоту дельта-, тета-, альфа- и бета-волн с помощью ЭЭГ, а 

потом полученные результаты сравнивали по типу. 

Ключевые слова. Практический, альфа, дельта, тета, бета волны, 

статистика, фактор. 

Материалы и методы. 

Исследования проводились среди студентов учащихся на биологи-

ческом и химическом факультете (естественные науки) Гянджинского 

государственного университета. Время исследования проводились 2 

месяца до экзамена, 30 минут до экзамена и через 30 минут после экза-

мена у 32 юных парней в возрасте 17-лет с различными типами темпе-

рамента нервной системы, а также были проведены психофизиологиче-

ские исследования на основе изменения амплитудно-частотных харак-

теристик ЭЭГ. Добровольное участие и практическое здоровье тех, кто 

участвует в исследовании является обязательным условием. 

Прежде всего, по тестам Q. Айзенка были выявлены разные типы 

темперамента у студентов. Результаты ЭЭГ отмечает, что у 17-летних 

мальчиков с разными темпераментами активность дельта, тета и альфа-

бета волн наиболее распространена в правой и левой частях центра и 

слева. 

Дельта-, тета- и альфа-бета-активность в правой и левой областях 

коры головного мозга измеряли в трех различных ситуациях: 

нормальная (AG), предоперационная (AA) и пост-тестовая (IC). 

Измерялась активность дельта-, тета- и альфа-бета волн в трех 

разных ситуациях: нормальные дни (AG), до экзамена (IC) и после экза-

мена (IS) в правой и левой областях лобной доли коры головного мозга. 

Для целей статистического анализа с учетом количества молодых 

людей в SPSS (Статистический пакет для социальных наук) использова-
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лись «непараметрические» методы. Критерий Манна-Уитни использо-

вался для сравнения двух независимых выборок. 

Все расчеты проводились в электронной таблице MS EXCEL 2016 и 

в программном пакете SPSS-22 [7], результаты приведены в таблице. 

Результаты исследования. 

Студенты были сгруппированы в соответствии с целью и задачами 

исследования в соответствии с типом темперамента. При исследовании 

среди 17-летних молодых людей было выявлено- 4 флегматика, 10 - 

холерика, 10 - сангвиника и 8 - меланхолика. 

Сравнение дельта-, тета- и альфа-бета-активности между двумя 

независимыми группами участников, в правой и левой областях лобной 

доли головного мозга в записи EEQ у 17-летних мальчиков показывает, 

что различия в группах были статистически достоверными. Таким 

образом, разница между флегматическим типом и холерическим, 

сангвинским и меланхоличным видами была статистически достоверной 

(P˂0,05). Таким образом, по сравнению с флегматическим типом и 

типом холерика было обнаружено, что имеется значительная разница в 

тета- и альфа-волнах в левой части лобной доли головного мозга, 

альфа- и бета-волнах до экзамена и дельта- и тет-волнах после экзаме-

на. В то же время, сравнивая флегматический тип и холерический тип, 

стало известно что, что различие в альфа-волнах в провой лобной доли 

перед экзаменом и поле экзамена ощущались в дельта-, тета-, альфа- и 

бета-волнах. 

Таблица 1. 

Л

об

на

я 

до

ля  

 

Ти

п 

Обычный день До экзамена После экзамена 

дел-

та 

тeт

a 

aль

фa 

бeт

a 

дел

та 

тeт

a 

aль

фa 

бeт

a 

дел

та 

тeт

a 

aль

фa 

бeт

a 

F p0,286 0,0 0,0 0,0 0,3 0,3 0,0 0,0 0,0 0,0 1,0 0,4
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ле

ва

я 

x 46 28 66 18 56 04 18 09 08 00 75 

p

s 
0,775 

0,1

46 

0,1

02 

0,2

52 

0,2

02 

0,0

53 

0,0

19 

0,0

23 

0,6

64 

0,4

80 

0,1

33 

0,3

56 

p

m 
0,670 

0,9

32 

0,0

61 

0,1

04 

0,1

71 

0,2

34 

0,0

17 

0,3

08 

0,3

92 

0,0

12 

1,0

00 

0,9

32 

F

 

пр

ав

ая 

p

x 
0,479 

0,1

36 

0,0

65 

0,0

89 

0,8

87 

0,4

79 

0,0

05 

0,0

74 

0,0

05 

0,0

05 

0,0

46 

0,0

32 

p

s 
0,478 

0,7

77 

0,3

21 

0,0

47 

0,4

79 

0,1

15 

0,0

89 

0,0

76 

0,4

78 

0,1

99 

0,0

76 

1,0

00 

p

m 
0,495 

0,9

32 

0,2

28 

0,3

05 

0,3

41 

1,0

00 

0,0

33 

0,4

97 

0,1

47 

0,0

17 

0,0

50 

0,0

60 

 

Примечание: статистическая достоверность различий между 

показателями: 

1. pf - с показателями группы флегматического типа (по Манну-

Уитнеймейстеру) 

2. px - показатели группы холерического типа (по Манну-

Уитнеймейстеру) 

3. ps - по показателям группы Сангвиновского типа (по Манну-

Уитнеймейстеру) 

4. F – Лобная доля 

Разница между флегматическим и сангвинитическими типами была 

статистически достоверной (P˂0,05).  

При исследованиях левой лобной доли головного мозга в обычные 

дни и после экзамена не показало значимой статистической разницы. 

Перед экзаменом была разница в альфа и бета волнах. Разница в 

нормальный обычный день в бета-волнах с статистической точки зрения 

было значимой. 

При сравнение флегматического и меланхолического типов левой 

лобной доли головного мозга до и после экзамена, наблюдались изме-

нения в альфа и в тета-волнах.  
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Аннотация. Известно, что кариозная болезнь (кариес) достаточно 

широко распространена в различных странах. На сегодняшний день до 

98% населения России имеют пораженные кариесом участки зубов, при-

чем дети являются основными его носителями. Считается, что конди-

терские изделия, содержащие сахар, являются основными источниками, 

которые провоцируют развитие кариеса. В данной работе предлагается 

способ производства леденцовой карамели с натуральными раститель-

ными добавками, которые делают леденцы не только лакомством, но и 

средством для профилактики кариеса. 

Ключевые слова: профилактика кариеса, сахар, леденцовая кара-

мель, производство карамели, сахарозаменители, растительные экс-

тракты 
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Кариес представляет собой разрушительный процесс эмали зубов, 

носящий инфекционную форму, характеризующийся появлением непри-

ятного запаха, пигментных пятен на эмали, реакции на температурные 

режимы и вкусовые качества пищи, приводящие к постепенному разру-

шению тканей зуба. Прогрессирование кариозного процесса может при-

вести к воспалению пульпы (зубного нерва) и пародонтальных тканей 

(твердые и мягкие ткани, окружающие зуб), осложниться потерей зуба, 

быть причиной заболеваний костно-мышечной системы и всех других 

органов. 

Следует помнить, что зубная эмаль – это на 95% минерал, который 

при воздействии на него кислот со временем разрушается. Всему виной 

колебания кислотно-щелочного баланса, причем при величине рН 4,5 

уже начинается постепенное разрушение эмали. Кроме того, при упо-

треблении алкоголя или цитрусовых плодов возможно попадание кисло-

ты в полость рта. В этой ситуации организм пытается нейтрализовать 

ее, вызывая переход кальция из эмали в слюну, что и приводит к уско-

ренному разрушению зубов. 

Среди основных причин возникновения кариеса выделяют две: дей-

ствие на зубные ткани продуктов расщепления углеводов и жизнедея-

тельность патогенных микроорганизмов. 

Сахара, употребляемые с пищей, в ротовой полости подвергаются 

ферментированию слюной, в результате образуется пропионовая, мас-

ляная, муравьиная кислоты, вымывающие фтор и кальций из эмали, а 

затем и из дентина зуба, в результате чего в последних образуются де-

фекты. 

Причем различные по составу сахара воздействуют на зубы по-

разному. Сахароза в наибольшей степени подвержена брожению, по-

этому из нее образуется наибольшее количество кислот, которые силь-
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но изменяют pH в ротовой полости и провоцируют развитие кариеса. 

Глюкоза и фруктоза ферментируются в меньшей степени, но все же 

представляют опасность для зубов. Ксилит, маннит и сорбит превраща-

ются во фруктозу ферментом, обладающим низкой активностью, поэто-

му эти сахара практически не способствуют развитию кариеса. Крахмал, 

имеющий крупный размер молекул, не проникает в зубной налет и, со-

ответственно, не способствует развитию кариеса (кроме тех случаев, ко-

гда его структура изменена в ходе пищевой обработки). 

Второй, не менее важный, фактор возникновения и развития карие-

са, является наличие в полости рта определенной микрофлоры. Карио-

генной активностью обладают два вида микроорганизмов: кислотообра-

зующие стрептококки Streptococcus mutans (S. Mutans), sanguis (S. 

Sanguis), salivarius (S. Salivarius), которые вызывают анаэробное (в бес-

кислородных условиях) брожение, и лактобактерии – микроорганизмы, 

которые перерабатывают сахара в молочную кислоту, создавая при 

этом кислую среду, вызывающую диминерализацию (вымывание каль-

ция из тканей) зубной эмали и ведет к разрушению поверхности зубов. 

Причем, чем проще углеводы, тем быстрее в полости рта образуется 

кислотная среда. Следовательно, при увеличении потребления простых 

углеводов возрастает риск возникновения кариеса.  

Известны три основных метода снижения их влияния: 

- уменьшенное потребление простых сахаров; 

- удаление зубного налета для предотвращения развития жизнедея-

тель6ости бактерий в полости рта; 

- повышение устойчивость зубной эмали путем восполнения недо-

статка кальция (ременирализация). 

В 2011 году ученые задумались над вопросом о вакцине, которая бы 

просто убивала бактерии, и по этой причине были проведены испытания 

https://yandex.ru/health/pills/product/mannit-5244?parent-reqid=1580220643796940-1793426588954825998500609-man2-0302-man-shared-app-host-20030&utm_source=portal&utm_medium=turbo_articles&utm_campaign=yamd_crosslinks&utm_content=link_from_turbo_articles_to_pills
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на крысах. К ДНК-стрептококку присоединяли нуклеиновую кислоту 

сальмонеллы, на которую организм реагирует активно, расправляясь со 

стрептококком. Но оказалось, что такой препарат эффективен только в 

случае, если его прививать детям в возрасте от одного до двух годов, 

именно в период появления молочных зубов, когда зубной налет еще не 

сформировался. Но даже при таком раскладе вакцина не спасет от 

пломб и зубных протезов. Streptococcus mutans (S. Mutans) в этом слу-

чае создают липкий полисахарид, благодаря которому бактерии связы-

ваются между собой в цепочки, образуя зубной налет. При этом взаимо-

связь зубного налета и кислоты ведет к разрушению зуба. 

Поэтому врачи рекомендуют сократить потребление сладкого, а 

также заменять ферментируемые сахара – глюкозу и фруктозу – сорби-

том, маннитом и ксилитом. Их относят к сахарозаменителям, спиртам, 

имеющим сладкий вкус, но которые не могут утилизировать бактерии. 

Известно получение леденцов на основе ксилита. Почему именно 

ксилит? Помимо проблемы кариеса распространено такое заболевание 

как ксеростомия (сухость во рту). Она ведет к снижению иммунитета, 

воспалению слизистой оболочки, росту и развитию бактерий и, соответ-

ственно, деминерализации зубной поверхности. При регулярном упо-

треблении ксилита в небольших дозах имеет место ускорение процесса 

реминерализации зубной поверхности, усиление слюноотделения и по-

вышение защитных свойств, а также восстановление кислотно-

щелочного баланса в полости рта. Снижение количества бактерий спо-

собствует уменьшению возникновения воспаления тканей парадонта. 

Ксилит относится к сахарным спиртам. Он представляет собой про-

зрачные растворимые кристаллы сладкого вкуса, получаемые из расти-

тельного сырья, например, из коры березы. Это полностью натуральный 

продукт, без красителей, ароматизаторов и каких-либо добавок. 
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Известно, что леденцы на основе ксилита не способны устранить 

уже существующие проблемы с зубами, но очень эффективны в каче-

стве их профилактики. При соблюдении правильной гигиены полости рта 

риск развития инфекции может быть снижен до минимальных значений 

[1, 2].  

К продуктам противокариесного действия можно также отнести сте-

виозид. Стевиозид выделяют из листьев растения Stevia rebaudiana, и 

он имеет сладкий вкус. По своей структуре он представляет собой бе-

лый кристаллический гигроскопичный порошок, легко растворимый в во-

де. При этом он примерно в 250-300 раз слаще сахарозы, является при-

родным консервантом, обладает противомикробным действием, способ-

ствует выведению продуктов обмена, оказывает тонизирующий эффект 

и замедляет процесс старения, а также имеет нулевую калорийность [3]. 

В процессе проведенных исследований для повышения эффектив-

ности защиты от кариеса были опробованы такие добавки как масло 

чайного дерева, аргинин и экстракты трав. 

Масло чайного дерева используется, прежде всего, как средство, 

очищающее полость рта от патогенных микроорганизмов. Оно эффек-

тивно борется с налетом на зубах, препятствуя развитию кариозного со-

стояния. Масло снижает отечность и кровоточивость десен. Благодаря 

этой функции уменьшается риск развития гингивита, пародонтита и па-

родонтоза. За счет антисептических свойств происходит укрепление 

слизистых оболочек рта, что снижает риск не только заболеваний зубов 

и десен, но и патологий горла и пищеварительных органов, носящий 

инфекционный характер. 

Аргинин вырабатывается из слюнных желез. Согласно исследова-

нию, у людей, не страдающих кариесом, существенно повышен уровень 

свободного аргинина в слюне, а также активнее действует система арге-
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ниндезиминазы, разрушающая зубной налет, по сравнению с группой 

контроля. Система аргениндезиминазы способствует выделению орни-

тина, аммиака и углекислого газа из аргинина, а также выработке адено-

зинтрифосфата. Кроме того, система способствует поддержанию кис-

лотно-щелочного баланса в ротовой полости. 

Шалфей - широко используемое в народной медицине при воспали-

тельных заболеваниях дёсен и полости рта. Он обладает противовоспа-

лительным, заживляющим, кровеостанавливающим и дезинфицирую-

щим действием. Шалфей показан пациентам с пародонтитом, периодон-

том, стоматитом, гингивитом и воспалениями дёсенных тканей.  

Все это позволило усовершенствовать технологию производства 

леденцовой карамели. Разработанный с этой целью способ включает в 

себя приготовление сиропа из подсластителя, антикристаллизатора и 

воды, уваривание его до леденцовой массы, введение в нее вкусовых и 

ароматических веществ, охлаждение, формование и завертку получен-

ных изделий, отличался тем, что в качестве антикристаллизатора ис-

пользовали ксилит в количестве 1-2%, а в качестве подсластителя – 

стевиозид 77-80% от общей леденцовой массы, процесс уваривания си-

ропа вели до влажности 2-3% при давлении пара 0,5-0,6 МПа. Кроме то-

го дополнительно использовали добавки аргининовой кислоты и эфир-

ное масло чайного дерева из расчета 0,1-0,25% от общей леденцовой 

массы, а также вкусовые добавки экстрактов зеленого чая, перечной мя-

ты и шалфея в количестве 5-7% от общей леденцовой массы. 

Получаемый в соответствии с проведенным опытом продукт имел 

следующие преимущества: 

- предотвращал развитие кариеса; 

- увеличивал слюноотделение, снижал сухость во рту; 

- способствовал уменьшению зубного налета; 
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- имел низкую калорийность; 

- повышал иммунитет полости рта; 

- увеличивал пищевую и биологическую ценность. 
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 ПЛАНИРОВАНИЯ И УПРАВЛЕНИЯ 

 

Аннотация. В статье проведен краткий анализ общих принципов 

планирования, которые рассматриваются в экономической литературе, а 

также предлагается учитывать дополнительные принципы 

стратегического планирования и управления, базирующиеся на 

системном подходе и теории принятия эффективных решений.  

Ключевые слова: стратегическое планирование, управление, 

многокритериальность, неопределенность, оценка эффективности, 

рыночные методы. 

Планирование является одним из основных элементов ведения хо-

зяйственной деятельности, относящейся к различным типам экономик. 

Однако, как показывает анализ, оно имеет существенные отличия в цен-
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трализованной и рыночной экономиках. Поэтому имеется необходи-

мость рассмотрения общих свойств, которые следует учитывать при 

теоретических и практических исследованиях различных проблем пла-

нирования. 

В настоящей статье дается краткий анализ общих принципов плани-

рования, которые рассматриваются в экономической литературе, а так-

же предлагается учитывать дополнительные принципы, рассматривае-

мые в данной работе. В работе Файоля и других авторов «Управление – 

это наука и искусство» приводятся следующие принципы планирования: 

необходимость, непрерывность, единство, гибкость и точность. Акофф 

Р. В своей работе «Стратегическое управление» отмечает такие прин-

ципы: участие, непрерывность, холизм (координация и интеграция). 

Наряду с указанными принципами в экономической литературе рассмат-

риваются следующие принципы: системность, целенаправленность, 

комплексность, научность, эффективность, оптимальность, сбалансиро-

ванность и др.  

В работе Т.П. Любановой и др. «Стратегическое планирование на 

предприятии» приводятся принципы, которые авторы считают основопо-

лагающими: 

 гибкость, которая предусматривает постоянную адаптацию к из-

менениям среды функционирования предприятия; 

 непрерывность, предполагающую скользящий характер планиро-

вания; 

 коммуникативность, заключающуюся в координации и интеграции 

усилий; 

 участие, предполагающее учет возможных участников процесса 

функционирования предприятия; 
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 адекватность, заключающаяся в отражении реальных проблем в 

процессе планирования;  

 комплексность, отражающую в планах всех направлений финан-

сово-хозяйственной деятельности предприятия; 

 многовариантность, позволяющая осуществить выбор наилучших 

альтернатив из возможных; 

 итеративность, предусматривающую неоднократную проработку 

составленных разделов плана. 

Несмотря на важность указанных принципов планирования в совре-

менных условиях хозяйствования имеется необходимость дальнейшего 

развития теории и практики формирования новых принципов стратеги-

ческого планирования и управления, базирующихся на системном под-

ходе и теории принятия эффективных решений. По мнению автора 

настоящей работы к таким принципам можно отнести: 

1. Многокритериальный характер принятия решений при планирова-

нии. 

2. Учет фактора неопределенности. 

Дадим краткий анализ данных принципов.  

Принцип многокритериальности трактуется следующим образом. 

В экономической литературе при анализе различных проблем рас-

сматривается два класса задач: 

 принятие решений с помощью единственного критерия; 

 выбор предпочтительных решений путем использования несколь-

ких критериев. 

Несмотря на ограниченность однокритериального подхода, он нахо-

дит применение на практике. Типичным примером является применение 

критерия минимума общественно-необходимых затрат, который был ос-
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новным критерием оценки эффективности принимаемых решений в цен-

трализованной экономике. 

Однокритериальный подход используется также при применении 

критерия срока окупаемости капитальных вложений. Этот критерий 

находит применение при централизованных и децентрализованных (ры-

ночных) методах управления. 

Однокритериальный выбор находит применение «при прочих рав-

ных условиях», т.е. когда сравниваемые варианты характеризуются 

одинаковыми показателями, кроме одного, с помощью которого осу-

ществляется определение эффективности принимаемых решений. 

Условия применения одного критерия на практике, как правило, не 

выполняются. Поэтому для выбора наиболее предпочтительного реше-

ния приходится использовать набор критериев (показателей эффектив-

ности). Применение совокупности критериев позволяет повысить объек-

тивность оценки анализируемых систем. Однако использование не-

скольких критериев существенно усложняет процесс определения 

наиболее предпочтительных альтернатив. Это обусловлено наличием 

противоречивых критериев, т.е. критериев каждый из которых приводит к 

различным выводам относительно эффективности принимаемых реше-

ний. В качестве примеров противоречивых критериев можно указать на 

противоречия, имеющие место при использовании экономических и со-

циальных критериев, экономических и экологических показателей эф-

фективности принимаемых решений. Поэтому для определения эффек-

тивности систем различного назначения по совокупности критериев тре-

буется применение теории многокритериального выбора. Это в полной 

мере относится и к проблеме принятия плановых решений. 

Следует отметить необходимость использования нескольких крите-

риев выбора эффективных стратегий при портфельном анализе, кото-
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рый находит широкое применение в отечественной и зарубежной прак-

тике. В данном случае в качестве показателей эффективности стратеги-

ческих решений выступают: показатели привлекательности рынка, пока-

затели конкурентоспособности продукции, финансово-экономические 

показатели, социальные показатели. 

Следующий принцип, который следует учитывать при стратегиче-

ском планировании, является принцип неопределенности. 

Сущность принципа заключается в следующем. 

При принятии плановых решений исключительное значение прида-

ется анализу внешней среды. В дальнейшем будет показано, что осо-

бенно это относится к стратегическому планированию и управлению. 

При описании внешней среды используют следующие основные модели: 

детерминированные и вероятностные. Детерминированные модели ис-

пользуют в предположении, что результаты планирования можно опре-

делить точно. Такой подход характерен для планирования в централи-

зованной экономике. При переходе к рыночным методам хозяйствования 

существенно возрастает фактор риска, и применение детерминирован-

ных моделей становится проблематичным. Поэтому находит примене-

ние вероятностное описание внешней среды, что является более адек-

ватным способом решения плановых задач. Однако при использовании 

вероятностных моделей возникают существенные трудности, обуслов-

ленные недостатком статистической информации о состоянии внешней 

среды. Это относится к вероятностным законам распределения, а также 

к параметрам этих законов. Возникает необходимость, наряду с вероят-

ностным описанием внешнего окружения использовать другие подходы.  

Одним из подходов, который позволяет решать задачи принятия 

решений при отсутствии информации о вероятностных характеристиках 

внешней среды является выбор предпочтительных альтернатив в усло-
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виях полной неопределенности. При этом предполагается, что вероят-

ностные параметры внешнего окружения являются неизвестными. Из-

вестным считается набор параметров внешней среды, однако неизвест-

но, какой из параметров может действовать в рассматриваемой ситуа-

ции. Параметры внешнего окружения считаются неуправляемыми фак-

торами. В данном случае, для выбора эффективных решений может 

быть использована теория «игр с природой». Вопросы оценки эффек-

тивности систем различного назначения в условиях полной неопреде-

ленности рассмотрены в работах профессора Юрлова Ф.Ф. и его учени-

ков (1,2).  

При выборе эффективных стратегий в условиях неопределенности 

внешней среды в качестве неуправляемых факторов могут выступать: 

природные условия, действия конкурентов, внешнеэкономические усло-

вия, инфляционные процессы и т.п. В данном случае оценка эффектив-

ности принимаемых решений существенно затрудняется. Требуется 

применение методов определения предпочтительных стратегий, отлич-

ных от традиционных способов максимизации или минимизации функ-

ций эффективности. 

Повышение самостоятельности хозяйствующих субъектов при пла-

нировании их деятельности приводит к необходимости изучения и ана-

лиза состояния внешней среды. Быстрая изменчивость внешних усло-

вий обусловливает предприятия учитывать фактор неопределенности 

при составлении планов. Таким образом, в отличие от директивного 

планирования, при индикативном планировании становится актуальным 

требование применения принципа неопределенности при анализе 

внешней среды. Эта неопределенность может иметь вероятностный ха-

рактер или выступать в виде необходимости учета неуправляемых фак-

торов при планировании и прогнозировании. 
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Таким образом, к характерным особенностям стратегического пла-

нирования можно отнести: 

1. Многокритериальный подход к планированию, который характе-

ризуется тем, что при выборе эффективных плановых решений исполь-

зуется совокупность критериев эффективности, которые в общем случае 

являются противоречивыми. Наличие противоречивых критериев приво-

дит к необходимости поиска компромиссных плановых решений. 

2. Анализ внешней среды приводит к необходимости учета факто-

ров риска и неопределенности при индикативном планировании. С этой 

целью могут найти применение теоретико-игровые модели и методы 

планирования. 

Стратегическое планирование и управление включает в себя эле-

менты рыночных методов хозяйствования и государственного управле-

ния социально-экономическими процессами. Поэтому можно считать, 

что оно позволяет в наибольшей мере соответствовать задачам повы-

шения эффективности общественного производства. Соответственно, 

применение изложенных выше принципов выбора эффективных реше-

ний, позволит эффективно решать указанные задачи выбора эффектив-

ных стратегий. 
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Аннотация. В условиях смены технологического уклада актуализи-

руется проблема стимулирования технологического предприниматель-

ства, в основе которого интеграция научно-технического знания и реали-

зация коммерческого потенциала научных разработок. Введение в си-

стему обучения технологическому предпринимательству в технических 

вузах позволяет формировать технические и предпринимательские ком-

петенции, необходимые и достаточные для такого рода инновационной 

деятельности. 

Ключевые слова: технологическое предпринимательство, система 

обучения, инновационно-технологическое развитие. 

Переход к новому технологическому укладу мировой экономики 

требует долгосрочных комплексных программ по созданию условий 

обеспечения лидерства субъектов российского бизнеса на новых высо-

котехнологичных рынках, определяющих структуру глобального рынка. 

Ведущим видом экономической активности в этих условиях выступает 

технологическое предпринимательство.  

В общем виде предпринимательская деятельность определяется 

как специфическая форма экономической активности индивида, который 

на основе риска инициирует, на основе предприимчивости организовы-

вает, на основе ответственности стабилизирует, на основе личной заин-
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тересованности развивает те или иную новую форму бизнеса. Техноло-

гическое предпринимательство представляет собой передовое приме-

нение научного и технического знаний одним или несколькими субъек-

тами, которые создают и управляют бизнесом и принимают на себя фи-

нансовые риски для достижения поставленных целей. Это стиль совре-

менного бизнес-процесса, позволяющий комбинировать и использовать 

ресурсы, технические возможности при реализации конкурентной стра-

тегии на инновационной основе [1]. Инновации позволяют создавать но-

вые или усовершенствовать уже внедренные на рынках продукты и 

услуги; разрабатывать новые или усовершенствовать существующие 

технологические процессы; открывать новые способы организации про-

изводства и использовать их в практической деятельности. Результатом 

новых знаний, компетенций, технологий, нематериальных активов, но-

вых продуктов и услуг становится иновационно-технологическое разви-

тия экономики. В основе технологического предпринимательства лежат 

фундаментальные, прикладные исследования и разработки, получив-

шие практическое применение и коммерческий успех. Низкий уровень 

коммерциализации НИОКР в нашей стране выступает ключевым факто-

ром ограничения инновационного развития. Так, согласно исследовани-

ям Высшей школы экономики (ВШЭ), в настоящее время удельный вес 

компаний, осуществляющих технологические инновации в общем объе-

ме субъектов хозяйствования, составляет 9,6% в промышленном произ-

водстве, 6,3% в сфере услуг, 3,1 % в сельском хозяйстве, 1,1 % в строи-

тельстве [3].  

Вызовы, связанные с переходом к новому технологическому укладу, 

предъявляют новые требования к системе высшего образования. Обра-

зовательные программы технических вузов нацелены на формирование 

общекультурных и профессиональных компетенций обучающихся. Вы-
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пускники ‒ инженеры технически вполне квалифицированы. Обладая 

техническими знаниями, они могут создавать технологические ориенти-

рованные фирмы, но вместе с тем, им часто недостает необходимых 

бизнес-навыков и предпринимательского склада ума для успешного раз-

вития бизнеса. Низкие стимулы коммерциализации инноваций объясня-

ются отсутствием у инженеров бизнес-компетенций, а также высокими 

рисками в технологической сфере [2]. Так, по оценке исследований ВШЭ 

среднесписочная численность работников современных компаний, осу-

ществляющих технологические инновации, составляет 2885173 человек, 

из них, имеющих высшее образование 1051817 человек [3]. В связи с 

этим, для технических вузов актуализируется проблема формирования 

технических и предпринимательских компетенций при реализации обра-

зовательных программ инженерной подготовки. В рамках данного обра-

зовательного тренда высшим учебным заведениям отводится образова-

тельная роль, роль по созданию высокотехнологичных компаний на базе 

университетских исследований, а также развитие университетских стар-

тапов и инкубаторов.  

Одной из форм содействия инновационно-технологическому разви-

тию национальной экономики становится система обучения технологи-

ческому предпринимательству в высшей школе. В РФ в 2018-2019 году 

стартовала программа обучения по курсу «Инновационная экономика и 

технологическое предпринимательство», разработанная совместно с 

Российской венчурной компанией (РВК), МГУ им. М.В. Ломоносова и 

университетом ИТМО. 34 российских вуза подписали лицензионное со-

глашение с РВК о включении курса в учебные программы инженерной 

подготовки. К 2020 году планируется расширить этот список до 100 ву-

зов с охватом до 50 тысяч студентов. 
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«Инновационная экономика и технологическое предприниматель-

ство» ‒ это практикоориентированная образовательная программа, 

предполагающая командное выполнение проектов полного жизненного 

цикла. В рамках данного курса предусматривается обучение студентов 

процессу формирования собственного стартапа, основам коммерциали-

зации НИОКР, методам командной работы в рамках реализуемого про-

екта, а также разработке мероприятий по выводу высокотехнологичного 

продукта на рынок. В состав курса входят лекционные и практические 

занятия в формате видеоматериалов; анализа ситуаций из практической 

области профессиональной деятельности с поиском вариантов эффек-

тивных решений; решение задач; выполнение контрольных заданий и 

упражнений; тестов. Одновременно ведется командная работа над ин-

новационным проектом. Обучение в рамках данной дисциплины носит 

смешанный характер, предполагающий традиционные и инновационные 

формы обучения, в том числе компьютерное обучение, самостоятельное 

обучение, интерактивное взаимодействие, личное взаимодействие. 

Данный учебный курс предназначен для бакалавров 3 и 4 курсов и инте-

грируется в учебный процесс как обязательная дисциплина либо фа-

культатив. 

Технологическое предпринимательство способно интегрировать 

научно-техническое знание и потребности бизнеса, реализовывать име-

ющиеся компетенции в разработках, представляющих коммерческий ин-

терес. Таким образом, курс «Инновационная экономика и технологиче-

ское предпринимательство» можно рассматривать как «воронку» для 

отбора инновационных идей, в рамках разрабатываемых командных 

проектов для формирования будущих старапов, в частности, при обуче-

нии в магистратуре. В результате у обучающихся формируется проак-
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тивное предпринимательское мышление, позволяющее работать в про-

фессиональной стартап команде в будущем. 
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Аннотация. В статье рассматриваются актуальные проблемы пре-

подавания дисциплин финансового профиля. Автор обосновывает спе-

цифику дисциплин по теме финансовые рынки, выявляет тренды в орга-
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https://elibrary.ru/item.asp?id=38183601
https://elibrary.ru/item.asp?id=38183601
https://elibrary.ru/item.asp?id=37242716
https://elibrary.ru/item.asp?id=37242716
https://www.hse.ru/primarydata/ii2019


Теоретические и прикладные аспекты развития 
современной науки и образования 

 

45 

ствования подготовки специалистов на основе применения современных 

технологий в образовании. 

Ключевые слова: подготовка специалистов, процесс обучения, 

цифровые технологии, фонд оценочных средств, онлайн-курсы. 

Актуальной проблемой для российской экономики, по мнению ряда 

исследователей, является проблема обеспечения сбалансированного 

развития внутреннего финансового рынка. Более того, в настоящее 

время мы наблюдаем активизацию внедрения цифровых технологий и 

прочих инноваций в практическую деятельность всех институтов банков-

ской сферы и рынка ценных бумаг. В связи с этим, подготовка квалифи-

цированных кадров для работы на российском фондовом рынке, являет-

ся насущной проблемой.  

Подготовка специалистов фондового рынка в России имеет свою 

специфику, связанную с необходимостью получения профессиональной 

аттестации – сдачей экзамена специалиста финансового рынка и полу-

чения соответствующего аттестата Центрального банка Российской Фе-

дерации. Наличие указанного документа позволит молодому специали-

сту быть принятым на работу в различные организации финансового 

рынка – брокерские и инвестиционные компании, на биржи, в саморегу-

лируемые организации и другое. В этой связи, необходимость получе-

ния студентом конкурентоспособного образования в области финансо-

вых рынков требует от образовательной организации разработки нового 

подхода к организации учебного процесса, созданию современного 

фонда оценочных средств, применению новейших технологий в образо-

вании. Работа на фондовом рынке предполагает:  

- использование современных программных продуктов;  

- знание азов электронной торговли на рынке ценных бумаг; 
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- использование систем «Bloomberg» и «Thomson Reuters» для при-

нятия инвестиционных решений; 

- знание основ технического и фундаментального анализа и других 

рыночных технологий. 

Подобный подход к подготовке специалистов выявляет новые тен-

денции в сфере преподавания, актуализирует решение следующих во-

просов в области организации учебного процесса и требует решения та-

ких проблем как: 

1.  Развитие научной школы образовательного учреждения, с целью 

использования достижений которой и на базе научных исследований 

научной школы, реализовалась возможность:  

- разработки новых магистерских программ и программ подготовки 

кадров высшей квалификации на основе использования в учебном про-

цессе результатов завершенных научных исследований; 

- создания комплекса дисциплин по выбору и факультативов, что 

даст возможность сформировать индивидуальную траекторию обучения 

не только студентам – выпускникам профильных кафедр, но и для сту-

дентов других кафедр и направлений подготовки; 

- разработки специализированных оригинальных курсов для ДПО по 

актуальным вопросам финансового рынка; 

- разработки программ повышения квалификации работников и пре-

подавателей; 

2.  Модернизация методического обеспечения процесса обучения. 

Состояние современной науки характеризуется инновационностью, 

быстрым ростом на основе объединения различных научных дисциплин, 

постоянно меняющихся и непрерывно обновляющихся междисципли-

нарных связах и границах. С особой очевидностью эти процессы прояв-

ляются в изучении и накоплении знаний о функционировании и развитии 
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финансовой сферы, поэтому методическое обеспечение самостоятель-

ной работы студентов в направлении создания учебников и учебных по-

собий нового поколения весьма актуально. Современный учебник дол-

жен включать не только главы, состоящие из теоретического материала 

и заданий для повторения и самостоятельной работы студентов; но так-

же, по нашему мнению, и электронные приложения, позволяющие вклю-

чать огромный массив информации по дисциплине, задания для само-

стоятельной работы под такими рубриками, как например: «Актив», «Ин-

терактив», «Креатив», вставки с интересными фактами и историей во-

проса по всем темам. Использование электронной информационной ба-

зы позволит студентам приобретать практические навыки по работе с 

данными в электронном формате и является наиболее современной 

формой представления информации. Это даст возможность студентам 

использовать данные материалы для углубленного изучения темы; кро-

ме того, в приложении может быть предложена методика решения 

большого количества практических и ситуационных задач. Это позволит 

студентам глубоко вникнуть в проблемы изучаемой дисциплины, расши-

рить границы исследования при решении практических задач, а также 

преобразовать изучение дисциплины в эффективный и практически зна-

чимый процесс в соответствии с современными тенденциями в образо-

вании.  

3. Разработка Фондов оценочных средств (ФОС) нового поколения 

для объективности оценок и развитие механизмов самооценки и само-

контроля. Например, ФОСы – для бакалавров, магистрантов, аспиран-

тов, для самоконтроля и текущего контроля, промежуточного и итогового 

контроля, представленные в форме совокупности практико-

ориентированных заданий. ФОС нацеливает студентов на формирова-

ние системы знаний, умений и навыков, на формирование компетенций, 
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необходимых молодому человеку для реализации в профессии в совре-

менных условиях, а также на применение полученных знаний на практи-

ке. Задания ФОСа должны легко модифицироваться. Принцип, исполь-

зуемый для разработки практико-ориентированных заданий, может при-

меняться для разработки заданий по другим направлениям и профилям 

подготовки. Как правило, ФОС для экзамена по дисциплине должен 

включать: вопросы на основе содержания общепрофессиональных и 

профессиональных дисциплин направления подготовки; вопросы на ос-

нове содержания профиля подготовки; задачи и практико-

ориентированные вопросы по дисциплинам профиля подготовки. 

4. Приглашение для проведения, особенно на старших курсах бака-

лавриата и в магистратуре, научных семинаров и мастер-классов веду-

щих ученых и практиков, что позволит повысить заинтересованность 

студентов в будущей профессии, позволит познать особенности про-

фессии и различные практики делового оборота. С этой же целью необ-

ходимо разработать образовательные стандарты в каждом образова-

тельном учреждении на базе профессиональных стандартов, при этом, 

осуществлять внедрение системы согласования образовательных про-

грамм с профильными работодателями и их объединениями. Это позво-

лит в полной мере реализовать компетентностный подход на всех уров-

нях подготовки обучающихся в высшем учебном заведении. Отметим, 

что внедрение системы согласования образовательных программ с 

профильными работодателями и их объединениями должно осуществ-

ляться на основе утвержденного профессионального стандарта специа-

листа рынка ценных бумаг. Следует также часть образовательно про-

цесса проводить на площадках крупных корпораций и компаний, напри-

мер, на Бирже, что, с нашей точки зрения, будет способствовать освое-
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нию студентами новых компетенций в режиме реальных бизнес-

процессов. 

5. Широко использовать возможности сети Интернет для организа-

ции учебного процесса: дистанционного консультирования студентов по 

учебным вопросам, написанию выпускных квалификационных работ и 

т.п., а также созданию онлайн-курсов по широкому перечню дисциплин. 

Как показывает практика (в частности, преподавания дисциплины «Фи-

нансовые технологии и финансовый инжиниринг» для магистров очного 

отделения Финансового университета при Правительстве Российской 

Федерации), большинство студентов использует предлагаемые техноло-

гии для подготовки к зачету по дисциплине в аудиторном режиме, пока-

зывая достаточные знания для получения положительной оценки. Счи-

таем подобную практику положительной, поскольку она позволяет сту-

дентам самостоятельно подготовиться. Опросы студентов показали, что 

в отношении данной дисциплины, они отдают предпочтение личному 

общению с преподавателем. Тем не менее, полагаем, для студентов за-

очной формы обучения такой вид учебной работы будет приемлем. 

Усвоение материала студентом определяется не только тем, сколь-

ко фактов знает студент, но и тем, как он этими знаниями распоряжает-

ся. Эффективный процесс обучения предполагает вовлечение студен-

тов в обсуждение вопросов, изучаемых на занятиях. Кроме того, пере-

сказ информации своими словами, ее критический анализ и обсуждение 

формируют точку зрения студента на изучаемую проблему.  

Отметим, что дисциплины, необходимые для подготовки специали-

стов для работы на фондовом рынке, закладывают фундамент для изу-

чения специальных экономических и финансовых дисциплин магистер-

ских программ по направлению «Экономика». Изучение этих дисциплин 

позволяют студентам глубоко вникать в проблемы российской экономи-

ки, расширить границы исследования при решении практических задач, 
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а также преобразовать полученные знания в эффективный и современ-

ный процесс трудовой деятельности. 
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Аннотация. В данной статье рассматривается экономическая сущ-

ность лизинга, его основные черты, формы. Особое внимание уделяется 

его правовому обеспечению. Также проводится сравнительный анализ 
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лизинга с другими методами финансирования, выявляются их достоин-

ства и недостатки. 

Ключевые слова: лизинг, лизингополучатель, лизингодатель, ли-

зинговые отношения, договор о лизинге. 

В настоящее время растёт актуальность использования лизинга, по-

скольку в условиях конкуренции российские предприниматели стремятся 

к наиболее эффективному использованию имеющихся ресурсов. К тому 

же на предприятиях России остро прослеживается проблема морально-

го устаревания имеющегося оборудования, его низкой эффективности, а 

также дефицита запчастей. Использование лизинга в свою очередь поз-

воляет обновить оборудование организации и повысить эффективность 

его использования, значительно сократив расходы, поскольку оборудо-

вание арендуется, а не приобретается в собственность. Также аренда-

тор получает право пользования оборудованием, не имея больших 

начальных вложений, и право вносить платежи за аренду по факту по-

лучения прибыли, а арендодатель при этом может расширить сбыт, со-

кратив риски потерь от неплатёжеспособности арендатора. Стоит отме-

тить, что лизинг гарантирует высокую безопасность сделки. 

«Лизинг – совокупность экономических и правовых отношений, воз-

никающих в связи с реализацией договора лизинга, в том числе приоб-

ретением предмета лизинга. Предметом лизинга могут быть любые 

непотребляемые вещи, в том числе предприятия и другие имуществен-

ные комплексы, здания, сооружения, оборудование, транспортные сред-

ства и другое движимое и недвижимое имущество» [7].  

Стоит отметить, что большую часть всех лизинговых платежей в 

России и за рубежом составляют платежи, связанные с лизингом обору-

дования, при этом лизинг недвижимости практически не распространён в 
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нашей стране ввиду сложного осуществления, высокой стоимости и не-

малого срока подготовки [1]. 

Субъектами лизинга являются лизингодатель, лизингополучатель и 

продавец имущества. Следует отметить, что лизингодателем может 

стать юридическое лицо, занимающееся лизинговой деятельностью, 

любая фирма, в учредительных документах которой прописана лизинго-

вая деятельность, при этом она должна иметь достаточный запас фи-

нансовых средств; также гражданин, занимающейся предприниматель-

ством как ИП, не имеющий при этом статуса юридического лица. Юри-

дическим лицом могут стать банки, имеющие право осуществлять ли-

зинговую деятельность, лизинговые компании, исключительно финанси-

рующие сделку, а также универсальные компании, специализирующиеся 

кроме финансовых услуг на других услугах по обеспечению реализации 

лизинговых операций. В перечень таких услуг могут входить обучение, 

консультации, техническое обслуживание [1]. 

Субъектами лизинга могут быть не только российские организации, 

но и организации с иностранными инвестициями, осуществляющие свою 

деятельность в соответствии с законом «Об иностранных инвестициях в 

РФ» [6]. 

Выделяют следующие основные черты лизинга [3]: 

1. лизинг носит имущественный и договорной характер; 

2. лизингодатель сознательно приобретает имущество для того, 

чтобы сдавать его в лизинг, он же является собственником этого имуще-

ства; 

3. лизингополучатель выбирает имущество для лизинга на своё 

усмотрение, принимая на себя риск его порчи и гибели; 

4. лизингополучатель вносит лизинговые платежи в период дей-

ствия договора; 
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5. разграничение права собственности и права пользования имуще-

ством. 

Следует отметить, что лизинг выполняет различные внешние и 

внутренние функции, которые определяют его экономическую сущность. 

Его внешними функциями являются воспроизводственная функция, 

объединяющая участников рынка в единую хозяйственную систему и ре-

гулирующая, задача которой - стимулировать инновационную деятель-

ность. 

Внутренние функции лизинга [3]: 

1) производственная – лизингополучатель эксплуатирует арендо-

ванное оборудование, не покупая его; 

2) сбытовая – заключается в росте числа производителей, желаю-

щих вступать в лизинговые отношения; 

3) финансовая – позволяет финансировать деятельность предприя-

тия путём высвобождения собственных средств; 

4) получения налоговых и амортизационных льгот – даёт право 

применения ускоренной амортизации и экономии на имущественном 

налоге. 

5) ресурсосберегающая – даёт возможность рационально использо-

вать имеющиеся ресурсы. 

Основными формами лизинга являются внутренний лизинг и меж-

дународный лизинг [7]. При осуществлении внутреннего лизинга лизин-

годатель и лизингополучатель являются резидентами Российской Феде-

рации, а при осуществлении международного лизинга лизингодатель 

или лизингополучатель является нерезидентом Российской Федерации. 

В России и за рубежом выделяют также такие формы лизинга, как:  

1) оперативный – его характерной чертой является невозможность 

выкупа арендованного имущества, кроме того, данный вид лизинга 
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предусматривает возобновление срока по окончании первичного. Из-

держки по страхованию, техобслуживание и другие берёт на себя вла-

делец имущества; 

2) финансовый – отличительной чертой данной формы лизинга яв-

ляется изначальная сдача в аренду на длительный срок приобретённого 

имущества с последующим выкупом третьему лицу или компании, что 

позволяет полностью или в большей мере покрыть издержки на покупку, 

а также получить дополнительную прибыль. По окончании действия до-

говора и внесения полной суммы имущество переходит в собственность 

от арендодателя к лизингополучателю; 

3) возвратный – его отличительной особенностью является то, что 

владелец имущества, продав его, становится лизингополучателем, то 

есть собственник имущества, продавая его лизинговой компании, берёт 

его же в аренду по договорённости. Это позволяет собственнику исполь-

зовать имущество в хозяйственной деятельности, получая при этом до-

полнительную прибыль; 

4) раздельный (лизинг с дополнительным привлечением финансо-

вых средств) – лизингодатель при приобретении оборудования имеет на 

руках только часть нужной суммы, а недостающую часть он получает в 

виде ссуды от одного или нескольких кредиторов, лизинговая компания 

сохраняет при этом все положенные ей налоговые льготы. Ещё одной 

характерной чертой данной разновидности лизинга является то, что за-

ёмщик-лизингодатель не обязан отвечать перед кредиторами за пога-

шение ссуды, поскольку она погашается из сумм лизинговых платежей. 

Лизингодатель оформляет залог на имущество в пользу кредиторов до 

погашения займа, передаёт им основной риск по сделке и при этом 

уступает им право получить часть лизинговых платежей в счёт погаше-

ния долга, которые являются гарантией возврата долга. Имущество, 
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сдаваемое в лизинг, также является гарантом погашения ссуды. Стоит 

отметить, что раздельный лизинг получил широкую популярность за ру-

бежом как инструмент реализации дорогостоящих проектов, в то время 

как в нашей стране ещё не популярен. 

5) прямой – его суть заключается в самостоятельной сдаче произ-

водителем объекта лизинга в аренду, при этом поставщик и лизингода-

тель могут совмещаться в одном лице. Также имеет место двухсторон-

няя сделка. Стоит отметить, что данный вид лизинга не получил широко-

го распространения ввиду того, что производитель чаще всего предпо-

читает создавать собственную лизинговую компанию в условиях роста 

лизинговых операций; 

6) лизинг с последовательной заменой имущества (револьверный 

лизинг) – его использование уместно в том случае, когда лизингополуча-

телю нужно получить оборудование последовательно. При этом он по-

лучает право обменять объект лизинга на другой по истечении опреде-

лённого срока. Такие сделки называют сублизингом [1]. 

Следует отметить, что наиболее распространённым является фи-

нансовый и оперативный лизинг. По данным Росстата [8] общая стои-

мость договоров финансового лизинга, заключенных организациями, 

осуществляющими деятельность в сфере финансового лизинга в Рос-

сийской Федерации (в фактически действовавших ценах), составила в 

2017 году 1140,7 млрд. руб., а в 2018 году выросла до 1466,2 млрд. руб.  

Стоит также отметить, что при заключении финансового лизинга 

необходимо придерживаться следующих требований: 

1) лизингополучатель получает право выбирать объект лизинга и 

продавца на своё усмотрение, если иное не предусмотрено законом; 

2) приобретённый объект лизинга передаётся пользователю для его 

использования пользователем в хозяйственных целях; 
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3) сумма лизинговых платежей обязательно включает в себя полную 

или близкую к полной стоимость объекта лизинга в ценах на момент 

сделки [1]. 

Наличие надёжного правового обеспечения сделок является важ-

ным аспектом успешной предпринимательской деятельности. Следует 

отметить, что в России до середины 1995 года отсутствовали законода-

тельные и правовые акты, регулирующие лизинг. Первым нормативным 

документом, регулирующим лизинг, стало Постановление Правитель-

ства РФ от 29.06.1995 N 633 «О развитии лизинга в инвестиционной де-

ятельности» (вместе с «Временным положением о лизинге»), который 

утратил силу в связи с появлением в 1998 году Федерального закона «О 

лизинге».  

Первая глава ФЗ «О финансовой аренде (лизинге)» в последней 

редакции содержит общие положения, вторая глава раскрывает право-

вые основы лизинговых отношений. Глава 3 «Экономические основы ли-

зинга» в последней редакции содержит единственную статью, посвя-

щенную лизинговым платежам. Государственная поддержка лизинговой 

деятельности отражена в главе 4, право инспектирования и контроля 

выражено в главе 5. 

Согласно [2] риск случайной гибели или случайной порчи арендо-

ванного имущества переходит к арендатору в момент передачи ему 

арендованного имущества, если иное не предусмотрено договором фи-

нансовой аренды. 

Осуществление лизинговой операции включает в себя 3 этапа: под-

готовку и обоснование, юридическое оформление и исполнение [1].  

Первый этап включает в себя оформление необходимых докумен-

тов. В качестве таких документов могут выступать заявка от лизингопо-

лучателя потенциальному лизингодателю на приобретение имущества, 
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заключение о платёжеспособности лизингополучателя и об эффектив-

ности сделки, заявка- наряд поставщику объекта от лизингодателя; за-

явка от лизингодателя банку о предоставлении ссуды на осуществление 

лизинговой сделки. 

На втором этапе оформляются кредитный договор между лизинго-

вой компанией и банком на предоставление ссуды для успешного про-

ведения сделки, договор купли-продажи объекта лизинга; акт о приёмке-

сдаче в эксплуатацию лизингового объекта, договор лизинга, договор на 

техническое обслуживание объекта, в случае обслуживания объекта ли-

зингодателем, договор о страховании лизингового объекта; 

Третий этап заключается в непосредственной эксплуатации постав-

ленного объекта, принятии мер, по обеспечению пригодности и сохран-

ности объекта, отражении лизинговых операций в бухгалтерской отчёт-

ности. По окончании срока лизинга оформляются отношения по поводу 

дальнейшего использования объекта лизинга. 

Договор о лизинге является основным документом лизинговой сдел-

ки. Он заключается между владельцем имущества и пользователем и 

даёт право пользователю временно использовать объект лизинга в хо-

зяйственных целях. В преамбуле договора указывают наименование 

сторон, а также фамилии лиц, которые могут подписывать его. Договор о 

лизинге также должен включать в себя следующие положения [1]:  

1) предмет договора – указывается имущество, его стоимость, ме-

сто и сроки поставки; 

2)  порядок поставки и приёмки – указываются стороны, участвую-

щие в приёмке оборудования, сроки принятия имущества, подписывает-

ся участниками приёмки. Стоит отметить, что лизингополучатель не 

вправе вносить изменения в объект имущества, кроме этого, он не впра-

ве передавать его третьим лицам, если лизингодатель письменно не со-
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глашается на это. При этом лизингодатель может передавать свои пра-

ва по договору лизинга полностью или частично безакцептно; 

3) права и обязанности участников; 

4) использование имущества; 

5) порядок страхования; 

6) период лизинга; 

7) лизинговые платежи; 

8) штрафные санкции; 

9) ответственность сторон сделки; 

10) порядок разрешения споров между сторонами договора; 

11) условия досрочного прекращения лизингового договора; 

12) действия сторон по окончании сделки – возможны 3 варианта 

действий со стороны лизингополучателя: возвращение имущества ли-

зингодателю, заключение нового договора лизинга, приобретение иму-

щества по остаточной стоимости. Стоит отметить, что чаще всего реа-

лизуют два последних варианта, поскольку лизингодателю не выгодно 

возвращение имущества. 

13) иные условия и непредвиденные обстоятельства; 

14) юридические адреса и банковские реквизиты. 

Следует отметить, что договор может досрочно прекратить своё 

действие не только по воле лизингополучателя, но и по воле лизингода-

теля. В то время как лизингополучатель чаще всего расторгает договор 

по причине ненадлежащего состояния имущества, исключающее воз-

можность использовать его по назначению, лизингодатель может иметь 

ряд причин для расторжения договора. Чаще всего этими причинами яв-

ляются следующие:  

1) договор купли-продажи аннулируется ещё до поставки имуще-

ства, а также, если продавец оказался не в состоянии совершить сделку; 
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2) ненадлежащее исполнение своих обязательств лизингополучате-

лем (невыплата лизинговых платежей, использование имущества не по 

назначению, ликвидация лизингополучателя). В этом случае лизингопо-

лучатель должен выплатить лизингодателю сумму закрытия сделки, 

включающую: неустойку; остаточную сумму имущества по окончании 

срока договора, если предусматривается выкуп имущества; невыпла-

ченную сумму лизинговых платежей с пеней. 

Стоит сказать, что лизинг, несмотря на своё широкое применение, 

как и любая другая финансовая сделка, имеет свои достоинства и недо-

статки.  

Например, лизинг отличается от кредита тем, что в первом случае 

получатель сразу имеет право собственности на объект, а во втором 

только при окончании срока действия сделки. Также при оформлении 

лизинга не требуется кредитная история получателя, но всё же его фи-

нансовая стабильность очень важна. В свою очередь при получении 

кредита испорченная кредитная история значительно уменьшает шансы 

выдачи ссуды. Ещё одним отличием лизинга от кредита является нали-

чие налоговых льгот [4].  

Проведём сравнительный анализ лизинга с другими методами фи-

нансирования.  

Таблица 1 

Сравнение лизинга с другими способами финансирования 

Способы финансирования Преимущества Недостатки 

Лизинг Высокая степень безопас-

ности для заёмщика; сни-

жение ставки %; различ-

ные льготы, облегчает ве-

дение бухгалтерского учё-

та; привлечение новых по-

требителей; нет крупных 

Сложно организовать, рост 

остаточной стоимости 

ввиду инфляционных про-

цессов 
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затрат; покупка оборудо-

вания по окончании арен-

ды, гибкие соглашения; 

высвобождение денег; 

возможность обновить 

оборудование. 

Банковский кредит Налоговая льгота по инве-

стированию средств в ос-

новные фонды в размере 

выплачиваемых процентов 

по ссуде и капитальной 

суммы. 

Высока вероятность 

невозврата; сроки и раз-

меры погашения ограни-

чены; завышенная ставка 

%; проблемы с приобрете-

нием; преимущество крат-

косрочных операций; ис-

точник обслуживания дол-

га – чистая прибыль 

Покупка Наличие льготы по налогу 

на прибыль; 

Возможность сразу приоб-

ретать и использовать 

имущество 

Крупные разовые затраты, 

товар приобретается за 

счёт чистой прибыли, 

нарушение ликвидности 

баланса 

Коммерческий кредит Возможна рассрочка опла-

ты, льгота по налогу на 

прибыль 

Высокая стоимость креди-

та, большая вероятность 

невозврата, приобретение 

на чистую прибыль 

 

Основываясь на проведённом анализе, можно сказать о том, что 

именно лизинг выгоднее всего использовать по сравнению с приведён-

ными способами финансирования, поскольку именно он является до-

стойной альтернативой кредитам и покупке. 

В заключение можно сказать о том, что именно лизинг выступает в 

качестве наиболее эффективного инвестиционного механизма, исполь-

зуемого для своевременного обновления основных средств на предпри-

ятиях России, повышения их производственной мощности, привлечения 
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инвесторов, которые охотнее вкладывают средства ввиду снижения рис-

ков невозврата. В результате проведения этих мероприятий за счёт ли-

зинга наблюдается рост конкурентоспособности выпускаемой продукции 

и как следствие рост прибыли и налоговых поступлений в бюджеты раз-

личных уровней.  
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ПОЭТИЧЕСКИЕ ПАМЯТНИКИ ДРЕВНЕАНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА 

 

Аннотация. Первые письменные произведения были переводами 

различных религиозных текстов, в основном христианских, но встреча-

лись тексты языческих обрядов и заклинаний. Дошедшие до нас произ-

ведения представляют ценный материал для наших суждений о том пе-

риоде, позволяют нам судить о богатстве и художественных достоин-

ствах древнеанглийской поэзии.  

Ключевые слова: древнеанглийский язык, поэма, «Беовульф», 

«Елена», «Юдифь». 

Ценнейшим поэтическим памятником древнеанглийского периода 

является героическая поэма Беовульф (или Песнь о Беовульфе), со-

зданная неизвестным поэтом, по-видимому, в самом начале VIII века. В 

основе произведения героические песни и саги скандинавского проис-

хождения, мифологические рассказы, повествующие о реальных исто-

рических событиях. Дo нaшиx днeй дошла единcтвeннaя pyкoпиcь поэмы 

"Бeoвyльф", дaтиpyeмaя кoнцoм X в. B 1731 г. во время пoжapa pyкoпиcь 

серьезно пocтpaдaлa: кpaя ee oбyглилиcь и cтaли разрушаться, что при-

водило к paзpyшению тeкcта. Эта рукопись хранится в Бpитaнcкoм 

мyзee, вxoдит в тaк нaзывaeмoe Koттoнcкoe coбpaниe. B 18 в. Aнглию 

посетил иcлaндeц Topкeлин. Он, заинтересовавшись рукописью, разо-

бравшись в сохранившихся частично записях нa кpaяx opигинaлa 
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pyкoпиcи, пepeвeл тeкcт нa лaтынь, сдeлaл двa cпиcкa c пoэмы, oдин из 

ниx – coбcтвeннopyчнo, а в 1815 г. стал пepвым ее издaтeлeм.  

О популярности поэмы "Бeoвyльф" свидетельствуют следующие 

факты. Во-первых, она издaвaлаcь oкoлo двaдцaти paз цeликoм (нe 

cчитaя пepeиздaний) и пpимepнo cтолькo жe paз нa aнглийcкoм языкe. 

Во-вторых, известны ее переводы на другие языки: фpaнцyзcкий, нeмeц-

кий, нopвeжcкий (лaнcмoл), дaтcкий, итaльянcкий, 

гoллaндcкий,швeдcкий, pyccкий и др. 

Opигинaл поэмы создан нa зaпaднo-caкcoнcкoм диaлeктe co вклю-

чeниeм языкoвыx чepт иныx диaлeктoв, пpeждe вceгo aнглcкoro. B то же 

время здесь присутствуют paзнoвpeмeнные и paзнoдиaлeктные 

элeмeнты:и нopтyмбpийcкого, мepcийcкого, кeнтcкого и caкcoнcкиого 

диaлeктов. И это oбъяcняeтcя eгo cпeцификoй. Эпичecкoe 

пpoизвeдeниe, которое появилось дo пиcьмeннoй фикcaции, cyщecтво-

вало в тeчeниe нecкoлькиx вeкoв в ycтнoй тpaдиции Рacпpocтpaняяcь пo 

тeppитоpии вceй cтpaны,уcтныe эпичecкиe тeкcты пpoxoдили чepeз вce 

диaлeктныe oблacти, пepeceкaли иx гpaницы, вocпpoизвoдяcь кaждый 

paз в вapиaциях. Taкиe тeкcты мoжнo нaзвaть мигpиpyющими [1]. 

Пepeдaвaяcь "из ycт в ycтa", эпичecкий тeкcт "вбиpaeт" в ceбя особенно-

сти paзныx диaлeктoв, основывается на ниx, учитывая то, чтo oни иде-

ально соответствуют тpeбoвaниям aллитepaциoннoгo cтиxa, pитмa, 

бoльшей cмыcлoвoй тoчнocти и т.д.  

B дpeвнeaнглийcкoй пoэзии, и ocoбeннo в "Бeoвyльфe", иcxoд coбы-

тия oчeнь чacто пpeдcкaзывaлcя зapaнee. В поэме используются эпиче-

ские формулы, которые в oтличиe oт пoвтоpoв вocпpoизвoдятcя 

дocлoвнo или пoчти дocлoвнo, дoвoльнo чacтo вcтpeчaяcь в тeкcтe. B 

чиcлo тaкиx фopмyл вxoдит «thaet waes god cyning!» - «дoбpый был 

кoнyнг»! [3]. Эпичecкиe фopмyлы – характерная черта любoгo эпoca. Ho 
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в "Бeoвyльфe" вcтpeчaeтcя иx paзнoвиднocть, пpиcyщaя только cкaн-

динaвcкoмy и дpeвнeaнглийcкoмy пoэтичecкoмy твopчecтвy. Этo кeннин-

ги, т.е.- пoэтичecкий пepифpaз, или инocкaзaтeльнoe oпиcaниe 

пpeдмeтa, зaмeняющий oднo cлoвo, кaк пpaвилo, cyщecтвитeльнoe 

двyмя или, peжe, нecкoлькими cлoвaми. Keннинги yпoтpeблялиcь пpи 

пepeдaчe нaибoлee вaжныx для гepoичecкoй пoэзии пoнятий, 

oтнocящиxcя к вoйнe или cвязaннoмy c нeй бытy дpeвниx гepмaнцeв, 

нaпpимep, "вoждь", "вoин", "opyжиe", "мeч", "щит", "битвa", "кopaбль", 

"зoлoто", "вopoн". Для кaждoгo из этиx пoнятий cyщecтвoвaлo нecкoлькo 

кeннингoв. Примеры кеннингов: дapитeль кoлец (князь), яceнь cpaжeния 

(воин), пaлкa битвы (меч), лебедь битвы (ворон), конь волны (корабль), 

земля кораблей (море), буря копей (битва), земля попутного ветра (мо-

ре), пахарь на чайкином лугу (викинг) [4]. 

Например, использование таких слов, как: hete-þanc «ненависти 

мысль», fær-nið «атака злобы», flet-werod «стража дома», wīghēap «вой-

ны отряд» в отрывке из «Беовульфа» придает поэме особую красоч-

ность. 

B "Бeoвyльфe" и в "Cтapшeй Эддe" кeннинги oбычнo двyчлeнныe, в 

cкaндинaвcкoй cкaльдичecкoй пoэзии вcтpeчaютcя и мнoгoчлeнныe кeн-

нинги. B "Бeoвyльфe"встречаются кeннинги двyx видoв. Oни oтнocятcя к 

имeнaм coбcтвeнным и имeнaм нapицaтeльным, cвязaнным c нaзвaнны-

ми вышe тeмaтичecкими cфepaми. Oднaкo кeннинги - нe eдинcтвeннaя 

cпeцифичecкaя ocoбeннocть дpeвнeгepмaнcкoй эпичecкoй пoэзии. 

Фopмoй пoэзии в тeчeниe дoлгoгo вpeмeни являлcя тoничecкий 

aллитepaциoнный cтиx, чтo ocoбeннo xapaктepнo для Иcлaндии, гдe этa 

фopмa coxpaнилacь дoльшe, чeм y кoнтинeнтaльныx гepмaнcкиx 

нapoдoв. Чтo кacaeтcя пocлeдниx, то yжe в paннeм cpeднeвeкoвьe 

aллитepaциoнный cтиx cмeняeтся cтиxoм c кoнeчнoй pифмoй. Пoмимo 
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пepeчиcлeннoгo, в "Бeoвyльфe" мнoгo пoэтичecкиx cлoв и cинoнимoв, 

ocoбeннo для oбoзнaчeния пoнятий, cooтнeceнныx c княжecкoй влacтью, 

мopexoдcтвoм и вoйнoй. Bce этo вecьмa xapaктepнo для языкa 

гepoичecкoгo эпoca. Структура поэмы такова: 44 глaвы и 3182 cтиxa. 

Hoвaя глaвa мoжeт нaчинaтьcя внyтpи cлoжнoro пpeдлoжeния. Oбычнo 

этa ocoбeннocть пoдлинникa нe coxpaняeтcя в пepeвoдax. Haзвaниe 

пoэмы былo дaнo издaтeлями [3].  

Следующим поэтическим памятником является поэма Кюневульфа 

«Елена», повествующая об обретении креста Господня Еленой Рав-

ноапостольной, матерью императора Константина. Признана самым 

успешным стихотворением Кюневульфа, но в то же время критики как 

восхищались определенными отрывками в нем, либо игнорировали, ли-

бо покровительствовали поэме в целом. Так, Кемп Мэлоун пишет, что в 

«Елене» Кюневульф «рассказывал свою историю просто и ясно, как это 

делают древнеанглийские поэты. Здесь он, несомненно, обязан чем-то 

своему латинскому источнику…». Самый последний редактор текста 

Грэдон, отмечает, что, кроме описаний битвы и морского путешествия, в 

«Елене» мало что может показаться оригинальным [5]. 

Стоит также отметить поэму неизвестного автора конца IX – сере-

дины X в. «Юдифь», в основе сюжета которой текст «Вульгаты», латин-

ский перевод Библии. Ее утерянное начало составляло приблизительно 

850 строк. Юдифь (Иудифь) -героиня библейской Книги Юдифи, в ветхо-

заветной апокрифической традиции вдова, спасающая свой город от 

нашествия ассирийцев. Осада города Иудеи Ветилуй полководцем ас-

сирийского царя Навуходоносора Олоферном привела к тому, что в го-

роде не оказалось запасов воды. Главы города принимают решение 

сдаться через пять дней, если не сотворит чудо Господь для их спасе-

ния. Прекрасная Юдифь, услышав об этом, идет во вражеский стан. 

Олоферн восхищен её красотой, добивается от неё обещания помочь 



Теоретические и прикладные аспекты развития 
современной науки и образования 

 

66 

ему овладеть городом. В течение четырех дней Юдифь находилась в 

гостях у Олоферна в его лагере. Автор описывает сцены пира в шатре 

Олоферна у стен Вифлеема, как пьяного разгула язычников, игнориру-

ющих «древние законы». И это резко контрастирует с гармоничными и 

спокойными сценами пиров в других эпических памятниках англосаксов. 

Олоферн после пира хочет увидеть Юдифь, но засыпает. Девушка, 

оставшись одна, вынимает меч Олоферна и отрубает ему голову. Воз-

вращается в Вифлеем, показывает жителям голову и призывает их раз-

громить стан ассирийцев, пока они спят в тяжелом похмелье. Результа-

том нападения на лагерь является полный разгром войска Олоферна, а 

жители Вифлеема прославляют Юдифь. Мудрость является главным 

украшением Юдифи, что хорошо иллюстрирует представления древних 

германцев о женщине-советчице. Анонимный автор изображает Юдифь 

как «мудрую сердцем» (gleaw on geðonce), «разумную женщину» (ða 

snoteran idese), «разумную деву» (seo snotore mægð) [4]. Единственный 

известный список «Юдифи» – «манускрипт Cotton Vitelius A XV (это 

сложное обозначение расшифровывается следующим образом: руко-

пись из коллекции сэра Роберта Коттона, находится в Британском музее, 

в шкафу, на котором помещалось изображение императора Вителия). 

Этот пергаментный кодекс состоял из двух частей, в первой руками двух 

переписчиков XII века были записаны «Избранные изречения Августи-

на» в переводе короля Альфреда, «Евангелие от Никомеда», «Соломон 

и Сатурн», а также фрагмент (длиною всего 11 строк), посвященный 

христианским мученикам. Вторая часть, написанная раньше первой, со-

держала отрывок из «Жития святого Христофора», «Чудеса Востока», 

«Послание Александра Аристотелю», «Беовульф» и поэму «Юдифь» 

(также без начала). С течением времени в нумерации листов возникла 

изрядная путаница». «В печати (Wanley's Catalogue of Anglo-Saxon 

Manuscripts) она упоминается впервые в 1705 г., но уже в 1731 г. сильно 

пострадала от пожара. Впервые издал ее датчанин Торкелин в 1815 г., а 



Теоретические и прикладные аспекты развития 
современной науки и образования 

 

67 

первое английское издание относится к 1833 г.[2]. Таким образом, поэ-

тические памятники древнеанглийского периода освещают события сво-

его времени, но при этом наполнены элементами эпоса. Основную часть 

поэм и стихотворений составляют библейские истории.  
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Аннотация. Статья посвящена обучению учащихся среднего про-

фессионального образования одной из сложных тем синтаксиса просто-

го предложения, трудностям при изучении данных синтаксических кон-

струкций, описанию упражнений, способствующих отработке умения 
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определять не только способы выражения главных членов, но и улавли-

вать самые тонкие смысловые оттенки каждого типа односоставных 

предложений.  

Ключевые слова: односоставные предложения, определенно-

личные, неопределенно-личные, обобщенно-личные, безличные, назыв-

ные предложения. 

Keywords: single-composite sentences, definitely-personal, vague-

personal, generalized, impersonal, name-calling sentences. 

Актуальность статьи обусловлена лингвистической сложностью 

грамматического материала, трудностями в усвоении его учащимися, 

важностью раздела для изучения последующих тем, широкой распро-

страненностью данных конструкций в разных стилях речи. 

Основной задачей изучения односоставных предложений в школе и 

затем, при обучении по программе среднего профессионального обра-

зования, является формирование языкового навыка уместного употреб-

ления односоставных предложений в речи. Обучение по данной теме 

направлено в основном на изучение структурных особенностей односо-

ставных предложений. При разграничении же типов односоставных 

предложений необходимо учитывать два фактора: семантику предложе-

ния и способ выражения главного члена. Нередко студенты определяют 

тип односоставного предложения по форме выражения главного члена, 

забывая о том, что главный член в предложениях разных типов может 

выражаться одинаково. Сравним два предложения: В городе ждут гостей 

и Цыплят по осени считают. Главные члены в них выражены глаголами 

3 лица мн.ч. Но эти предложения разных типов: первое – неопределен-

но-личное, второе - обобщенно-личное. Типы односоставных предложе-

ний различаются между собой степенью отвлечения действия от дей-

ствующего лица. В них производитель действия может быть лицом 
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определенным, обобщенным, неопределенным или вообще отсутство-

вать. 

Первыми традиционно изучаются предложения с глагольным сказу-

емым – определенно-личные предложения. Внимание студентов при 

рассмотрении определенно-личных предложений обращается на то, что 

главный член здесь выражается глагольной формой 1-го или 2-го ли-

ца: предчувствую - 1-е лицо (я), не увидимся - 1-е лицо 

(мы), погонишься - 2-е лицо (ты), не хотите ли - 2-е лицо (вы), не гля-

ди - 2-е лицо (ты). Объяснение строится на основе рассмотрения спосо-

бов выражения главного члена. Все эти формы передают значение кон-

кретного лица или лиц. Таким образом, учащиеся усваивают, что дей-

ствующим лицом в предложении этого типа может быть только сам го-

ворящий (1-е лицо) или его собеседник (2-е лицо) и что такие предложе-

ния называются определенно- личными. Отсюда становится ясным, что 

определенно-личные предложения преимущественно употребляются в 

диалоге и могут быть повествовательными, вопросительными и побуди-

тельными. Интересной практической работой при изучении рассматри-

ваемых конструкций является составление диалогов с употреблением 

форм 1-го и 2-го лица и построение повествовательных, побудительных 

и вопросительных предложений [1, с.251]. 

Полезным при закреплении определенно-личных предложений мо-

жет быть также задание, требующее выделить глагольные формы, кото-

рые не могут быть главным членом таких предложений: 1) бегу, бежит, 

бежала, бежал бы, бегут, бежим, беги. 2) думали, думают, думал бы, 

пусть думают, думаешь, думаете, думаем, думай.  

Важно обратить внимание обучающихся, что форма 3 лица един-

ственного числа, а также форма прошедшего времени единственного 

числа не могут быть главным членом в односоставном предложении, так 
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как эти формы не указывают на конкретное лицо. Необходимо подчерк-

нуть, что такие формы являются показателем неполного двусоставного 

предложения. Для того чтобы закрепить это положение, следует рас-

смотреть примеры: 1) Откуда она взялась? Из Рязани, дочка учительни-

цы и лесника. Любила вместе с папой разведывать новые лесные тропы, 

поэтому в детстве решила стать геологом.2) На последней странице 

"Записок врача" поняла, что геологом быть больше не хочет. Будет вра-

чом. 3) Левушкина отнесла документы в рязанский педагогический. Учи-

лась, правда, без энтузиазма. А через год снова поехала покорять сто-

лицу. 4) Все время на специальной подставке оперировала. 5) Так и 

пробралась к больному мимо волков. 6) К вере пришла уже в преклон-

ном возрасте. 7) Лечила даже тех, от кого отказывались московские све-

тила. 8) Потом набралась опыта и вернулась в Рязань. (Из газ. "Аргу-

менты и факты"). 

При изучении неопределенно-личных предложений важно добиться 

понимания учащимися того, что данные конструкции употребляются с 

целью сообщить или узнать о самом факте совершения того или иного 

действия, без соотнесения этого действия с каким-либо действующим 

лицом, упоминание о котором не входит в задачу и тему сообщения или 

вопроса. Одним из возможных приемов подведения учащихся к понима-

нию этих особенностей неопределенно-личных предложений может 

быть составление предложений-ответов на подобранные учителем во-

просы. Например: О чем говорили при встрече с ветеранами? - При 

встрече с ветеранами говорили о событиях на фрон-

те. Где добывают олово в России? - Олово в России добывают в 

рудниках. Когда сдадут в эксплуатацию электростанцию? - Элек-

тростанцию сдадут в эксплуатацию в нынешнем году. 
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В результате смыслового анализа данных конструкций выясняется, 

что во всех этих случаях представлении о действии связывается или с 

его объектом, или с местом и временем его совершения, но никак не с 

действующим лицом, ибо указание на действующее лицо не является 

существенным для данного вопроса или сообщения. Одновременно с 

этим рассматриваются и структурно-грамматические особенности при-

веденных примеров - выражение главного члена формами глагола 3-го 

лица множественного числа настоящего (будущего) времени или фор-

мой прошедшего времени множественного числа. Обращается внима-

ние на то, что действующее лицо не называется в таких предложениях, 

потому что для говорящего это несущественно, важно само действие, 

событие. В заключении учитель сообщает, что такие предложения назы-

ваются неопределенно-личными. 

В последующих упражнениях можно предложить: 1) Выпишите гла-

гольные формы, которые могут быть главным членом неопределенно-

личного предложения: пишет, писал, писали бы, пусть пишут, пишите, 

пишете, буду писать, пишут. Составить с ними предложения; 2) Предла-

гаем такое задание: Определите способ выражения главного члена не-

определенно-личного предложения. Обратите внимание на неопреде-

ленность, необозначенность лица. Дидактический материал при выпол-

нении данного задания может быть следующим:  

1. Особенно обильно опрыскивают фиалки. 2. Ягоды отделяют че-

рез сито, поставленное над тазом.3. Нам подали сани. (Пущин). 4. Зимой 

тридцатого года из села увезли куда-то Светозара Семеновича Мазова- 

Толиного отца. (А. Лиханов). 5. В городе семью Мазовых погрузили на 

пароход и повезли вниз по реке. (А. Лиханов). 6. Варили на этих печах и 

даже пекли пироги. (А. Лиханов). 7. Колонистов всех, кроме девочек, пе-

ревели в цех. (А. Приставкин). 8. ...Там били женщину кнутом, Крестьян-
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ку молодую. (Некр.). 9. - Его расстреляют? часовой успокоительно ска-

зал: нет только в окопы пошлют. (В. Вересаев). 10. В Петербурге решили 

не огорчать заслуженного полковника. (А. Куприн) [3, с. 6]. 

3) Можно использовать сопоставительный анализ определенно-

личных и неопределенно-личных предложений как семантически проти-

воположных друг другу конструкций. 

Обобщенно-личные предложения в силу возрастных особенностей 

не выделяют в школе, там они рассматриваются как определенно-

личные или неопределенно-личные с обобщающим значением. Студен-

ты, обучающиеся по программе среднего профессионального образова-

ния, должны определять обобщенно-личные предложения. Для таких 

предложений характерна семантика: действие относится к любому лицу 

вообще. Значение обобщенности часто выражается формами 2 л, ед.ч. 

настоящего и будущего времени. Напр.: С верой нигде не пропадешь. 

Обобщающее действие могут обозначать и формы 3 л. мн.ч. и форма 1л 

мн.ч. Например: В Тулу со своим самоваром не едут. Что имеем - не 

храним, потеряем - плачем. Распространены обобщенно-личные пред-

ложения с глаголом в форме повелительного наклонения. Например: Не 

спеши языком – торопись делом.  

Донести до обучающихся необходимо: действие может быть отне-

сено к любому времени, т.е. помимо основного значения обобщенности 

имеют дополнительные модальные оттенки: долженствования: С разбо-

ром заводи знакомство и друзей (Кр.); нецелесообразности: Огонь мас-

лом не тушат (Посл.); невозможности: После ваших уборок никогда ни-

чего не найдешь (Ч.). 

Для усвоения семантики обобщенно-личных предложений, отграни-

чения их от омонимичных односоставных конструкций помогает, на наш 

взгляд, такое задание: Определите способ выражения главного члена 
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обобщенно-личного предложения. Отметьте степень обобщенности ли-

ца, укажите предложения, в которых: а) сообщается о действиях кон-

кретного лица (самого автора высказывания), совершающихся неодно-

кратно; б) личный опыт говорящего (или всех участников общения) 

обобщается как закономерность; в) заключены выводы или законы, обя-

зательные для всех. 1.Говорите правильно, точно, экономно. (Д. Лиха-

чев). 2. От мира детей, к сожалению, не отгородишь.(Д. Лихачев). 3. 

Храните молодость до глубокой старости. (Д. Лихачев). 4. На станции 

зажигают огни. (М. Горьк.).5. Человечью ласку на базаре не купишь. (М. 

Горьк.). 6. Настоящую нежность не спутаешь ни с чем. (А.Ахмат.). 7. 

Войдешь в дом и прежде всего услышишь запах яблок, а потом уже дру-

гие: старой мебели красного дерева, сушеного липового цвета, который 

с июня лежит на окнах... (И. Бунин). 8. В чужом доме не указывают. 

(Посл.). 9. Приняв закон, прими его вериги, - иль оттолкни, иль всей ду-

шою чти. (И. Бунин).10. В молодости верят идеалам, в старости - своему 

опыту. (Д. Лихачев). [3, с.8]. Данное упражнение позволяет закрепить 

умение учащихся отграничивать обобщенно-личные предложения от 

омонимичных. 

Практика работы показывает, что наиболее трудной для усвоения 

является тема «Безличные предложения». Возможно, это объясняется 

разнообразием данных предложений по форме и значению. 

В роли безличного могут выступать различные типы сказуемого. По-

этому при отборе материала для изучения в школе следует ориентиро-

ваться на наиболее актуальные модели, к числу которых мы относим 

следующие: 1) безличные предложения с главным членом в форме без-

личного глагола; 2) Безличные предложения с главным членом в форме 

личного глагола в безличном значении; 3) безличные предложения с 

главным членом в форме наречия со значением состояния в сочетании 
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с глаголом в неопределенной форме (или без него); 4) безличные пред-

ложения с отрицанием; 5) безличные предложения с главным членом, 

выраженным глаголом в неопределенной форме. Понятие безличного 

предложения можно раскрыть при помощи сопоставления соотноси-

тельных личных и безличных конструкций. Например: 1. Я не хочу си-

деть дома. - Мне не хочется сидеть дома. 2. Он хочет заниматься живо-

писью. - Ему хочется заниматься живописью. 3. Ветер сломал мачту ко-

рабля. - Ветром сломало мачту корабля. 4. Здесь не растут белые гри-

бы. - Здесь нет белых грибов. 5. Я не верил в успех нашего похода. - 

Мне не верилось в успех нашего похода. 6. Бабушка не спит. - Бабушке 

не спится. 7. Сильный дождь залил луга и поля. - Сильным дождем за-

лило луга и поля. 

При сопоставительном разборе приведенных примеров выясняется, 

что предложения, образованные от данных, не имеют подлежащего и 

самой своей структурой не допускают его включения и что такие пред-

ложения называются безличными [2, с. 36 ]. Более детальные наблюде-

ния над структурными особенностями главного члена и некоторых вто-

ростепенных членов в приведенных образцах знакомят учащихся с тре-

мя структурными типами безличных предложений: 

1. Главный член выражается личным глаголом в безличном значе-

нии, при котором имеется прямое дополнение со значением предмета, 

подвергающегося действию, и косвенное дополнение в творительном 

падеже со значением орудия данного действия. 

2. Главный член выражается безличным глаголом с морфемой -ся , 

при котором имеется дополнение в дательном падеже со значением ли-

ца, испытывающего данное состояние. 

3. Главный член выражается безличными формами глаголов быть, 

стать, хватать, недоставать в сочетании с не и дополнением в ро-
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дительном падеже, указывающим на отсутствующий предмет. После 

выделения и оценки указанных типов необходимо поработать над их 

практическим усвоением, производя замены личных конструкций без-

личными и обратные замены. Далее рассматриваются безличные кон-

струкции с наречиями со значением состояния в роли главного члена. 

Для объяснения берутся следующие примеры: Здесь так душно (П.); В 

комнате становится тихо (Ч.); Невозможно было ехать (П.). В хо-

де разбора подчеркивается структурная особенность данных предложе-

ний: Главный член в этих конструкциях выражается безличным глаголом 

словом на -о (наречием со значением состояния в безличных предложе-

ниях данного типа характеризуется состояние «внешней среды», а также 

физическое или нравственное состояние человека (и вообще живого 

существа). 

Для ознакомления со следующим типом безличных предложений 

учащимся дается несколько отрицательных местоимений с удар-

ным не и предлагается составить с ними предложения, употребляя дан-

ные местоимения в косвенных падежах с предлогами или без предлогов. 

В результате могут появиться только конструкции нужного типа: Нам не-

зачем встречаться; Не с кем посоветоваться; Не о чем гово-

рить. В качестве главной структурной особенности этих предложений 

подчеркивается наличие нечленимого сочетания глагола в неопреде-

ленной форме с отрицательным местоимением, которое входит в струк-

туру главного члена [1, с.254]. От рассмотренных конструкций следует 

отграничивать собственно инфинитивные предложения, которые в 

школьной традиции и в учебниках для среднего профессионального об-

разования также относятся к безличным: К партизанам бы путь 

найти. (Б.Гор.). Не век же вам грустить. (Н. Некр.). Учащимся может 
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быть предложен набор таких конструкций с заданием оценить выражае-

мые ими значения, например: 

1. Как вас теперь называть? (Н. Некр.) (Необходимость) 

2. Только б испить чашу до дна. (Р. Рожд.). О, если б в небо хоть раз 

подняться! (М. Горьк.). (Желание) 

3. Нам не видать таких сражений! (М.Лерм.). (Невозможность) 

4. Бумагу эту подписать. (Н. Некр.). (Требование)  

Особую трудность для учащихся составляют безличные предложе-

ния, в состав которых входит: 1). Обращение (его обычно принимают за 

подлежащее). Например: Сын, тебе не испытать моих трудностей!; 

Дорогая, пахнет сиренью. 2). Прямое дополнение, совпадающее по 

форме с именительным падежом. Например: Щиплет глаза. Жжет 

язык. Стянуло кожу. 3). Косвенное дополнение в форме дательного па-

дежа. Например: Суждено нам разлучиться; Не бывать ему в гости-

ной (П.); Не спится мне, хоть зарыдай (А.М.). 

Изучение безличных предложений должно сформировать умение 

целенаправленно использовать их в связной речи. Для этого учащимся 

дается ряд заданий, и в том числе задание, требующее включения в 

связный текст безличных предложений, которые обозначают: 1) физиче-

ское или духовное состояние человека ( Мне холодно; На душе у ме-

ня было радостно); 2) состояние природы или окружающей обстановки 

(В лесу стало темно; Светает); 3) Стихийное проявление сил приро-

ды (Повеяло прохладой; Тучей затянуло полнеба) ; 4) невозможность 

совершения действия (Негде отдохнуть) и т.д. 

Наконец, предложения с одним главным членом в форме подлежа-

щего имеют лишь одну разновидность - назывные предложения. Они не 

обладают столь широким распространением, как предложения безлич-

ные, но знакомство с ними и понимание их роли как средства лакониче-
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ского изображения фактов окружающей действительности обогащает 

речь учащихся еще одной выразительной конструкцией. 

Раскрывая понятие назывного предложения, учитель может исхо-

дить из той номинативной функции, которая присуща имени существи-

тельному. Так, ученикам предлагается подобрать несколько существи-

тельных, называющих отдельные явления, которые можно наблюдать 

во время грозы [1, с.255]. Ученики находят такие, например, существи-

тельные: молния, гром, дождь и записывают их как отдельные слова. 

Затем учитель предлагает произнести каждое слово с интонацией конца 

предложения, так чтобы утверждался факт существования данных яв-

лений: Молния. Гром. Дождь. Добившись необходимой выразительности 

при чтении, даем определение назывным предложениям и характеризу-

ем сферу их употребления. Далее обучающиеся знакомятся со структу-

рой назывного предложения: они могут быть как распространенными, 

так и нераспространенными, обращая внимание на то, что в их структу-

ре, кроме главного члена, могут быть лишь согласованные и несогласо-

ванные определения. По заданию учителя ученики включают в приве-

денные выше предложения подходящие определения: Молния, разры-

вающая ночную тьму. Страшный гром. Проливной дождь. Затем же-

лательно показать ученикам образцы употребления назывных предло-

жений в художественной литературе.Напр: Черный вечер, Белый 

снег ( А. Болк). 

Обязательно обращаем внимание обучающихся на тот факт, что 

односоставные назывные распространенные предложения следует от-

личать от двусоставных неполных, в которых опущено сказуемое, на что 

указывает обстоятельство или дополнение, зависящие от сказуемого. 

Сравним: Запах смолистого леса (это назывное предложение) и В лесу 

запах смолы (это неполное двусоставное предложение, т.к. в нем опу-

щено сказуемое, на что указывает обстоятельство места, зависящее от 
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сказуемого). Для усвоения материала предлагается выполнить задание: 

Отграничьте двусоставные неполные предложения от односоставных. 

1) Вот золотисто-блестящая ширь Балтийского моря. (И. Бунин). 

2) В недрах земли уголь, золото и медь. (Щипач. ). 

3) Какое буйство лесов, трав, цветов! (В. Солоух.). 

4) За домом сад, залитый солнцем. (Б. Полев.). 

5) По сторонам словно вымершая от зноя степь. (М. Шол.). 

6) Большое имение под Москвой. (Л. Толст.). 

7) Днем всегда на столе самовар. ( В. Верес.). 

8) Холмы, увалы, осиновые и березовые перелески. (М. Горьк.). 

9)У Щедрина великолепный, чисто народный, меткий слог. (Л. 

Толст.) 

10) Топи да болота, Синий плат небес. (С. Есенин). 

11) Серебро, огни и блестки - Целый мир из серебра! (В. Брюсов). 

12) Слева ржаное поле. (Шукшин). 

13) Праздничный день. (А. Чехов). 

14) Кругом безмолвие. (А. Чехов). 

15) У него в городе громадная практика. (А. Чехов). 

Таким образом, разграничение односоставных и двусоставных не-

полных предложений освещено в учебных пособиях не в полной мере. 

Нередко, изучив данную тему, учащиеся неправильно квалифицируют 

типы односоставных предложений, не видят разницы между односо-

ставными и неполными предложениями. Поэтому необходимо предоста-

вить учащимся возможность прочувствовать разницу данных конструк-

ций, что облегчит обучающимся в дальнейшем усвояемость сложных 

предложений, в состав которых входят неполные и односоставные 

предложения, успешно определять границы сложного и правильно рас-

ставлять знаки препинания. Обучение односоставному предложению 

также должно проходить не в отрыве от практического применения дан-

ных синтаксических единиц. При изучении односоставных предложений 
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учащиеся должны уметь увидеть данный тип предложений в тексте, 

проанализировать их с грамматической, семантической и стилистиче-

ской стороны. 
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Аннотация. В статье дается определение понятия экономической 

преступности и анализируется ее состояние на период с 2015 по 2018 

год. В статье рассматривается повышенный риск предпринимательской 

преступности, а также тот факт, что не известны ни ее реальный объем, 

ни размер последствий экономической преступности. И, кроме того, изу-

чение преступности в целом и ее экономической разновидности в част-

ности осложняется отсутствием квалифицированных кадров, способных 

это сделать.  

В статье также рассматриваются правовые проблемы определения 

теневой экономики и анализируются ее объем, условия существования и 

развивающиеся характеристики, такие как, например, незаконность, а 

также, как следствие, существование теневой экономики, таких явлений, 

как теневая политика и теневое правосудие. Автор приходит к выводу, 

что правовой критерий в экономике, особенно при описании теневой 

экономики, является наиболее важным, а задача минимизации теневой 

экономики сводится к оптимизации социально-правового регулирования. 

Ключевые слова: экономическая преступность; бизнес-

преступность; «беловоротничковая» преступность; теневая экономика. 
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Abstract. The paper defines the concept of economic crime and anal-

yses its condition in 2005-2010. The paper deals with the increased danger of 

business crime, as well as the fact that neither its real volume nor the size of 

the consequences of economic crime are known. Besides, the study of 

crimes as a whole, and economic crimes in particular is hindered by the ab-

sence of qualified specialists who could do it.  

The paper also describes the legal issues of defining shadow economy 

and analyses its volume, conditions of existence and its developing specific 

characteristics. They include, for instance, its destructiveness and illegality, 

which result in certain phenomena, such as shadow politics and shadow jus-

tice. The author concludes that the legal criterion in economy, especially 

when characterizing shadow economy, is the most significant one, and that 

the solution to the problem of minimizing shadow economy lies in the optimi-

zation of the socio-legal control.  

Keywords: economic crimes; business-crimes; «white collar» crimes; 

shadow economy 

Экономическая преступность – это самая интеллектуальная, самая 

распространенная, самая скрытая, самая организованная и опасная 

преступная деятельность, которой не брезгуют даже президенты, пре-

мьер-министры и другие высокопоставленные чиновники.  

Экономические преступления являются существенной частью ко-

рыстной преступности, которая непосредственно связана с экономиче-

скими отношениями в стране и мире. Криминологическое понимание 

этой группы деяний применительно к уголовному праву недостаточно 

ясно. Однако во многих странах мира эти преступления рассматривают-

ся как относительно самостоятельной или отдельная группа. Причин то-

му много – экономические, социальные, криминологические и политиче-

ские. 
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По мнению Э. Сазерленда, это" белое воротничковое " преступле-

ние, совершенное должностными лицами в деловом секторе.  

Криминология выделяет шесть признаков экономической преступ-

ности, которая совершается: юридическими и физическими лицами в 

личных и корпоративных интересах; в процессе профессиональной дея-

тельности; в рамках и под прикрытием законной хозяйственной деятель-

ности; носит корыстный характер; имеет постоянное систематическое 

развитие; наносит серьезный ущерб экономическим интересам государ-

ства, частного предпринимательства и граждан. В действующем Уголов-

ном кодексе Российской Федерации термин "экономические преступле-

ния" используется в самом широком смысле этого слова. При всем мно-

гообразии подходов, имеющихся в мировой литературе, сущность эко-

номических преступлений в рыночной экономике составляют преступле-

ния, совершаемые корпорациями против государственной экономики, 

против других корпораций, работниками корпораций против самой кор-

порации, корпорациями против потребителей. 

В Уголовном кодексе Российской Федерации 1996 года есть целый 

раздел "преступления в сфере экономики". Этот раздел включает 57 

статей, сгруппированных в три главы. Преступлениями в сфере эконо-

мики признаются общественно опасные деяния, посягающие на обще-

ственные отношения, складывающиеся в сфере производства, распре-

деления и потребления материальных благ и услуг, либо причиняющие 

вред либо создающие угрозу причинения вреда материальным интере-

сам общества, личности и государства, предусмотренные статьями 158-

204 Уголовного кодекса Российской Федерации. Сфера криминализации 

незаконной экономической деятельности постоянно расширяется. До-

статочно сказать, что за последние годы в главу о преступлениях в сфе-

ре экономической и коррупционной деятельности было добавлено всего 

16 новых статей. Рассматриваемая условная группа преступлений в 
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сфере экономики нашей страны (судя по мерам, принятым в связи с ми-

ровым экономическим и финансовым кризисом) еще не приобрела не-

обходимой научно обоснованной нормативной целостности. 

Официальная регистрация и раскрытие экономических преступле-

ний в России даже не установлены. В официальном статистическом 

ежегоднике экономические преступления вообще не представлены. ГИК 

(ныне Гак) МВД России в ведомственном учете относит эти деяния к 

преступлениям экономической направленности (в учете судов эта группа 

деяний называется преступлениями в сфере хозяйственной деятельно-

сти). Однако этот учет по-прежнему не охватывает все виды преступле-

ний в сфере предпринимательской деятельности и ограничивается не-

значительными экономическими преступлениями. 

Крупнейшего многомиллионного и даже многомиллиардного крими-

нального бизнеса отсутствуют в статистике зарегистрированных пре-

ступлений. Обратимся к статистике (табл.). 

Таблица 1 

Состояние и динамика преступности и судимости в сфере  

экономической деятельности (2015–2018 гг.) 

год Количе-

ство за-

реги-

стриро-

ванных 

экономи-

ческих 

преступ-

лений 

Доля эко-

номических 

преступле-

ний в об-

щем кол-ве 

преступле-

ний, % 

Выявлено 

лиц (эко-

номических 

преступни-

ков) 

Доля эко-

номических 

преступни-

ков в числе 

всех выяв-

ленных 

преступни-

ков, % 

Число 

осужден-

ных за эко-

номические 

преступле-

ния 

Доля осуж-

денных 

экономиче-

ских пре-

ступников в 

структуре 

всех осуж-

денных, % 

2015 65566 2,4 17063 1,5 8156 1,1 

2016 64300 2,7 16900 2,0 8040 1,1 

2017 69800 2,7 20056 2,0 9570 1,2 

2018 75100 3,2 22843 2,2 10230 1,2 
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Так, в структуре экономической деятельности зарегистрированные 

преступления в сфере экономической деятельности составляют лишь 

2,4-3,2%, а доля лиц, совершивших экономические преступления, среди 

всех выявленных преступников еще меньше 1,5-2,2%. Из выявленных 

экономических преступников около 40% осуждены, а остальные осво-

бождены от уголовной ответственности по различным основаниям. Эти 

данные свидетельствуют о низком уровне регистрации экономических 

преступлений, выявления экономических преступников и доказывания их 

действий, в связи с чем около 60% выявленных лиц не несут уголовной 

ответственности. Доля осужденных за экономические преступления в 

структуре всех осужденных колеблется в пределах 1,0%. А если учесть, 

что преступления в сфере экономической деятельности совершаются не 

только предпринимателями, то реальная доля последних в структуре 

экономических преступлений весьма незначительна. И именно они чаще 

всего освобождаются или откупаются от уголовной ответственности. 

Несомненно, что доля зарегистрированных экономических преступлений 

составляет лишь малую часть их реального состояния в России, по-

скольку наибольшая латентность наблюдается в экономической сфере. 

Не имея относительно полных и объективных данных о деловой 

преступности, мы переходим к уровню общей преступности и эффектив-

ности противодействия ей. В начале 90 – х годов прошлого века реаль-

ная преступность в России оценивалась в 8-10 миллионов [3, с. 90], а 

чуть позже 13-16 миллионов [4, с. 16] преступлений, и это признавалось 

в верхах правоохранительных органов. В наше время, по данным иссле-

дований Академии Генеральной прокуратуры РФ и ВНИИ МВД РФ, речь 

идет о 26-28 миллионах человек [2, с. 75]. Официально зарегистрирова-

но около 4 миллионах человек, выявлено 1,2-1,3 миллионах человек, 

совершивших преступления, осуждено 850-950 тыс. виновных, что со-
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ставляет 3-4% от фактически совершенных деяний. Безнаказанность со-

ставляет более 90%. И это исключительно криминальный фактор. Еще 

хуже обстоит дело с экономической преступностью предпринимателей. 

Уголовную ответственность несут около 1% правонарушителей от фак-

тически совершенных деяний. 

Глава 22 УК РФ "Преступления в сфере экономической деятельно-

сти" не проводит различия между предпринимательскими преступлени-

ями, совершаемыми предпринимателями. А также некоторые преступ-

ления против государственных и корпоративных экономических интере-

сов в соответствии с другими главами Уголовного кодекса: Глава 21 

(преступления против собственности), Глава 23 (преступления против 

интересов службы в коммерческих и иных организациях), Глава 30 (пре-

ступления против государственной власти, интересов государственной 

службы и службы в органах местного самоуправления), П. 19 (преступ-

ления против конституционных прав и свобод человека и гражданина), а 

также в статье 146 (Нарушение авторских и смежных прав), статье 147 

(нарушение изобретательских и патентных прав) и др. кроме того, к эко-

номическим преступлениям относятся не все деяния, подпадающие под 

ту или иную главу и статью, а только те, которые подрывают экономиче-

скую деятельность. Отбор деяний по чисто экономическим преступлени-

ям осуществляется не на основе формально-правового критерия, а на 

основе содержательного, криминологического. Эта выборка ущербна, 

потому что нет государственного контроля в этом отношении. Наоборот, 

была государственная поддержка. 

Например, на протяжении десятилетий в СССР и России разраба-

тывался оптимальный механизм правового регулирования производ-

ства, импорта и реализации алкогольной продукции. Государственные 

метания на этом особо выгодном и криминальном поприще выразились 
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в отказе от государственной монополии в 1992 году. Введение непомер-

ных налогов и акцизов для собственных законопослушных производите-

лей, квот на ввоз алкоголя из-за рубежа, при одновременном предо-

ставлении необоснованных таможенных льгот для близких организаций, 

привело к ухудшению легального и расширению подпольного производ-

ства и ввоза алкогольной продукции, к огромным экономическим, физи-

ческим и моральным потерям.  

Тогда было принято много постановлений правительства, в которых 

была предпринята попытка поставить производство и продажу алко-

гольной продукции под финансовый, санитарный и иной правовой кон-

троль. Успехов было немного. Только в 2009 году было принято рацио-

нальное решение поставить оборот (производство, транспортировку и 

продажу) алкоголя под государственный контроль [15]. 

Основной ущерб от чрезмерной криминализации - экономический, 

связанный с повышенным уровнем трансакционных издержек, а также 

моральный. Экономические последствия многообразны и разрушитель-

ны для экономики: рост издержек бизнеса, упущенные возможности, 

торможение экономического роста, нецелевое использование бюджет-

ных средств и, в конечном счете, снижение уровня благосостояния 

населения. В результате падает международный престиж страны, ухуд-

шается инвестиционная привлекательность нашей экономики, особенно 

со стороны иностранных инвесторов. А те, кто способен работать в этих 

условиях, как правило, решают краткосрочные задачи, откладывая при-

нятие долгосрочных, стратегических решений. 

Проблема противодействия предпринимательской преступности за-

ключается в серьезном и неотложном повышении эффективности уго-

ловно-правового контроля за ней. 
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Напрашивается вывод, что предпринимательская преступность особен-

но опасна, но мы не знаем ее реального объема, преступности в целом 

или даже количества реальных убийств.обеские преступления затр 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИСТОРИЧЕСКОГО МАТЕРИАЛА  

В НАЧАЛЬНОМ КУРСЕ МАТЕМАТИКИ 

 

Аннотация. Изучение истории развития любой науки важно для по-

нимания ее эволюции. История математики, помимо этого, помогает 

ученикам понять не только сложный процесс развития одной из наибо-

лее важных точных наук, но и увидеть целостность математики, связь 

всех ее разделов друг с другом. В начальной школе изучение истории 

математики, кроме перечисленных факторов, способствует еще и повы-

шению интереса к математике. В статье рассматриваются особенности 

методики планомерного изучения исторических фактов в начальном 

курсе математики. 

Ключевые слова. Методика преподавания математики, начальная 

школа, история математики. 

Применение истории любой науки при ее изучении должно быть 

обоснованно, поэтому первый вопрос, на который должен ответить учи-

тель, использующий исторический материал при изложении основ науки, 
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это – какова цель применения исторических фактов. На этот вопрос 

сложно ответить однозначно, поскольку простая передача массы исто-

рических фактов вряд ли принесет желаемый результат в обучении. 

Также не столь важно указать имя первого ученого, открывшего ту или 

иную истину, намного важнее понять формы проявления новых истин и 

методов, а также полученные из них приложения. 

Чтобы у учащихся сложилось правильное понимание медленной 

эволюции основных математических фактов, а также форм математиче-

ского мышления, приведших математику к ее современному состоянию, 

очень важно точное знание этапов развития математических истин и ме-

тодов. Кроме этого, регулярное знакомство с историческим материалом 

поможет лучше понять взаимосвязи различных разделов науки, особен-

но это касается такой важной и точной науки, как математика, в рамках 

которой уже в школьном курсе учащиеся сталкиваются с несколькими ее 

разделами (алгебра, планиметрия, стереометрия, тригонометрия, тео-

рия вероятностей). Ни одна школьная дисциплина не дробится на части 

так, как математика, и не изучается отдельными школьными предмета-

ми, что, несомненно, играет свою отрицательную роль в понимании це-

лостности ее, как науки. 

Еще одним важным аспектом применения исторических фактов и на 

уроках, и на внеклассных занятиях, является процесс повышения инте-

реса детей к изучению математики, ведь преподносимый детям матери-

ал должен быть обязательно им интересен, особенно это касается 

младших школьников, которые еще не совсем стабильны в выборе сво-

их интересов. Привлекательность учебного процесса в основном зави-

сит от достижений школьников, при этом должно присутствовать чувство 

удовлетворения от процесса изучения предмета. Для обеспечения этого 

у ребят должны быть ясные цели как итоги учебной работы, и это воз-
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можно с помощью ориентации учебного процесса от границы актуально-

го до границы ближайшего развития. 

Все вышеизложенное позволяет утверждать, что применение исто-

рических фактов на уроках математики было и остается актуальной про-

блемой методики обучения математике не только в начальной, но и в 

средней школе. Это подтверждается многочисленными публикациями и 

сто лет назад [1], и семьдесят [2], и в настоящее время [3, 4]. 

Существуют две объективные предпосылки развития мотивации: 

историчность и прикладная направленность учебного повествования. 

Первая направленность осуществляется с помощью применения на уро-

ках культурно-исторического дискурса. 

Под этим понятием подразумевается практика планомерного и пе-

риодического вовлечения в учебный процесс математики сведений 

культурно-исторического ряда [5]: 

- использование исторического материала, связанного с появлением 

тех или иных конкретных математических понятий, конструкций и т.п., 

таких, как: задачи, определения, модели и т.д.; 

- применение сведений, относящихся к конкретным историческим 

общеобразовательным, культурным обстоятельствам, которые оказали 

определенное воздействие на развитие математики; 

- использование биографических сведений, демонстрирующих роль 

личности в развитии того или иного понятия, формулы, определения и 

межличностных отношений. 

В материалах по истории математики достаточно объемный мето-

дический материал, при этом перед учителем возникает проблема его 

грамотного отбора. дидактической обработки, и изменения с учетом того 

факта, что элементы истории должны органично включаться в ход урока 
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и в комплексе с другими заданиями решать разнообразные задачи, по-

ставленные учителем перед конкретным уроком. 

С учетом всех этих факторов, подготовка плана урока с применени-

ем исторического материала должна осуществляться по следующему 

плану:  

1. Отобрать исторический материал, связанный с данной темой, 

установить его связи с разделами темы и распределить равномерно по 

разделам. 

2. Определить место применения исторического материала в про-

цессе изучения конкретного раздела темы. 

3. Установить время и порядок использования исторического мате-

риала на уроке. 

4. Выбрать наиболее подходящие для данного урока средства при-

менения исторического материала. 

5. По возможности распределить материал между учениками для 

сообщений на уроках или внеклассных занятиях. 

Несомненно, что в начальной школе исторические сведения необ-

ходимо предлагать школьникам в занимательной форме, обязательно 

связанные с программным материалом. По видам организации это могут 

быть: исторические экскурсы, беседы, небольшие сообщения учащихся 

на конкретную тему, применение старинных математических игр и задач, 

показ фрагментов презентаций, таблиц и рисунков. Самыми популярны-

ми в использовании методическими приемами при изложении историче-

ского материала являются следующие: рассказ педагога, эвристическая 

беседа, проблемное изложение, лекция, исследовательская работа 

школьников, демонстрация диафильмов, презентаций, короткометраж-

ных фильмов. 
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Применяемые учителем приемы методики зависят от специфики ис-

торического материала, от целей и задач, установленных педагогом при 

подаче конкретного материала. Очень важное место среди них занимает 

рассказ учителя, который для изложения некоторых достаточно важных 

исторических сведений используется чаще всего. Элементы лекционно-

го изложения чаще применяются уже в более старших классах, а в 1-4 

подобные рассказы должны носить более занимательный характер. 

При повествовании исторического материала может применяться 

также проблемный подход. Изложение нового материала можно начи-

нать с постановки проблемы, вытекающей логически из изученного ра-

нее, что приводит к необходимости более лучшего познания окружаю-

щего мира. Подобный подход вызывает достаточно большой интерес 

школьников к математике. 

Все рассмотренные организационные виды подачи исторического 

материала можно осуществить, используя существующий энциклопеди-

ческий материал, расшифровывая значение новых слов и понятий, по-

казывая достаточно интересный дополнительный материал и формируя 

систему определённых заданий и упражнений, в том числе старинных 

задач.  

Основную трудность в выборе материала и подборе формы его 

представления составляет то, что за короткий временной промежуток 

необходимо преподнести исторический факт, во-первых, связанный с 

изучаемым на уроке теоретическим материалом, во-вторых, в понятной 

для школьников форме. То есть проблема отбора определенного мате-

риала по истории математики и в порядке его использования в том или 

ином классе, ведь уровень подготовки детей также играет достаточно 

важную роль в этом вопросе: в одном классе можно отвлечь детей исто-

рической справкой, игрой, шуткой и дети сразу перестраиваются на ре-
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шение более сложных заданий, а в другом – такое отвлечение может 

занять больше сил учителя и привести к элементарной потере времени 

на уроке. 

Кроме этого, в программе по математике нет четких указаний, какие 

сведения и материалы по истории математики необходимо сообщать 

школьникам, какие разделы, в каком именно классе и в каком объёме. 

Школьные учебники, зачастую, подобных сведений тоже не содержат. 

Например, анализ нескольких комплектов учебных материалов по мате-

матике для начальной школы (М.И. Моро, И.И. Аргинской, Г.В. Дорофее-

ва, В.Н. Рудницкой, Л.Г. Петерсон) показал, что если старинные задачи 

еще включены в некоторые учебники (И.И. Аргинской, Г.В. Дорофеева, 

В.Н. Рудницкой), то исторические факты, старинные единицы и задания, 

с ними связанные присутствовали только в учебниках В.Н. Рудницкой и 

И.И. Аргинской, что никак нельзя считать планомерной работой в этом 

направлении. Наиболее разнообразны исторические факты, старинные 

задачи и задания, связанные с историей, в учебниках Л.Г. Петерсон, где 

включены даже старинные методы решения заданий. 

В связи с такой ситуацией момент, наиболее подходящий для при-

менения исторических фактов на уроках математики, должен опреде-

лить сам учитель на основе своей учебной программы. 

Исторический материал может быть применен на любом этапе 

учебного процесса. Иногда подобные сведения очень полезно предло-

жить перед изложением нового материала, иногда связать его с некото-

рыми вопросами темы урока, подвести итоги изучения определенного 

раздела, темы курса математики. 

В первом случае факты истории помогут лучше мотивировать важ-

ность новой темы или раздела, что повысит интерес школьников к их 

изучению. 
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Но все же, для создания более глубоких выводов мировоззренче-

ского характера, необходимо излагать исторический материал при за-

креплении или повторении изученной темы, главы. 

Также можно выделить существующие этапы исторического разви-

тия теории и информацию о научной деятельности ученых, трудившихся 

над разработкой теории, о тех людях, кто, подведя итоги работы пред-

шественников, сформировал определенную теорию. 

В процессе урока для изложения биографических данных и творче-

ской деятельности какого-либо ученого привлекаются также ребята, ко-

торые могут заранее подготовить небольшие доклады или рефераты. 

Выбирая для урока информацию о биографии ученого, необходимо 

соблюдать нижеперечисленные положения: 

1. Определяя место, объем и содержание биографических сведений 

об ученом, очень важно принимать во внимание его роль в развитии 

науки. 

2. Рассказ о биографии ученого необходимо сопровождать характе-

ристикой того времени, в которой он проживал и творил, рассказывать 

школьникам о трудностях и препятствиях, возникавших на его пути. 

3. Повествуя о вкладе ученого в науку, важно также указать связь 

его работ с научными трудами предшественников и роль его научного 

наследия для будущего развития науки. 

4. Обдумывать возможность применения биографии ученого как 

наглядного материала, мотивирующего ребят к активной жизненной по-

зиции (организация поведения, постановка задач и оценка своих поступ-

ков). 

При ознакомлении учащихся с биографиями ученых, необходимо 

выбирать имена тех, чей вклад в науку, нравственный облик и фило-
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софские взгляды, мировоззрения и позиция в обществе могли бы быть 

ярким положительным примером для школьников. 

Регулярное применение в школьном курсе математики элементов 

истории науки помогает выработать у детей устойчивый интерес к пред-

мету, более полноценный и сознательный процесс изучения математи-

ки. 
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ОПЫТ ФОРМИРОВАНИЯ У МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ 

МОТИВАЦИИ УСПЕХА 

 

Аннотация. Показана значимость реализации в практике школьного 

обучения научно-обоснованного комплекса психолого-педагогических 

условий успешного формирования мотивации успеха у младших школь-

ников в связи с ограниченной представленностью в специальной лите-

ратуре необходимых методических средств. Представлены результаты 

теоретического и экспериментального обоснования условий успешного 

формирования мотивации успеха у обучающихся на уроках технологии. 

Ключевые слова: мотивация успеха, самореализация, младшие 

школьники. 

В современном обществе наблюдается потребность в самостоя-

тельной, творческой, активной личности, обладающей ярко выраженны-

ми индивидуальными качествами, способной к реализации своих лич-

ностных запросов и решению проблем общества. Данный социальный 

заказ зафиксирован в Федеральном компоненте государственного стан-

дарта начального общего образования и предполагает реализацию лич-

ностно-ориентированной развивающей парадигмы. ФГОС НОО усилива-

ет внимание к проблеме развития творческой активности обучающихся, 

которая способствует становлению индивидуальности человека, его со-

циализации и самореализации. 
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Проблеме изучения особенностей самореализации личности уде-

ляют внимание представители различных научных дисциплин. Они рас-

крывают некоторые аспекты личностного самовыражения, но сосредота-

чивают внимание на условиях, обеспечивающих успешность процесса 

самореализации обучающихся в учебно-воспитательной системе обра-

зовательного учреждения, аргументируют необходимость оптимизации 

объема учебной нагрузки с целью гармонизации эмоционального и фи-

зического развития ребенка. Создание условий творческого развития 

обучающихся на уроках предполагает формирование у них мотивации 

успеха. 

В психолого-педагогической литературе достаточно подробно опи-

сан онтогенез формирования достиженческой мотивации, выделена ее 

связь с личностным развитием, показана роль подкрепления результа-

тов деятельности посредством оценок родителей и учителей. Изучая 

особенности мотивации достижения и возможности ее формирования в 

младшем школьном возрасте, А.В. Захарова [3], показывает наличие 

определенной связи между потенциальной и актуальной, реально дей-

ствующей в учении мотивации достижения. Анализ индивидуальных 

различий мотивации достижения младших школьников позволяет 

утверждать, что уже к началу обучения дети дифференцируются по 

уровням мотивации достижения, различной степени ее устойчивости и 

выраженности. Современные исследования А.С. Белкина [1] 

А.Б. Добрович [2], А.В. Захаровой [3] подтверждают корреляцию между 

мотивацией достижения и продуктивностью учебной деятельности, 

уровнем тревожности, самооценки ребенка, что дает основание уделять 

на уроке место и время формированию у обучающихся мотивации до-

стижения. 
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Решение обозначенной проблемы требует реализации специальной 

образовательной технологии, позволяющей формировать уникальность 

творческой личности обучающегося в условиях массового образования. 

Определенными развивающими возможностями в области формирова-

ния мотивации достижения обладают уроки технологии, на которых обу-

чающиеся вовлечены в художественно-творческую деятельность, спо-

собствующую раскрытию их творческого потенциала и самовыражения. 

В связи с этим перспективным является определение психолого-

педагогических условий, способствующих формированию на уроках тех-

нологии мотивации достижения у обучающихся, значимой для реализа-

ции творческих возможностей и обогащения личностных структур в про-

цессе выполняемой деятельности. В связи с этим, целью исследования 

стало определение и обоснование психолого-педагогических условий, 

способствующих успешному формированию мотивации успеха у обуча-

ющихся младшего школьного возраста на уроках технологии. 

По результатам проведенного теоретического анализа психолого-

педагогической литературы по проблеме формирования мотивации 

успеха у младших школьников в образовательном процессе были сфор-

мулированы следующие выводы. 

1. Мотивация успеха понимается как одна из разновидностей моти-

вации деятельности. Она связана с потребностью личности избегать не-

удачи и добиваться успеха. Содержательно понятие «мотивация успе-

ха» раскрывается как стремление человека осуществлять качественную 

деятельность, проявляя свое мастерство и способности.  

2. Психолого-педагогическими особенностями формирования моти-

вации успеха в младшем школьником возрасте является выраженная 

потребность в ощущении самостоятельности процесса поиска знаний, 
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свободы выбора учебных действий, успешности (компетентности) в вы-

полняемой деятельности. 

3. Психолого-педагогическими условиями формирования мотивации 

успеха у обучающихся на уроках технологии в начальной школе являют-

ся: а) создание на уроке ситуации успеха для каждого обучающегося по-

средством информирования об обязательных результатах предметно-

практической деятельности и эффективного поощрения за их достиже-

ние; б) побуждение обучающихся к поиску альтернативных решений 

практических задач на уроке, выполнение которых порождает ощущение 

свободы выбора действий; в) создание на уроке для каждого обучающе-

гося ситуации педагогической поддержки и взаимопомощи, обеспечива-

ющей снижение школьной тревожности; г) создание на уроке для каждо-

го обучающегося ситуации переживания удовольствия от качественно 

выполненной деятельности.  

Опытно-экспериментальная работа по формированию мотивации 

успеха у младших школьников на уроках технологии охватывала 60 

младших школьников (30 девочек и 30 мальчиков). В экспериментальной 

группе число обучающихся составило 30 человек (15 девочек и 15 маль-

чиков). В контрольной группе общее число испытуемых оставило также 

30 человек (15 девочек и 15 мальчиков). 

На формирующем этапе эксперимента в течение двух месяцев на 

уроках технологии преподаватель создавал вышеназванные условия, 

способствующие успешному формированию мотивации успеха у млад-

ших школьников. Цель опытно-экспериментальной серии уроков – спо-

собствовать формированию мотивации успеха у младших школьников, 

редукции школьной тревожности и страха самовыражения. Ниже приве-

ден пример реализации условий успешного формирования мотивации 
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успеха у младших школьников на уроке технологии по теме «Строитель-

ство. Изделие «Изба»». 

1. Побуждение обучающихся к поиску альтернативных решений 

практических задач на уроке, выполнение которых порождает ощущение 

свободы выбора действий. Задание: выберите развертку того изделия, 

которое ты хочешь выполнить на уроке (обучающимся предлагается на 

выбор несколько вариантов разверток по конфигурации (строению избы) 

и по уровню сложности (легче и труднее). 

2. Создание на уроке для каждого обучающегося ситуации пережи-

вания удовольствия от качественно выполненной деятельности. Зада-

ние: по окончании работы размести «свою избу на улице нашей дерев-

ни» (в конце урока выставка поделок имитирует русскую деревню; каж-

дая детская работа рассматривается с целью определения ее конструк-

тивного и декоративного своеобразия, описания образа жизни предпола-

гаемых хозяев избы).  

3. Создание на уроке ситуации успеха для каждого обучающегося 

посредством информирования об обязательных результатах предметно-

практической деятельности и эффективного поощрения за их достиже-

ние. Задание: учитель совместно с обучающимся перед началом выпол-

нения творческой работы формулирует критерии оценки результатов 

деятельности. Критерии формулируются конкретно и однозначно, для 

того чтобы ученик получил представление о соотношении соблюдения 

критериев и отметки за выполненную работу. По заранее разработан-

ным критериям обучающийся может самостоятельно оценить свою ра-

боту. Критерии: аккуратность выполнения работы; правильность выпол-

ненных операций; соответствие замыслу или образцу; законченность 

работы. 
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4. Создание на уроке для каждого обучающегося ситуации педаго-

гической поддержки и взаимопомощи, обеспечивающей снижение 

школьной тревожности. Учитель: «Подойдите ко мне с вопросом, если 

он у вас есть. Поднимите руку, если нужна моя помощь. Я подойду и по-

могу каждому».  

Анализ результатов опытно-экспериментальной работы, направ-

ленной на формирование у младших школьников мотивации успеха, 

позволили сделать вывод о ее успешности. Проведение в эксперимен-

тальной группе серии разработанных нами уроков технологии способ-

ствовало нормализации у младших школьников уровня фрустрации по-

требности в достижении успеха, страха самовыражения и общей школь-

ной тревожности. Расчет критерия χ² -Пирсона показал достоверные 

различия частотных распределений учащихся контрольной и экспери-

ментальной групп по уровням всех исследуемых параметров. Результа-

ты проведенного исследования могут быть использованы в работе учи-

телей начальных классов в целях создания на уроках технологии психо-

лого-педагогических условий, способствующих успешному формирова-

нию мотивации успеха у младших школьников. 
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ТРАНСЛИНГВИЗМ И ТРАНСЛИНГВАЛЬНОСТЬ В КОНТЕКСТЕ  

ИНОЯЗЫЧНОГО КУЛЬТУРНО-ЯЗЫКОВОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

Аннотация. В статье анализируется сущность понятия «транслинг-

визм», рассматриваются его характеристики, установленные современ-

ными российскими и зарубежными учеными. Авторы определяют место 

транслингвизма в понятийно-категориальном аппарате методики препо-

давания русского языка как иностранного, обосновывают необходимость 

формирования транслингвальных навыков и умений у иностранных 

учащихся. В статье выявлены и охарактеризованы методические зада-

чи, которые преподаватель должен последовательно решить для дости-

жения этой цели, предложена возможная стратегия формирования 

транслингвальных умений у иностранцев, изучающих русский язык. Ав-

торы описывают основные этапы реализации этой стратегии, анализи-

руют результаты ее использования в курсе обучения иностранцев навы-

кам и умениям общения на русском языке.  
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Ключевые слова: транслингвизм, транслингвальность, иноязычное 

культурно-языковое образование, методика обучения русскому языку 

инофонов 

Проблема овладения двумя и более лингвокультурами всегда нахо-

дилась в центре внимания методистов и преподавателей иностранных 

языков. Как происходит формирование компетентности в общении на 

каждом из изучаемых языков? В каких отношениях находятся языковые 

знания, речевые навыки и коммуникативные умения в когнитивной си-

стеме обучающегося? Как предупредить отрицательную интерференцию 

и способствовать положительному переносу сформированных компе-

тенций в общении на разных языках? Все эти вопросы лингводидактика 

традиционно ставила применительно к культурно-языковому образова-

нию дву- и полиязычной личности. В последние годы в методический 

оборот все более активно входят новые понятия, отражающие специфи-

ку симультанного или последовательного овладения различными язы-

ками и культурами народов, которые на этих языках говорят: понятия 

транслингвизма, транслингвальности, транслингвальной личности. 

Явление транскультурности, или транскультурализма 

(transculturation), еще в 40-е гг. прошлого столетия было описано в из-

вестной монографии кубинского культуролога Ф. Ортиса «Cuban 

Counterpoint: Tobacco and Sugar». В 1995 г. эта книга была переведена 

на английский язык [8] и сразу же привлекла внимание мировой научной 

общественности. При этом проблемой, которую поставил в своей работе 

Фернандо Ортис, заинтересовались не только культурологи и антропо-

логи, но также филологи, педагоги и методисты. В 1990-е гг. эта пробле-

матика была рассмотрена «в лингвистическом контексте». Профессором 

Университета Массачусеттса В. Замэль была предложена концепция 

транслингвизма. Активные исследования этой проблематики начинают-
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ся в первое десятилетие нового века в работах как зарубежных [4 и др.], 

так и российских [3 и др.] ученых. Буквально на наших глазах транслинг-

визм приобретает статус метакатегории: понятия категориального уров-

ня, обладающего одинаково высокой значимостью и научным интересом 

практически для всех областей гуманитарного знания. Важным это поня-

тие является и для методики преподавания русского языка как ино-

странного, т.к. позволяет выявить новые аспекты формирования поли-

лингвальной, мультикультурной личности учащегося, определить 

наиболее эффективные стратегии формирования навыков и умений об-

щения в условиях диалога культур. 

Как показал анализ научной литературы, в настоящее время пока не 

выработано единое, общепризнанное определение этого понятия, что 

вполне объяснимо ввиду его новизны, содержательной сложности и 

многоаспектности. Однако установлены его важные сущностные харак-

теристики, которые необходимо учитывать при разработке моделей обу-

чения русскому языку инофонов. Рассмотрим основные. 

А. Пэнникук отмечает, что в процессе общения транслингвальная 

личность использует «весь имеющийся коммуникативный репертуар», 

при этом коды коммуникации «плавно перетекают друг в друга, в чем-то 

помогая, а в чем-то препятствуя, мешая» [7]. Исследователи подчерки-

вают, что в условиях соизучения разных языков и культур в когнитивной 

системе человека формируются отдельные и относительно самостоя-

тельные системы. Как отмечает в этой связи М.В. Тлостанова, эти си-

стемы «встречаются, взаимодействуют, но не сливаются, сохраняя свое 

право на “непрозрачность”» [3, c. 28]. Транслингвизм предполагает 

«плавность и синергизм» перехода от одного языка к другому, от одной 

лингвокультуры – к другой, наличие между этими системами точек со-

прикосновения, взаимовлияния, но при этом их полная ассимиляция не 
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происходит. Исследователи особо подчеркивают, что трансъязычие не 

предполагает потери носителем двух и более языков и культур лингво-

культурной идентичности [4].  

Новый взгляд на владение и овладение иностранными языками ста-

вит перед методикой преподавания русского языка как иностранного но-

вые цели, среди которых формирование особой группы навыков и уме-

ний общения -транслингвальных, что предполагает не механическое 

изучение и использование в общении различных языковых систем, но 

осознание ценности, «особенности» каждой из лингвокультур. Транс-

лингвальность как качество личности означает способность и готовность 

использовать языковые, речевые средства и стратегии различных линг-

вокультур, с одной стороны, нормативно, корректно, адекватно, в соот-

ветствии с условиями и условностями общения, с другой – «применять» 

лучшее из разных языковых практик, которые человек освоил. Достиже-

ние этой цели требует последовательного решения целого ряда мето-

дических задач, основными из которых являются следующие: 

 обогащение, развитие, расширение имеющихся и формирование 

новых знаний о культурах: родной и народа, говорящего на изучаемом 

языке в контексте сравнения, сопоставления лингвокультурных и этно-

культурных особенностей общения; 

 формирование толерантного отношения к фактам и явлениям 

иных культур, в том числе этнокультурных особенностей общения; 

 развитие умений анализа и самоанализа аспектов коммуникатив-

ной деятельности, имеющих этнокультурную обусловленность; 

 формирование, развитие и совершенствование умений корректно, 

адекватно, уместно использовать в условиях межкультурной коммуника-

ции факты и явления, нормы и правила, свойственные разным лингво-

культурам; 
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 развитие умений «межкультурных» и «межкодовых» переключений 

в процессе общения; 

 формирование умений предупреждать и исправлять в собственной 

речи и в речи партнеров по коммуникации случаи отрицательного взаи-

мовлияния различных лингвокультур и т.д.  

Значимость этой методической работы не вызывает сомнений. В 

научной литературе широко обсуждаются креолизованные, пиджинизи-

рованные языки. Тревогу филологов и методистов вызывает такое нега-

тивное явление, как суржик (этимологически слово происходит от назва-

ния особого сорта хлеба, который пекут из разных сортов зерна) – одна 

из контактных разновидностей языка, «форма социального полуязычия», 

типичная для представителей русской и украинской лингвокультур, об-

ладающих низким уровнем языковой компетенции [2]. Эти явления 

сформировались стихийно, по объективным причинам. В рамках си-

стемно организованных, методологически обоснованных курсов по РКИ 

такие явления недопустимы. Но, как показывает наш многолетний опыт, 

в существующих учебниках по русскому языку как иностранному (даже 

для «старших уровней») основной акцент сделан на прояснении фактов 

и явлений, типичных для русской лингвокультуры: предлагаются ком-

ментарии, объяснения, задания на их включение в коммуникативную 

практику учащихся. Практически отсутствует тренировка в выявлении, 

предупреждении и коррекции негативных последствий взаимного влия-

ния языков и культур: родных и изучаемых. Почти нет заданий (за ис-

ключением специализированных курсов по обучению переводу), 

направленных на формирование умений анализа речи и общения с этих 

позиций, не развиваются навыки быстрого и корректного перехода с од-

ного кода коммуникации на другой, потребность в которых существует у 

каждого человека, изучающего иностранный язык, владеющего двумя и 
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более языками. Вместе с тем современные исследователи (см., к при-

меру, [5] справедливо считают, что с позиции транслингвального подхо-

да различия между языками – это не столько «барьер, который необхо-

димо преодолеватьть», сколько «проблема, которую важно учитывать», 

к примеру, в обучении языкам.  

Современная лингводидактика обладает богатейшим потенциалом, 

который позволяет создавать разнообразные стратегии решения этой 

проблемы. Одна из таких стратегий была нами разработана и использо-

вана в учебнике «Русский калейдоскоп», адресованном иностранцам, 

которые изучают русский язык на уровне С1. В каждом разделе этого 

учебника представлен особый блок заданий под общим названием 

«Диалог культур», целью которого является формирование у иностран-

ных учащихся транслингвальных умений. Кратко охарактеризуем основ-

ные этапы этой стратегии.  

При ее разработке мы опирались на концепцию иноязычного куль-

турно-языкового образования, обоснованную Е.И. Пассовым и липецкой 

методической школой. Предложенный ученым тезис о необходимости 

«изучения языка через культуры, а культуры – через язык» в настоящее 

время приобрел статус методической аксиомы. Признавая высокую ме-

тодическую ценность этого положения, на первом этапе реализации 

стратегии мы поставили задачу ознакомления учащихся с явлениями и 

категориями, характерными для обеих лингвокультур: русской и родной. 

В этой связи учащимся сначала разъяснение этих явлений. В настоящее 

время опубликованы блестящие исследования С.Г. Тер-Минасовой, 

Ю.Е. Прохорова, Е.Ф. Тарасова, А.П. Садохина и других ученых, в кото-

рых выявлены этнокультурные особенности речевого поведения пред-

ставителей разных этносов и представлены их интересные описания в 

яркой, живой, публицистической форме. При разработке этого задания 
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мы использовали учебные тексты, созданные на основе монографии 

А.В. Сергеевой [1]. В этих текстах описаны особенности русского мента-

литета, стереотипы русского речевого поведения, приведены идиомы, в 

которых фиксируются эти специфические черты. Эти явления также бы-

ли нами проиллюстрированы с привлечением художественных текстов: 

произведений современных русских прозаиков. В целях визуализации 

информации, облегчения усвоения языкового и лингвокультурологиче-

ского материала, повышения эффективности транслингвальных навыков 

и умений мы также разработали серию сетевых ресурсов на базе при-

ложения Thinglink, в том числе интерактивные постеры, с помощью ко-

торых лексика семантизируется с привлечением яркой, запоминающей-

ся наглядности, даются комментарии лингвокультурологического харак-

тера и т.п. В формулировки заданий включены ссылки и QR-коды, поз-

воляющие с помощью смартфона сразу же перейти к соответствующему 

ресурсу: 

 

 

Рис.1 Пример визуализации учебного материала 

 

После работы над этими текстами учащимся предлагаются задания 

на анализ и осмысления особенностей общения, свойственных русской 

лингвокультуре. Эти задания можно оформить в виде обсуждений, дис-

куссий, письменных сообщений, в том числе в форме небольших эссе. 
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На следующем этапе проводится сравнение и сопоставление изу-

чаемых явлений русской и родной для учащегося лингвокультур. Этот 

этап можно реализовать двумя способами. Первый способ предполагает 

акцент на самостоятельной активности учащихся: им можно предложить 

веб-квест, целью которого будет поиск информации, иллюстраций (в том 

числе из произведений художественной литературы, народного творче-

ства, национального театра и кино), связанных с реализацией анализи-

руемого явления в родной культуре или его отражением в родном языке 

учащихся. Второй способ предполагает подбор соответствующих мате-

риалов преподавателем и совместный с учащимися анализ этих мате-

риалов, их обсуждение, в ходе которого сравниваются лингвокультурные 

явления, определяются зоны сходства и различий, формируется толе-

рантное отношение учащихся к тема аспектам, в отношении которых 

установлены несовпадения. 

Третий этап посвящен формированию навыков и умений анализ 

учащимися собственного речевого поведения и речи партнеров по ком-

муникации с точки зрения соответствия культурным нормам, правилам, 

этнокультурным условиям и условностям коммуникации. С этой целью 

можно предложить фрагменты высказываний представителей разных 

лингвокультур, видеоматериалы с образцами межкультурного дискур-

сивного взаимодействия, попросить учащихся обнаружить допущенные 

коммуникантами ошибки, объяснить их причины, предложить варианты 

корректного речевого поведения, соответствующего особенностям каж-

дой из анализируемых лингвокультур. 

На четвертом этапе формируются умения организации собственно-

го речевого поведения в соответствии с требованиями культуры народа, 

который говорит на изучаемом языке. Этот этап целесообразно прове-

сти с привлечением кейс-технологий. Учащимся предлагаются кейсы, в 



Теоретические и прикладные аспекты развития 
современной науки и образования 

 

110 

которых прописаны данные, необходимые для осуществления межкуль-

турного взаимодействия в значимых для учащихся сферах и ситуациях 

общения. Важно включить переменные составляющие: социальный ста-

тус, возрастные, гендерные и т.п. особенности партнеров по общению, 

т.е. те характеристики, которые входят «в зону чувствительности» во 

многих лингвокультурах мира. 

В процессе обучения важно правильно организовать текущий кон-

троль, в том числе и в игровой форме, чтобы вовремя изменить темп 

освоения материала (к примеру, рассмотреть какие-либо значимые ас-

пекты более подробно), увеличить количество примеров и иллюстраций, 

сделать ввод материала более наглядным и т.п. 

Наш опыт показывает значимость формирования у иностранных 

учащихся транскультурных умений общения. По завершении работы по 

предлагаемой стратегии в речи учащихся уменьшилось количество 

ошибок и сбоев в общении, вызванных негативным взаимовлиянием 

языков, отрицательным переносом явлений родной лингвокультуры в 

общение на изучаемом русском языке.  
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Аннотация. Материал, публикуемый в данной статье, предназначен 

в первую очередь для осваивающих живопись акварельными красками 

на бумаге, художникам и специалистам, преподавателям и студентам 

художественных специальностей высших учебных заведений и учителям 

изобразительного искусства. Данная книга – это изложение предложен-

ных автором технологий, упражнений, практических действий с красками 

в живописи на бумаге.  

Ключевые слова: живопись, натюрморт, технологии живописного 

письма. 

Материал раскрывает поэтапно различные технологии живописного 

письма акварельными красками. Показаны действия с акварелью по 

направлению – лессировка, натюрморт. Материал развивает в художни-

ках, студентах осознанный подход к живописи, развивает профессиона-

лизм и мастерство. Алгоритм действий выбран следующий – описание 



Теоретические и прикладные аспекты развития 
современной науки и образования 

 

112 

работ с красками, практические технические приёмы и действия в аква-

рели базируются на определённых правилах работы с краской и водой. 

Эти правила, характеризуют действия работы с краской и водой, кото-

рые диктуют собственно сами технологии предложенные здесь.  

Пишем учебный натюрморт «Фрукты и Роза», в технике лессировка 

акварелью с проработкой форм и деталей. 

Первичный опыт закреплён в работе над этюдом, это, по сути, 

большое сложное акварельное упражнение, сотканное из этапов впер-

вые вами. Среди умений и навыков в работе с акварелью в технике лес-

сировки вы нащупали свои первые авторские шаги, теперь после выпол-

ненного этюда необходимо выполнить большой учебный натюрморт. 

Назовём натюрморт «Фрукты и Роза». Пишем натюрморт в полном объ-

ёме с большим количеством предметов, доработкой форм акварельны-

ми слоями краски, различной цветности, с пропиской, по возможности, с 

множеством деталей в натюрморте и доводкой его до среднего уровня 

сложности.  
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Рисунок 1 

Прежде чем писать натюрморт внимательно рассмотрите предметы 

на нём, отберите взглядом самые большие предметы и малые, самые 

светлые, тёмные и цветные. Заметим, что фрукты разложены в свобод-

ном порядке. Затем необходимо нанести первичный тонкий карандаш-

ный рисунок всех предметов натюрморта на планшет обтянутый бумагой 

(Рисунок 2). 
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Рисунок 2 

 

Следуем примерно следующему алгоритму: 

Первый этап – нанести первые прозрачные акварельные слои, ми-

нуя места, легко обозначенные под блики, их желательно нанести, нари-

совать уже в карандаше на листе, они частично будут ограничивать, в 

определённом смысле, ваши действия, помогая в будущих действиях с 

краской, гравируя точность движений. Это самые светлые и цветные 

участки белой бумаги на ваших изображениях предметов. Самые яркие 

блики вы должны оставить на стекле. Нужно учесть, что натюрморт 

сложный и довольно пёстрый из-за множества разного размера предме-

тов, фруктов и драпировок. 

Второй этап – выполнить однотонные заливки по всем предметам 

натюрморта самыми яркими цветами собственно самих предметов, 

находящихся на нём. Это делается как нижний фундаментальный слой 
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цвета. Для чего желательно наносить яркий слой краски первым нижним 

– для того, чтобы сохранить саму яркую цветность акварели в будущем, 

так как нанесённые нижние цветовые слои будут обязательно прогляды-

ваться, и улучшать цветность предметов (Рисунок 3).  

Третий этап – нанести следующие верхние слои тонко, так, чтобы 

при этом были видны, просвечивая, нижние первые нанесённые слои 

краски. Происходит это всегда за счёт прозрачности наносимых тонких 

слоёв акварели, которые просвечивают, проглядываются под уложен-

ными поверх новыми слоями краски, создавая сложные эффекты цвета. 

Нижние цвета в совокупности с цветовыми слоями, наложенные друг на 

друга, создадут будущий составной «многослойный цвет» в каждом 

предмете, который вы получите при завершении натюрморта. Напоми-

нание – следуйте обязательно правилу в живописи лессировкой нано-

сить новый слой только по уже высохшему нанесённому слою акварели 

(Рисунок 3).  

 

Рисунок 3 
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Четвёртый этап – нанести третий и частично четвёртый слой лесси-

ровки на предметы, этими слоями начинайте выполнять и улучшать леп-

ку форм предметов, и первичную деталировку на них. Увеличиваем 

сложность и насыщенность цвета на предметах, путем соединения двух 

цветов. Продолжить нанесение слоёв для дальнейшей сложности цве-

товых сочетаний и тона двуцветными заливками по всему натюрморту. 

Для этого нанести заливки цветом на предметы, где это необходимо в 

формате упражнения, например, на фруктах винограде, персиках, сливе, 

авокадо, не поднимая нижнего слоя краски.  

Примечание: Нижние цвета в совокупности с цветовыми слоями, 

наложенные друг на друга, создадут будущий составной «многослойный 

цвет» в каждом предмете, при завершении натюрморта.  

Четвёртое действие выполняется для: 

- улучшения соответствия тональности и цветности между предме-

тами в натюрморте, первичной гармонизации цветовой гаммы на листе; 

- увеличения яркости определённых слоёв и ослабления других, ря-

дом стоящих цветных предметов и их первичной проявки форм, свето-

теней на фруктах, драпировках, различных предметах и стекле. 

- первичного заполнения всего листа цветом, за исключением розы 

и бликов.  

Нанесённый слой краски должен высохнуть обязательно перед 

нанесением следующего цветового слоя – обязательно следуйте этому 

неукоснительному правилу в живописи лессировкой (Рисунок 4). 
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Рисунок 4 

Пятый этап – пройтись заливками, как вы делали в упражнении 

«Трехцветные заливки цветом» весь натюрморт, по возможности все 

предметы, где, конечно это разумно и имеет место. Попробуйте объеди-

нить этим упражнением цвет и формы предметов, создавая фактуру 

наложений слоя на слой и придавая живописность акварели в изобра-

жении. 

Далее наносим на предметы цветные слои в тенях – то есть пер-

вично нужно нанести тени цветные, это наиболее проявит формы пред-

метов и тени от них – тени собственные на предметах и тени падающие 

от предметов (Рисунок 5, фрагмент1). 
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Рисунок 5 (фрагмент1) 

При этом необходимо сказать, что тень зачастую пишут темными и 

серыми, теплыми и холодными, но далеко не цветными красками. Также 

тень зачастую пишут очень упрощённо, скупо, что считаю очень оши-

бочным действием, изображение на листе от этого только теряет свою 

многогранность. 

Тень на предмете и тень, падающая от предмета, имеют всегда та-

кую же сложность по форме и цвету, укладываясь на другие предметы, 

как и сами эти предметы. Тень, которая как бы обволакивает сам пред-

мет это тень собственная. Предмет, на который тень падает, как бы 

укладывается на него это тень падающая.  

Тень собственная имеет свою глубину, насыщенность, цветность и 

распределяется по форме предмета, на котором находится. То же про-

исходит и в формах, на которые тень падает, укладывается на сами 

формы предметов. Тень имеет свои сложные рефлексы и блики, цвето-
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вую сложность, она как бы косвенно объединяет предметы, создавая 

пространство на натюрморте.  

Наносим частично пятый и шестой слой лессировки на предметы, 

продолжите лепку предметов, выполните деталировку на них мелкими 

заливками, мозаично по их формам 

 

Рисунок 5 (фрагмент 2) 

Для этого: 

- выберите группу предметов, которые вы бы хотели объединить 

тонкой цветной однотонной заливкой; 

- выполните объединяющую однотонную заливку поверх группы вы-

бранных вами предметов, не поднимая нижних слоёв. 

- на формы, где это необходимо, нанесите цвет в формате упраж-

нения растяжки цвета по тону, например, на фруктах, на ткани на розе и 

т.д.  
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- на драпировки, где это необходимо, наносим цвет растягивая его 

по тону, 

Для этого на предметы, где это необходимо, нанесите данные за-

ливки в формате упражнения, например, на тыкве, сливах, бананах, 

персиках, стекле, вазе из чёрного стекла, авокадо и там, где это необхо-

димо по смыслу акварельного действия Это действие добавит новые 

различные оттенки цвета на натюрморте, добавит сложность цвета по 

всему полю изображения. На фрагментах видны элементы проработки 

на тыкве, сливах, бананах, персиках, вазе из чёрного стекла нанесением 

акварельных слоёв (Рисунки 5,6,7,8, фрагменты 1,2,3,4).  

 

Рисунок 7 (фрагмент 3) 
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Рисунок 8 (фрагмент 4) 

 

Шестой этап – это начало проработки первой вазы с фруктами, сле-

ва, плоскостей, драпировок, а также нанесения небольшого намека зад-

него плана. Там же, где это необходимо, для улучшения формы фрук-

тов, наносим и цветовые поверхностные лессированные слои, на драпи-

ровках убираем лишнюю дробность, сначала смывкой где это нужно, за-

тем нанесением на них новы цветовых слоёв. Далее выполняем начало 

проработки второй вазы с фруктами слева, и плоскостей драпировок за 

ней. Наносим на вазу отражения в стекле самого интерьера, в котором 

мы находимся и пишем данный натюрморт. 

Необходимо выполнить тонкую объединяющую заливку цветной во-

дичкой поверх, это уже будут веерные заливки, например, стеклянных 

ваз и чёрной вазы.  
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Заливка должна быть сначала тщательно продумана, для этого вам 

нужно подобрать мягкую кисть, развести на палитре или в ёмкости цвет-

ную воду, того цвета, который вам нужен, и только потом выверенным 

движением выполнить заливку по нужным вам формам предметов. Это 

действие необходимо для небольшого снижения контраста и создания 

мягкости цветовых переходов.  

Такая тонкая заливка цветной водичкой поверх, например, 1/3 

форм, должна быть сначала продумана, нужно ли вам это, не ухудшит 

ли это изображение натюрморта на листе, пробуйте сначала обобщение 

на малых участках, не берите под заливку большие участки листа (Ри-

сунки 9). 

Планы и детали прописываются после обобщения различной цвет-

ной водой больших участков на натюрморте. При нанесении тонкого 

цветного слоя происходит общее незначительное ослабление контра-

стов на предметах и между ними. То есть места, где вы прошли цветной 

водой становятся как бы немного спокойнее и тусклее. 

Вот в этом ослаблении контраста вы затем проходитесь с проработ-

кой деталей в необходимых вам местах, проявляете акценты, прораба-

тываете детали предметов, увеличивая в ряде приглушённых мест кон-

траст, для проявления и углубления пространства в уже уплотнённом 

цветовом решении. Проработка драпировок, лёгкие тени на них, отсветы 

фруктов друг от друга и от красной драпировки всё это как бы нижние 

слои краски. (Рисунок 10). 
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Рисунок 9 

 

Рисунок 10 
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Вычищаем основу под блик до чистоты бумаги, если мы его затёрли 

грязью, и проходим его легко акварельными белилами. 

Небольшое примечание о бликах: Каждый блик имеет свой цвет, 

почему? На зелёном предмете, зелёном стекле он зеленоватый, на 

красном розоватый. Поэтому при нанесении акварельных слоёв дей-

ствовать нужно до требуемого качества блика, рефлекса на изображе-

нии в стекле, керамике, металле, пластмассе, шёлке.  

Завершаем натюрморт, плох он или хорош – это вам судить, просто 

в данном случае предлагаю считать его объёмным большим упражнени-

ем, где соединяются все пройденные ранее упражнения в одной компо-

зиции в учебном натюрморте, выполненном в технике лессировка (пред-

лагаемые мой в предыдущих публикациях) (Рисунок 11). Не нужно боят-

ся, испортить натюрморт, нужно бояться собственных капризов, жела-

тельно, чтобы вы с каждым вашим новым шагом, приобретая опыт и 

навыки, теряли свой страх и скованность. Секрет управления краской и 

водой на бумаге прост – нужно вдвое больше упражняться, рисовать и 

писать акварелью, внимательно наблюдая за своими действиями и 

краской. 



Теоретические и прикладные аспекты развития 
современной науки и образования 

 

125 

 
Рисунок 11 

Изучение основ живописи важно как преподавателям, так и тем, кого 

они обучают профессиональным действиям – дизайнерам и художни-

кам, студентам художественных и педагогических специальностей. К со-

жалению, в специальностях изобразительной направленности и дизайна 

обучение акварели носит в себе только поверхностное ознакомление с 

таким тонким и многогранным материалом. 

В современном мире научные изыскания раскрывают новые значе-

ния цветового воздействия на психику человека. Тонкое отношение к 

цвету воспитывает в нас и акварель с её множеством техник, приёмов от 

лессировки до Аля-прима. Цвет влияет на нас, всегда, когда мы смотрим 

на него и когда мы работаем с ним красками и водой в его текучести и 

разнообразии. Художники и дизайнеры, согласно своей специальности, 

должны помогать людям, гармонизировать цветовое восприятие мира 

своими живописными работами или проектами. Неграмотный в работе с 

цветом человек может много натворить непотребного, глубоко неэсте-

тичного, внести дисгармонию в окружающую среду и развитие мира. 
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Главная задача в профессиональной подготовке художника и дизайнера 

– научить его понимать суть живописных приёмов в купе с содержанием, 

цветом и техникой исполнения. Формирование профессиональных зна-

ний проходит через все психофизиологические аспекты жизнедеятель-

ности человека, будущего специалиста, при изображении предметов в 

нашем случае на натюрморте, повышая в его познании мира уровень 

практических знаний в его работе с красками, его цветовой культуры в 

живописном направлении для пользы и развития общества. 

Я искренне благодарю моих друзей акварелистов, принявших обу-

чение акварели и оказавших помощь в выполнении натюрмортов под 

моим руководством поэтапно для моих учебных пособий, за их грамот-

ные действия в акварели. 

Благодарю также студентов вузов и сузов Тольятти и других городов 

России, где я проводил свои мастер-классы по различным темам аква-

рельной живописи за интерес и содействие в совместной работе.  
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ФОРМЫ ЗАНЯТИЙ ФИЗИЧЕСКИМИ УПРАЖНЕНИЯМИ В ВУЗЕ 

 

Аннотация. В статье определены и рассмотрены основные формы 

и виды проведения занятий по физической культуре в высшем учебном 
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заведении на основании использования специфических особенностей 

студентов и их реальных возможностей.  

Ключевые слова: физическая культура, нагрузка, знания, занятия. 

Актуальность рассматриваемой тематики заключается в том, что 

проведение разнообразных видов и способов организации занятий по 

физической культуре является ключевым и социально значимым меха-

низмом, связанным с организацией физиологического и морального раз-

вития студентов.  

В целом физические упражнения представляют собой совокупность 

действий двигательного характера, развивающих основные физические 

параметры, и способствующие укреплению здоровья, повышая тем са-

мым работоспособность человека. Структура любого физического 

упражнения обладает внутренним и внешним содержанием. Роль внут-

реннего содержания заключается в том, что оно представляет собой пе-

речень различных процессов физиологического, психологического или 

биомеханического характера, происходящих внутри организма человека, 

и связанных с исполнением разнообразных действий двигательного ха-

рактера. 

Сущность внешнего содержания физических упражнений заключа-

ется в перечне связанных между собой позиций, из состава которых бу-

дет происходить исполнение разнообразных упражнений физического 

характера [4]. 

В рамках анализа физической культуры нами будет предложено не-

сколько классификаций разнообразных физических упражнений: 

1. исходя из анатомического признака, различные категории физи-

ческих упражнений будут группироваться по их влиянию на мышцы ног, 

рук, пресса, спины; 
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2. на основании признака влияния физиологических зон и отражения 

их мощности существуют упражнения максимальной, большой или уме-

ренной степени мощности;  

3. исходя из признака преимущественного направления на общее 

развитие разнообразных физических качеств, данные упражнения будут 

разделяться на следующие: скоростные, силовые, упражнения на повы-

шение выносливости, упражнения, связанные с повышением двигатель-

ных навыков в рамках изменяющейся внешней среды; 

4. касательно критерия физического воспитания существуют уроч-

ные и неурочные формы физических занятий.  

В соответствии с действующими государственными стандартами, 

связанных с развитием высшего профессионального образования, 

большинство высших учебных заведений на полностью самостоятель-

ной основе и при обязательном учёте примерных положений и про-

грамм, связанных с физической культурой, будут определять ключевые 

формы, интегрированные с занятиями физической культурой. На сего-

дня в высших учебных заведениях активно применяются два вида форм 

занятий физической культурой: учебные и внеучебные. 

В современном высшем учебном заведении учебные занятия вы-

ступают ключевой формой, направленной на физическое воспитание 

студентов. Они представлены в составе учебных планов каждого ВУЗа и 

на каждом факультете. Учебные занятия по физической культуре могут 

быть следующих форм:  

1. связанные с теоретическим изучением, практической деятельно-

стью и контрольного характера;  

2. факультативные и элективные занятия; 

3. групповые и индивидуальные формы организации занятий, кото-

рые проводятся на дополнительном основании;  
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4. самостоятельные занятия, которые могут проводиться на основа-

нии контроля со стороны наставника или преподавателя [1, 3]. 

Обязательный теоретический раздел каждой программы должен 

быть изложен студентам в форме лекционного занятия. В составе прак-

тического раздела занятий существуют два вида: 

 методические и практические; 

 учебно-тренировочные. 

Система практических занятий должна быть реализована в рамках 

проведения учебной деятельности по разнообразным направлениям. 

Если занятия проводятся в спортивно-учебном отделении ВУЗа, то они 

должны происходить в рамках учебно-тренировочной деятельности. 

Занятия индивидуального характера дополнительно могут прово-

диться педагогами кафедры физической культуры в вузе с теми студен-

тами, которые не обладают возможностью для выполнения установлен-

ных требований к сдаче зачёта или экзамена по физической культуре [1]. 

Более того, данные мероприятия могут проводиться со студентами, же-

лающими заниматься повышением уровня собственных навыков и зна-

ний в рамках физической культуры и подготовки.  

Контрольные занятия полностью направлены на обеспечение эф-

фективного исполнения контрольной, оперативной и текущей деятель-

ности, а также выбора информации, связанной со степенью исследова-

ния и изучения учебных материалов. Данные занятия контрольного 

уровня можно проводиться в течении одного семестра только по завер-

шению различных категорий разделов и занятий на базе образователь-

ных программ. Нужно отметить, что по завершении каждого семестра 

студенты должны осуществлять контрольную сдачу учебного материала 

на уровне экзамена или зачёта. 

Занятия внеучебного типа могут быть следующих видов:  
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 занятия, которые направлены на осуществление в течение всего 

дня, и они будут проводиться исходя из собственного желания и воз-

можностей студентов; 

 занятия по физической культуре, которые проводятся на уровне 

спортивных секций, кружков, и формируемые на основании работы и 

развития профессиональных союзов, а также других организаций, заин-

тересованных в деятельности своих членов по развитию физических 

навыков и здоровья в целом; 

 занятия по физической культуре, которые проводятся в рамках 

спортивного туризма, походов и прочих инициатив, выдвигаемых от сту-

дентов высших учебных заведений; 

 проведения массовых физкультурных, спортивных или оздорови-

тельных мероприятий, которые проходят внутри и за территории высше-

го учебного заведения [2]. 

Таким образом, мы можем отметить, что наличие качественной и 

количественной взаимосвязи разнообразных категорий и форм учебных, 

а также внеучебных занятий по физической культуре может формиро-

вать необходимые условия, которые будут обеспечивать каждому сту-

денту применение научно обоснованного объёма активности. Установ-

лено, что оптимальным количеством двигательной активности для чело-

века может быть не менее 5 часов каждую неделю. Это время важно для 

обеспечения качественного и нормального функционирования организ-

ма любого студента. Благодаря этому мы можем отметить, что общей 

целью осуществления физического воспитания в высшем учебном заве-

дении выступает возможность по подготовке развитых и высококвали-

фицированных кадров.  
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Аннотация. В статье охарактеризована методика проведения ин-

теллектуальной викторины «Своя игра» в учебной группе выпускного 

курса, позволяющей проверить эрудированность обучающихся в вопро-

сах искусства, моды, законодательства, этикета, знания особенностей 

обучения в колледже, его истории.  
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Поиск новых форм и приемов воспитания в наше время – явление 

не только закономерное, но и необходимое. Воспитание должно быть 

направлено на формирование сильной личности, способной жить и ра-

ботать в непрерывно меняющемся мире, смело разрабатывать соб-

ственную стратегию поведения, осуществлять нравственный выбор и 

нести за него ответственность, то есть личности саморазвивающейся и 

самореализующейся. Это можно успешно решать через технологию иг-

ровых форм воспитания. Игра только внешне кажется беззаботной и 

легкой. На самом деле она властно требует, чтобы играющий отдал ей 

максимум своей энергии, ума, выдержки, самостоятельности. Уже по-

этому игра, по мнению многих ученых, есть вид развивающей, социаль-

ной деятельности, форма освоения социального опыта, одна из слож-

ных способностей человека [1]. 

Интеллектуальные игры имеют особое значение для обучающихся 

колледжей в формировании широких познавательных мотивов – интере-

са к добыванию знаний. Интеллектуальные игры объединяют в себе 

черты как игровой, так и учебной деятельности – они развивают теоре-

тическое мышление, требуя формулирование понятий, выполнения ос-

новных мыслительных операций. Это и послужило причиной для прове-

дения открытого классного часа с обучающимися выпускной группы спе-

циальности «Право и организация социального обеспечения» в форме 

интеллектуальной викторины «Своя игра». За основу разработки сцена-

рия взята телевизионная викторина «Своя игра», которая пользуется 

большим успехом у телезрителей уже на протяжении ряда лет. Однако с 

целью привлечения большего количества обучающихся группы к прове-

дению мероприятия, правила игры несколько изменены.  

Первую информацию о подготовке и проведении открытого меро-

приятия классный руководитель сообщает студентам группы в начале 



Теоретические и прикладные аспекты развития 
современной науки и образования 

 

133 

учебного года, на классном часе, где знакомит их с планом воспитатель-

ной работы на год. На очередном классном часе определяются девять 

игроков, помощники классного руководителя в контроле за проведением 

игры. Классный руководитель знакомит участников с возможными тема-

ми викторины. Следует предложить студентам подготовиться по боль-

шему количеству тем, чем будет разыграно во время мероприятия. 

Классный руководитель обращает внимание участников на особо слож-

ные вопросы, проверяет их знания по вопросам, близким к тем, которые 

будут предложены непосредственно во время игры.  

Классный руководитель готовит слайдовую презентацию, содержа-

щую все вопросы Своей игры, используя гиперссылки, позволяющие пе-

реходить от вопроса к вопросу. За две недели до проведения мероприя-

тия классный руководитель обсуждает с обучающимися группы возмож-

ные варианты награждения победителей. 

Викторина состоит из трех основных раундов и финального. В каж-

дом раунде участвуют по три игрока. Им предстоит ответить на 20 во-

просов, распределенных по четырем темам: каждая тема включает пять 

вопросов стоимостью от 100 до 500 баллов. Среди разыгрываемых тем 

можно использовать следующие: «Alma mater», «Организация учебного 

процесса», «Специальность «Право и организация социального обеспе-

чения», «Группа ЦОС37ПО», «Закон есть закон», «Суд идет!», «Такие 

простые и сложные истины…», «И, взвившись, занавес шумит…», «Те-

лефонный этикет», «Ах, эта мода!..», «Хорошие манеры в ресторане, 

кафе», «Иностранные аналоги русских пословиц». То есть подбираются 

такие темы, которые позволят проверить, насколько эрудированы обу-

чающиеся во многих вопросах: искусства, моды, законодательства, эти-

кета, а, прежде всего, насколько хорошо студенты выпускной группы 
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изучили особенности обучения в колледже, его историю, какой инфор-

мацией о своей группе они владеют. 

Участник выбирает вопрос из любой темы любой стоимости. Отве-

чает на вопрос тот, кто первым поднимет руку. В случае правильного от-

вета игрок получает обозначенные баллы, в случае неправильного – те-

ряет указанное количество баллов. Предложить свой вариант ответа 

может каждый из оставшихся игроков. Следующий вопрос выбирает тот, 

кто дал правильный ответ на предыдущий. Если правильного ответа не 

поступило, следующий вопрос выбирает тот же игрок, который выбирал 

предыдущий вопрос. В финальном раунде за звание победителя Своей 

игры состязаются три участника, ставшие победителями каждый в своем 

раунде. 

В каждом раунде предусмотрены вопросы-аукционы и «Коты в меш-

ке». Если игроку выпадает аукцион, то он может назначить за него лю-

бую цену, большую номинальной, если это позволяет ему сделать име-

ющееся у него на этот момент количество баллов. Самая большая став-

ка, которую может сделать игрок – ва-банк, то есть использовать все 

имеющиеся у него баллы. Игроки могут торговаться между собой. Право 

ответа будет принадлежать тому, кто сделает самую высокую ставку.  

Если игроку выпадает «Кот в мешке», то он передает вопрос любо-

му из игроков. Получивший «Кота в мешке» сам устанавливает цену во-

проса: 100 или 500 баллов. Для проведения мероприятия готовится 

слайдовая презентация с использованием гиперссылок, позволяющих 

переходить от стоимости выбранного игроком вопроса к его содержа-

нию, правильному ответу и снова к таблице с вопросами раунда. В конце 

каждого раунда награждается финалист, а победитель Своей игры по-

лучает свой приз в конце мероприятия.  
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Интеллектуальная игра является одной из эффективных форм, поз-

воляющих сделать интересной и увлекательной не только работу обу-

чающихся на творческо-поисковом уровне, но и будничные шаги по 

освоению той или иной информации [2].  

Преподаватель, использующий интеллектуальную игру, организует 

учебную и воспитательную деятельность, исходя из естественных по-

требностей обучающегося. Игра способна также решить ещё одну про-

блему – она органично объединяет эмоциональный и рациональный ви-

ды познавательной деятельности. В процессе игры у обучающихся вы-

рабатывается привычка сосредотачиваться, мыслить самостоятельно, 

развивается внимание, стремление к знаниям. Даже самые пассивные 

из студентов включаются в игру с огромным желанием, прилагая все 

усилия, чтобы не подвести товарищей по игре. 
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ЦЕННЫЕ БУМАГИ. МЕТОДИКА ОБУЧЕНИЯ СТУДЕНТОВ СПО 

 ВОПРОСАМ ФИНАНСОВОЙ ГРАМОТНОСТИ 

 

Аннотация. В данной статье предлагается методика проведения 

занятия для обучающихся средних профессиональных образовательных 

учреждений по одному из вопросов финансовой грамотности «Ценные 

бумаги», предусматривающая выполнение заданий с применением ин-

формационных технологий и проведение занятий в игровой форме. 

Ключевые слова: финансовая грамотность, ценные бумаги, фон-

довый рынок, инвестор, акционер, задача. 

На сегодняшний день вопросы финансовой грамотности приобре-

тают огромное значение. Обращаясь к терминологии данного понятия, 

можно сказать, что финансовая грамотность представляет собой уме-

ние управлять финансовыми потоками (доходами и расходами), грамот-

но распределять деньги, то есть жить по средствам и правильно при-

умножать имеющийся капитал [2, с. 5]. Овладение финансовой грамот-

ностью, в том числе знаниями, касающимися рынка ценных бумаг, помо-
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гает добиться финансового благополучия и сохранить его на протяже-

нии всей жизни. При наличии знаний о том, что такое ценные бумаги, ка-

ких они бывают видов, как грамотно покупать и продавать акции, обли-

гации и другие ценные бумаги, человек сможет повысить уровень дохо-

дов и не беспокоиться о своем финансовом будущем и процветании 

своей семьи. Финансово грамотные люди, которые успешно торгуют на 

рынке ценных бумаг и заботятся о своем финансовом положении, ощу-

щают стабильность даже при наступлении кризисов, поскольку у них 

всегда имеется, так называемая, «финансовая подушка безопасности», 

которая позволяет справиться с форс-мажорными ситуациями. 

Несмотря на огромную важность финансовой грамотности, в России 

обладают ею немногие. Большинство граждан в нашей стране, в том 

числе и молодое поколение, не привыкли постоянно думать о финансо-

вом благополучии, а также планировать доходы и расходы на длитель-

ный период. 

Среди положительных аспектов можно отметить факт принятия 

распоряжением Правительства Российской Федерации от 25 сентября 

2017 года №2039-р «Стратегии повышения финансовой грамотности в 

Российской Федерации на 2017–2023 годы» [4], а также широкое внед-

рение информационных технологий, которое привело к более полно-

масштабному охвату населения финансовыми продуктами и услугами.  

Однако, с другой стороны, легкость доступа к рынку ценных бумаг 

приводит к дезориентации неподготовленного потребителя и невозмож-

ности принять финансово грамотное решение относительно управления 

своим капиталом. Все это подчеркивает актуальность и значимость рас-

сматриваемой темы. 

В настоящее время бесспорным является необходимость обучения 

подрастающего поколения вопросам финансовой грамотности в образо-
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вательных учреждениях различного уровня. Процесс формирования 

финансовой грамотности будет проходить эффективнее благодаря при-

менению в учебном процессе практико-ориентированных технологий: 

кейс-технологий, игровых технологий [1].  

В целях повышения финансовой грамотности студентов СПО было 

разработано занятие на тему «Ценные бумаги». Занятие начинается с 

погружения обучающихся в тему, обозначения ее актуальности и значи-

мости в современном мире. Затем в ходе эвристической беседы форму-

лируются основные понятия и термины (ценные бумаги, фондовый ры-

нок, инвестор, акционер, их цели и круг интересов). Студентам предла-

гается познакомиться с деятельностью российского розничного рынка 

«Форекс» и изучить федеральный закон «О рынке ценных бумаг».  

Изучение деятельности рынка «Форекс» и закона осуществляется 

посредством использования информационных технологий, в частности 

поиск и изучение сайта компании, а также закона «О рынке ценных бу-

маг» с использованием справочно-правовой системы «Консультант 

Плюс», что позволяет обеспечить быстрый доступ к объективной ин-

формации по изучаемой теме. В процессе знакомства с деятельностью 

рынка «Форекс», а также с аспектами нормативно-правового регулиро-

вания деятельности рынка ценных бумаг студенты анализируют и обоб-

щают информацию, делают выводы.  

Далее студентам предлагается разделиться на 2 группы. Между ни-

ми организуется соревновательный процесс в игровой форме. Ребята 

обеих групп должны не только правильно, но и быстро решить получен-

ные задания, а затем представить их перед группой. 

Задание первой группы выглядят следующим образом: 



Теоретические и прикладные аспекты развития 
современной науки и образования 

 

139 

1. Представьте ситуацию, что реестр акционеров одного эмитента 

ведется несколькими реестр - держателями (регистраторами), каждый из 

которых ведет свою часть реестра. Ответьте на вопросы: 

- Возможна ли данная ситуация и в каком случае? 

- Обоснуйте свой ответ указанием соответствующего нормативного 

акта, регулирующего рынок ценных бумаг. 

2. Решите задачу. АО «Премиум» объявило о выпуске 20 тыс. соб-

ственных облигаций с фиксированной ценой на сумму 100 тыс. руб. Фик-

сированная цена 20 акций данной компании 15 руб. и действует в тече-

ние первых 6 месяцев со дня выпуска. Уставный фонд компании АО 

«Премиум» 1,5 млн. руб. Рыночная цена акций на момент выпуска обли-

гаций с фиксированной ценой составляла 12 руб., но в ближайшее вре-

мя ожидается ее рост до 18 руб. Требуется принять и объяснить реше-

ние о возможности выпуска такого объема облигаций АО «Премиум»; 

целесообразно ли приобретение облигаций с фиксированной ценой? 

Задания второй группы: 

1. Представьте ситуацию, что каждый акционер общества владеет 

одной акцией. Ответьте на вопросы: 

- Какова в данном случае минимальная номинальная стоимость ак-

ций закрытого АО? 

- Обоснуйте свой ответ указанием соответствующего нормативного 

акта, регулирующего рынок ценных бумаг. 

2. Решите задачу. Акционер АО «Деловой мир» владеет 80 акциями, 

которые он приобрел на фондовом рынке по цене 1125 руб. при номи-

нальной стоимости 900 руб. Дивиденды по итогам финансового года 

фирма выплатила в размере 180 руб. на акцию. Требуется: Определить 

суммарную доходность акции. Аргументировать свое решение, указав 

ссылку на конкретную статью закона «О рынке ценных бумаг». 
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По завершению работы над заданиями организуется мини-

конференция, на которой представители каждой из двух групп выступа-

ют с докладами. Доклад содержит обоснованное решение каждого зада-

ния. Такой вид учебной работы способствует всестороннему анализу 

рассматриваемой проблемы и поиску оптимальных решений.  

В качестве домашнего задания обучающимся предлагается прове-

сти сравнительный анализ стоимости и условий покупки акций 10 веду-

щих российских компаний. Ответ на задание следует оформить с ис-

пользованием мультимедийных технологий - в виде презентации 

PowerPoint. Такое домашнее задание носит практический и творческий 

характер, позволяет на практике овладеть знаниями о ценных бумагах. 

Подводя итог, хотелось бы отметить, что современный урок - это 

совершенно новый урок, который, не теряя связи с прошлым, является 

актуальным, насущным на сегодняшний день и полезным для современ-

ного человека. Если урок современный, то он обязательно закладывает 

основу для будущего. Важная роль в эффективном овладении студен-

тами навыками по заданной теме принадлежит современным инноваци-

онным педагогическим технологиям (игровым, мультимедийным, кейс-

технологиям и т.д.), использование которых способствует всесторонне-

му развитию обучающихся, успешному становлению их в профессио-

нальной деятельности. 
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Мировая вокальная практика уже давно неразрывно связана с изу-

чением вопросов акустики голосового аппарата и теорий резонансного 

пения. По определению из области музыкальной акустики, «резонатор – 

это объём воздуха, заключённый в упругие стенки и имеющий сообще-

ние с окружающей воздушной средой» [8, с. 60] 

В процессе обучения вокалист неизбежно приходит к осознанию, 

что «резонаторы – это не только громкость, в большей мере это тембр, 

это краски голоса, это его долговечность, здоровье и т.д.» [4, с. 31]. Со-

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_278903
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глашусь с этим утверждением, так как чрезмерное давление на голосо-

вые связки, или игнорирование резонансного звучания со временем сти-

рают чистоту и качество звука, голос становится сиплым, вялым и не-

способным к долговременной вокальной работе. 

«Резонансное пение – это пение с максимально эффективным ис-

пользованием певцом резонансных свойств голосового аппарата с це-

лью получения наибольшей силы, полётности и эстетических качеств 

голоса при минимальных физических усилиях, что достигается путём 

контроля вибрационной чувствительности как индикатора резонанса (во 

взаимодействии со слухом и мышечным чувством) и правильно органи-

зованным диафрагматическим певческим дыханием» [1, с. 29] 

В работах В.П. Маливашы [3] и Л.Б. Дмитриева [12] упоминается о 

развитии резонанса во множестве полостей и трубок (резонаторов) в го-

лосовом аппарате певца и о колебаниях воздуха от внешнего сигнала. 

Г.П. Стулова называет резонирование наиважнейшим элементом 

качества вокального тона [2]. 

У вокалистов принято называть поиск головных резонаторов – пе-

нием в маску. В данном случае, «роль маски» в вокальном исполнитель-

стве по утверждению В.В. Левидова – усиление и обогащение голоса яр-

костью тембра. Автор сравнивает резонатор с «концертным залом со 

сводами». Часто такими примерами пользуются педагоги академической 

вокальной школы [6, с.65]. 

В работе голосового аппарата резонаторы играют наиважнейшую 

роль и защищают его от напряжения, переутомления и в конечном итоге 

сохраняют его здоровье. Ощущение грудного резонанса в детском воз-

расте намного сложнее, чем во взрослом и, наоборот, у зрелых голосов 

выработка головного резонирования потребует намного больше време-

ни, чем у детских. Это связано с гормональной перестройкой организма 
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(период мутации голосов). В этот период голосовой аппарат нуждается в 

более бережном отношении, щадящей нагрузке и защите. А резонаторы, 

как известно, выполняют ряд важных функций в работе голосового ап-

парата, в том числе и защитную. 

Основные функции певческих резонаторов в работе голосового ап-

парата по В.П.Морозову представлены на рисунке 1: 

 

  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1 - Функциональное назначение резонаторов певца по В.П.Морозову 

 

Практическая работа в классе эстрадного вокала неразрывно свя-

зана с поиском ощущений резонансного звучания. Как иначе найти есте-

ственную тембральную окраску исполнителя, освободить зажимы голо-

сового аппарата, добиться полётности, звонкости, техничности и лёгко-

сти звучания голоса? Звукоусилительная аппаратура не даёт возможно-

сти избежать поиска резонансного звучания, она лишь усиливает голос, 

но не освобождает его от возможных зажимов и форсирования. «Резо-

нансная настройка голоса становится естественным процессом зало-

женной самой природой человеческого голоса, но не надуманной и 

насильно привитой манерой звукоизвлечения, разрушившей немало 

прекрасных сильных голосов» [14, с. 141]. 

Функции резонаторов голосового аппарата в певческом процессе 
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Игнорируя естественное звукоизвлечение детский голос приобрета-

ет металлический оттенок, становится менее выносливым, в итоге сле-

дует наблюдать форсированное звучание голоса, или можно сказать 

«крикливое пение». Это становится одной из наиболее важных вокаль-

ных проблем в классе эстрадного вокала. Решение такой проблемы 

процесс длительный и трудоёмкий.  

Часто на практике неопытный исполнитель может смешивать две 

манеры исполнения. В работе А.Карягиной эти манеры обозначены как 

1. Интенсивно-грудная и 2. Смешанная. Задачей педагога в таком слу-

чае является систематизация знаний раздела: сглаживание регистров 

человеческого голоса и выработка микстового звучания в среднем 

участке диапазона певца. Как правило, сложности возникают у певцов 

уже с привитыми певческими навыками, в случае если вокалист зани-

мался ранее одной манерой и желает переучиться на другую. Мышеч-

ная память надолго закрепляет результат, и для педагога будет намного 

сложнее наработать новый опыт вокального исполнения.  

Анализируя тембры эстрадных исполнителей, можно смело предпо-

ложить, что у низких голосов количество и качество обертонов намного 

выше, чем, например, у высоких голосов (особенно на крайних участках 

диапазона). У исполнителей интенсивно-грудной манеры (Лайза Минне-

ли, Руслана, Полина Гагарина и др.) тембр голоса намного ярче и запо-

минаются слушателю без труда. Исполнителей в смешанной манере 

сложнее определить на слух. Их голоса намного выше и обертоново по-

добны друг другу, звучание более матовое и угадать певца можно толь-

ко по специфическим индивидуальным признакам звукоизвлечения 

(Жанна Агузарова, Барбра Стрейзанд, Селин Дион и др.). 

И.И. Левидов в своей работе «Направления звука в «маску» у пев-

цов» подходит к вопросам голосообразования не только с точки зрения 

педагогики, но и акустических основ физиологии певческого голоса. Так, 
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опираясь на знания и практический опыт в этих областях, отмечает цен-

ные указания для исполнителей-вокалистов (таблица 1) 

Таблица 1. 

О
с

н
о

в
н

ы
е

 х
а

р
а
к
т
е

р
и

с
т
и

к
и

 н
а
п

р
а
в

л
е

н
и

я
 з

в
у

к
а

 «
в

 м
а
с

к
у
»

 

п
о

 И
.И

. 
Л

е
в

и
д

о
в

у
 

1. Звучание голоса «в маске» есть следствие резонации его в носовой и 

придаточных полостях. 

2. Носовая и придаточные полости являются чрезвычайно полезными для 

голоса резонаторами. 

3. Направление звука «в маску» имеет большое значение для качества 

звука. 

4. Резонация носовой и придаточных полостей вызывается, главным об-

разом, ударом звуковой волны в твёрдое нёбо. 

5. Направление звука в твёрдое нёбо является важнейшим моментом в 

постановке певческого голоса, определяющим силу, красоту, насыщен-

ность и способность его нестись вперёд. 

6. При направлении звука в «маску», вперёд, или, что то же самое, в твёр-

дое нёбо, главная роль принадлежит корню языка, при сокращении кото-

рого и опускании книзу создаются условия для направления прямых, не-

отражённых, а потому и наиболее сильных, звуковых волн к твёрдому 

нёбу. Все остальные мышцы глотки должны находиться в относительном 

покое. 

7. Неприятная окраска звука разными примесями, дающими ему «горло-

вой», «затылочный», «нёбный», «носовой», «далёкий» и т.д. тембр, явля-

ется результатом недостаточного открывания глотки, недостаточного со-

кращения и опускания книзу корня языка. 

8. Никакая «концентрация» звуковых волн на твёрдом нёбе путём отраже-

ния их от стенок рта и глотки при направлении звука в «маску» места не 

имеет. 

9. Большое количество заболеваний голосового аппарата певцов проис-

ходит от хаотической, формированной работы мышц глотки при пении. 

10. Ввиду чрезвычайной важности для голоса его резонирования в носо-

вой и придаточных полостях, каждый певец должен внимательно следить 

за состоянием своих резонаторов, главным образом, носовой полости. 
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В процессе занятий с начинающим вокалистом для настройки резо-

нансного звучания в различных методических рекомендациях предлага-

ются вокально-технические упражнения с «вибрацией на губах», лёгким 

жужжанием в области лица и груди (головные или грудные резонаторы 

соответственно). Такие упражнения, как правило, состоят из несложных 

музыкальных рисунков на закрытые звуки, предпочтительно сонорные 

согласные «м», «н». В некоторых пособиях также большой популярно-

стью пользуются упражнения на «бррр», «ррр», «тпру», изображающие 

рокот машины, или как говориться «моторчик». Лёгкость звучания при 

исполнении данных упражнений должна сохраниться и в работе над во-

кальными произведениями. Контролёром такого процесса является как 

преподаватель, так и сам исполнитель (ученик), который должен осо-

знавать процесс звукоизвлечения через технику резонансного пения и 

следить за тем, чтобы звук оставался полётным, лёгким и свободным.  

Методические приёмы для усиления ощущения резонирования по 

Стуловой Г.П.: «сложить ладони рупором около рта; двумя пальцами 

слегка потянуть верхнюю губу вниз от основания носовых отверстий; во 

время пения сохранять постоянное ощущение умеренного скрытого зев-

ка; раскрыть крылья носа, что автоматически включает головные резо-

наторы; петь в наклонённом положении лицом вниз» [2, с. 12]. Некото-

рые авторы для наиболее быстрого поиска головного резонирования 

предлагают опустить корень языка. 

Итак, поводя итоги можно сделать выводы о функциональной поль-

зе и наиважнейшей роли резонансного пения, как в эстрадной, так и в 

классической манере пения. Поиск свободного резонансного звучания 

помогает выравнивать и сглаживать регистры голоса, расширяет во-

кальный диапазон. А это, как известно, важное дело в формировании и 

постановке вокального аппарата. Голос приобретает полётность, звон-
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кость и свободу звучания. Мышцы глотки освобождены, гортань расши-

рена, голос более вынослив и здоров. И, самое главное, естественное 

звучание голоса раскрывает уникальные краски тембра певца, делая его 

неповторимым и особенным. 
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МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ОБУЧЕНИЯ УЧАЩИХСЯ  

В КРУЖКОВОЙ РАБОТЕ ЖИВОПИСИ НАТЮРМОРТА С НАТУРЫ  

АКВАРЕЛЬНЫМИ КРАСКАМИ 

 

Аннотация. В статье рассматриваются методические рекоменда-

ции и стратегические ориентиры овладения учащимися умений работы 

акварельными красками в процессе изображения натюрморта с натуры. 

Методические рекомендации предусматривают обучение учащихся в круж-

ковой работе по изобразительному искусству. Данные рекомендации целе-

сообразно применять в учебных заведениях дополнительного образова-

ния, общеобразовательной школе и других учебных образовательных 

учреждениях. 
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В современной образовательной системе для успешного развития 

способностей учащихся на занятиях изобразительного искусства в круж-

ковой работе требуются методические рекомендации по осуществлению 

индивидуального подхода, программы, а самое главное педагогические 

кадры, хорошо знающие возрастную психологию школьников. 

В кружковой работе программой по изобразительному искусству жи-

вописи натюрморта с натуры по праву занимает главенствующее место. 

Изображая натюрморт акварелью, учащиеся не только изучают натуру, 

но и участвуют в своеобразных экспериментах в творческой лаборато-

рии живописи.  

Полезно предлагать учащимся на занятиях изокружка самостоя-

тельно поставить натюрморт, «задумать» постановку, предложить пара-

доксальное и неожиданное композиционное решение привычного сюже-

та. Такие задания могут быть рассчитаны на 3-4 учебных занятий. «Со-

временная методика преподавания изобразительного искусства ставит 

как одну из основных задач развитие самостоятельности и активности 

учащихся» [2, с. 4]. Учебные натюрморты часто трансформируются в 

самостоятельную творческую работу, которая может выступить в роли 

конкурсной или выставочной работы.  

В процессе работы над натюрмортом необходимо заострить внима-

ние учащихся на том, что с разных ракурсов натюрморт смотрится раз-

лично, меняясь местами, вещи несут различную смысловую нагрузку в 

изобразительной плоскости. Обучающиеся на занятиях изобразительно-

го искусства в кружках имеют ряд преимуществ по количеству отведен-

ного времени для выполнения задания, поэтому желательно в течение 

года писать разнообразные по стилям и задачам натюрморты в технике 
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акварели. «Исследования ученых показывают, что усвоение учебного 

материала зависит не только от количества, но и качества его повторе-

ний и распределения этих повторений во времени» [4, с. 363]. Напри-

мер, написать натюрморт «по-сухому», «по-сырому», комбинируя техни-

ку. Изобразить натюрморт на окне, чтобы изучить влияние дневного све-

та на предметы, написать натюрморт контрастный или сближенный по 

цвету и тону. Вносить вариации высоты плоскости изображения натюр-

морта. Изобразить натюрморт с высокого или низкого уровня горизонта, 

расположив предметы на полу. Описанными выше приемами показать 

учащимся как меняется смысловая доминанта с разных уровней воспри-

ятия. На занятиях надо обращать особое внимание на техническое вы-

полнение живописных, конструктивных или пространственных задач.  

В работе над живописью натюрморта акварельными красками гла-

венствующим должно быть живое, жизненное общение учащихся с по-

становкой. Оправданно будет дать возможность детям подержать в ру-

ках предметы из постановки, чтобы они тактильно ощутили холод ме-

таллического ковша, шероховатую теплоту дерева, прохладную глад-

кость стекла, хрупкость засохших листьев рябины. Это очень важно для 

того, чтобы впоследствии оживить свои впечатления акварелью на бу-

маге. Натюрморт — это не мертвая природа, это уникальнейшее явле-

ние, это живая жизнь настоящих предметов, их взаимодействие, «тихий» 

разговор и общение в картинной плоскости.  

Стоит сделать особый акцент на основах композиции, правильном 

выборе формата листа. Формат является внешней предпосылкой внут-

реннего содержания композиционного построения. Он определяет дви-

жение взгляда даже по незаполненной плоскости. Учащиеся в обяза-

тельном порядке должны научиться делать эскизы для будущей работы, 

намечая пространственные планы, тональные, цветовые массы. Снача-
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ла эскизы делаются карандашом, затем ведется работа в цвете. Одно-

временно идет поиск тональных и цветовых отношений.  

Рисунок должен быть грамотным, культура точного рисования 

должна быть привита на ранних этапах обучения изобразительному ис-

кусству. Рисунок под акварель необходимо сделать предельно грамотно, 

тонко отточенным карандашом средней мягкости. Слишком мягкий гри-

фель карандаша оставит на поверхности листа жирный след, который, 

смешиваясь, с водой даст трудноудалимую грязь. Грифель повышенной 

твердости оставит на бумаге бороздку, в которую будет заливаться 

краска, и общее впечатление от работы испортится. «Малейшие неточ-

ности в рисунке или цветовых отношениях даже в благоприятных усло-

виях оказываются серьезной проблемой при исправлении» [3, с. 61]. 

Нужно непрестанно напоминать учащимся о цельности видения, 

проводить «зрительные» эксперименты, предлагая учащимся посмот-

реть на предмет из натюрморта при различном освещении, указывая на 

силу цвета и света, говорить о цельности восприятия, его роли в живо-

писи. Об этом должны знать учащиеся, помнить, стремиться к цельности 

изображения, приучать себя работать цельно. Вместе с тем, очень важ-

но детально рассматривать каждую вещь в постановке, добиваясь выра-

зительности и цельности. Волков Н.Н. призывает к цельности компози-

ции: «Ни одна деталь не может быть изъята без ущерба для целого, де-

тали не могут меняться местами без ущерба для целого» [1, с. 21]. Пра-

вил в изображении натюрморта акварелью немного, но работа не полу-

чится, если хоть одно не будет выполнено.  

Проанализировав методические источники и программы по предме-

ту «Живопись», в общеобразовательной и художественной школах, раз-

личных кружках по изобразительному искусству мы составили задания, в 
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которые включены упражнения по живописи натюрморта акварельными 

красками:  

—Натюрморт в интерьере с музыкальным инструментом (гитара) 

«Звуки музыки»; 

— Осенний натюрморт: «Горит костер рябины красной»; 

— Контрастные цветовые отношения: «Дары осени»; 

— Натюрморт с бытовыми предметами при естественном освеще-

нии: «Полна набирушка морошки»; 

— Натюрморт с бытовыми предметами в условиях искусственного 

освещения: «Вечерние сумерки»; 

— Натюрморт с бытовыми предметами на контрастном фоне: 

«Сельские будни»; 

— Теплые предметы на холодном фоне: «Атрибуты искусства».  

Обучения учащихся в кружковой работе живописи натюрморта с 

натуры акварельными красками реализуется в предметно-

преобразующей деятельности, зависит от жизненных интересов уча-

щихся. Процесс обучения учащихся живописи натюрморта акварельны-

ми красками обретает особое значение, если учащийся занимается той 

деятельностью, содержание которой совпадает с областью приобретен-

ных знаний и умений. Необходимо помнить, что занятия в кружковой ра-

боте по изобразительному искусству посещают заинтересованные дети, 

которые хотят заниматься изобразительной деятельностью, более глу-

боко освоить азы изобразительной грамоты. Формирование живописных 

умений напрямую связано с состоянием мотивационной сферы учебной 

деятельности учащихся, умением ставить цели и реализовать их. 
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Аннотация. В статье даются методические рекомендации, направ-

ленные на формирование умений у учащихся стилизации и декорирова-

ния изображения животных, птиц Севера на занятиях изобразительного 

искусства. Декорирование и стилизация в изображении объектов тре-

бует от педагога особых приемов, способов и средств работы с обуча-

ющимися. Данный вид работы в изобразительном творчестве детей 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=37249755
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=35171786
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=35171786
https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=35171772
https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=35171772&selid=35171786
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=38169086
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=38169086
https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=38169059
https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=38169059
https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=38169059&selid=38169086


Теоретические и прикладные аспекты развития 
современной науки и образования 

 

154 

развивает у них фантазию, воображение, творческое мышление, об-

разное представление.  

Ключевые слова: декорирование, стилизация, художественный 

образ, изобразительное искусство, художественное творчество, способ-

ности. 

Проведенный анализ научно-методической литературы по пробле-

ме формирование умений стилизации и декорирования форм на заняти-

ях изобразительным искусством у учащихся, показал, что данный вид 

художественного творчества достаточно популярен сегодня. Современ-

ная педагогика и психология интенсивно ведут поиск и разработку эф-

фективных методов организации учебно-воспитательного процесса в 

данной области, стимулирующих творческую активность, способствую-

щих гармоничному, всестороннему и целостному развитию обучающих-

ся. «Творческая активность личности в любой деятельности становится 

важной потребностью общества, необходимым условием его эффектив-

ности и прогресса. Исходя из этого, в число особо приоритетных качеств 

личности включаются такие, как оригинальный стиль мышления, готов-

ность к постоянному творческому поиску нестандартных и тривиальных 

способов решения любой деятельности, в том числе и художественно-

творческой» [6, с. 215]. Большой вклад в исследования теоретических 

положений и концепций теории и методики обучения изобразительному 

искусству внесли Г.В. Беда, Н.С. Боголюбов, С.Е. Игнатьев, В.С. Кузин, 

С.П. Ломов, Н.Н. Ростовцев, Е.В. Шорохов, Т.Я. Шпикалова и др. 

Большую роль для развития эмоциональной сферы и образного ви-

дения обучающихся играет наглядный иллюстративный материал – ри-

сунки, фотографии, репродукции работ, таблицы, схемы, аудио, видео 

материалы, а так же немаловажно влияние от прочтения произведений 

литературы, в частности, сказок и сказаний народов Севера. Прочтение 
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сказок и просмотр мультфильмов, с участием героев и персонажей 

народного фольклора положительно влияет на развитие мышления и 

фантазии, на формирование умений понимания формы ее стилизации 

и декорирования. 

В сказаниях народов ханты и манси главными героями наряду с 

человеком становятся животные, рыбы, птицы и даже явления приро-

ды. На уроках изобразительного искусства мы так же пытаемся изобра-

зить таких героев сказок как сова, соболь, олень, бурундук, лиса, воро-

на. Избирая, таким образом, темы мы одновременно изучаем, какие 

именно животные обитают в нашем крае, узнаем об их образе жизни, 

повадках. Затем создается определенный образ, происходит стилиза-

ция объекта, животному дается характер, настроение. Используя в ка-

честве наглядного материала изделия народного творчества, мы об-

ращаем внимание обучающихся на богатое разнообразие различных 

орнаментов: геометрический, растительный и т.д. Знакомясь с множе-

ством национальных орнаментов и узоров, обучающиеся уже в млад-

шем школьном возрасте начинают чувствовать характер, колорит изоб-

ражения. Кроме того, обучающиеся располагают орнаменты не беспо-

рядочно. Каждый орнамент имеет свое значение, а значит и располо-

жение у него должно быть особенным. Для изображения глухаря изби-

раются «орнаменты птиц», для медведя – изображения медведя, или 

животного. Существуют и такие орнаменты, которые можно использо-

вать на различных изделиях — это: «свободный орнамент», «шишка», 

«рога оленя», «уши зайца» и пр. Большое разнообразие в орнаментике 

дает широкие возможности для бесконечного множества различных 

комбинаций, а значит, несмотря на то, что тема для всех учащихся бы-

ла дана одна, возможностей для ее отражения множество, а значит, 

каждая работа является авторской и неповторимой. 
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Ребенок 10-ти лет легко осваивает ритмичное нанесение орнамен-

тов и фигур на изображаемом объекте, ему несложно стекой украсить 

фигуру какого-либо животного, птицы, рыбы, в результате изображение 

приобретает более эффектный, привлекательный, декоративный вид. 

На композиционное построение сюжетов, выполненных учащимися, 

главным образом, воздействуют их представления о героях сказок и 

рассказов, а также оказывают влияние работы художников и народных 

мастеров. Таким образом, детские работы, одновременно подчиняясь 

правилам композиционного решения, являются примером яркого деко-

ративного, авторского подхода.  

Декоративное изображение обладает и другими, присущими только 

ему особенностям. Мыслительная деятельность проявляется в том, что 

учащиеся сначала изображают стилизованную фигуру животного, а за-

тем декорируют ее любыми знакомыми им средствами и методами. При 

этом ребенок сам логически размышляет и находит необходимые ему 

решения и выходы из поставленных перед ним задач. Бывает, что обу-

чающемуся не нравится выполненная им работа, и он вместо того, что-

бы исправить ошибку, пытается найти новый образ. В таком случае пе-

дагогу необходимо оказать помощь учащемуся. Небольшую сложность 

для обучающихся 10-12 лет представляет передача пластики и анато-

мической особенности изображаемого животного или птицы. Декориро-

вание и стилизация изображения всегда становится для обучающихся 

целым рядом операций, начиная от выбора сюжета и позы, и заканчи-

вая выбором декоративных элементов, способов их изображения и 

расположения в определенном ритме на поверхности объекта. 

Предлагая тему для творчества обучающимся и, говоря о конкрет-

ном герое для определенного задания, преподаватель направляет 

внимание учащихся на раскрытие образа с точки зрения его вырази-
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тельности. Например, предлагая изобразить лису, педагог спрашивает 

учащихся, видели ли они, это животное, затем обращает их внимание 

на пластичность формы, анализирует повадки, характер данного жи-

вотного, цвет, фактуры шерсти. 

Декоративное искусство – это всегда условность в передаче фор-

мы и цвета, в выполнении элементов узора, которая, безусловно, отра-

жается на умственной деятельности обучающихся и их творчестве. 

«Для того, чтобы переносить на бумагу особенности формы и цвета 

предметов, необходимы начальные технические навыки изображения: 

умение пользоваться карандашом и кистью, проводить линии свободно, 

без нажима и с некоторым нажимом (толстые и тонкие линия), выпол-

нять ровную заливку краской и тушевку карандашом небольшой поверх-

ности и др.» [5, с. 3]. В результате систематической работы учащиеся 

приобретают навыки не только условного решения формы, но и ее ор-

наментального оформления, например, украшают крылья своей ска-

зочной совы, изображают оленя с витыми рогами. Причем каждый под-

ходит к решению задачи по-разному. Творческие способности ребенка 

при выполнении декоративной композиции могут проявляться по-

разному: в создании эскизов на бумаге; при продумывании элементов 

узора; в расположении их на поверхности объекта; в умении найти 

неожиданное выразительное решение формы и пластики и т.д. «Для 

решения этих задач необходимо привлекать все дополнительные обра-

зовательные ресурсы» [3, с. 33]. 

Опыт при решении зрительных образов накапливается при 

наблюдении предметов декоративно-прикладного искусства, анализе 

их формы, пропорций, деталей.  

Приобретение таких умений, как поэтапное ведение работы, точ-

ность и последовательность изображения и дальнейшая ее декоратив-
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ная проработка фактурами, орнаментами и узорами положительно 

влияет на развитие мелких мышц кистей рук ребенка, учит работать 

кончиками пальцев, делает их более чувствительными. «Наблюдая за 

результатами обучения, педагог корректирует деятельность каждого ре-

бенка, помогает ему вовремя исправить допущенные ошибки» [2, с. 332]. 

Немаловажную роль в образовательном процессе на занятиях 

изобразительного искусства играет преподаватель, который должен 

внимательно рассмотреть работу обучающегося, показать ее другим 

детям, а затем предложит рассказать, как учащемуся удалось найти та-

кой яркий образ, и какими средствами он добился выразительности 

своего героя. По большей части от этих действий преподавателя зави-

сит желание обучающегося в дальнейшем создавать хорошие работы. 

Таким образом, все действия преподавателя должны быть направлены 

на то, чтобы научить ребенка способам изображения в декоративной 

работе и подвести его к желанию сделать свою работу как можно инте-

реснее, красивее, ярче, выразительней и самобытней, дать понять 

учащемуся, что от него ждут именно такого творчества. 
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методических комплектов. 

Ключевые слова: диалог культур, толерантность, иноязычное об-

щение, страноведение, поликультурность.  
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Проблема толерантности в современном мире является темой дис-

куссий общественно-политических, религиозных, научных сообществ в 

нашей стране и за рубежом. В начале нового тысячелетия прогресс, до-

стигнутый человечеством в разных областях, не стал основой для взаи-

мопонимания и взаимосближения людей. Имеют место факты насилия, 

дискриминации, нетерпимости и неуважения к человеку другой нации, 

веры, культуры, иной точки зрения, которые трансформируются в наци-

ональные и религиозные войны, межличностное противостояние. «Те-

перь, когда мы научились летать по воздуху, как птицы, плавать под во-

дой, как рыбы, нам не хватает только научиться жить на земле, как лю-

ди», – сказал Б. Шоу. «Если я чем-то на тебя не похож, я этим вовсе не 

оскорбляю тебя, а напротив, одаряю», — сказал Антуан де Сент-

Экзюпери. Большой энциклопедический словарь определяет толерант-

ность (от латинскогоtolerantia – терпение) как терпимость к чужим мне-

ниям, верованиям, поведению. Толерантность – это человеческая доб-

родетель: искусство жить в мире, способность иметь права и свободы, 

при этом, не нарушая прав и свободы других людей. В то же время, то-

лерантность – это не уступка, снисхождение или потворство, а активная 

жизненная позиция на основе признания иного. Исследованию феноме-

на толерантности посвящены труды А.Г. Асмолова, Ю.А. Ищенко, А.Т. 

Кинкулькина, Е.Ю. Клепцовой, А.В. Никольского, которые являются ос-

новоположниками педагогики толерантности. На сегодняшний день, как 

в нашей стране, так и по всему миру, можно наблюдать разного рода ак-

ции и мероприятия по распространению идей толерантности. Еще 

1995 год по инициативе ЮНЕСКО был провозглашен ООН годом толе-

рантности, а 16 ноября каждого года – Днем Толерантности. Важность 

существующей проблемы подтверждает и тот факт, что Президент Рос-

сии В.В. Путин обратил на нее внимание, и была разработана програм-
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ма «Воспитание молодого поколения в духе толерантности». Программа 

направлена на формирование толерантного сознания и профилактики 

национального экстремизма, в том числе, антисемитизма в гражданском 

обществе. Организуя работу с детьми на уроках иностранного языка и 

во внеурочной деятельности, ежедневно прикасаясь к их умам и ду-

шам, надо помнить слова Л.Н. Толстого: «Из всех наук, которые дол-

жен знать человек, главная — наука о том, как жить, делая как можно 

меньше зла и как можно больше добра». 

Одним из важнейших средств воспитания толерантности на уроках 

иностранного языка является использование технологии диалога куль-

тур. Диалог культур – это обмен мнениями и опытом, постижение ценно-

стей и традиций других людей. В данном случае идёт многогранный 

процесс обучения иностранному языку через призму мультикультурных 

традиций нашей страны. Обучение иноязычному общению в контексте 

диалога культур предполагает взаимосвязанное решение определенных 

коммуникативных, воспитательных, общеобразовательных и развиваю-

щих задач. Среди них мы можем выделить следующие аспекты: культу-

рологический или познавательный аспект (активизация знаний учащихся 

о стране и культуре изучаемого языка; дополнение новыми знаниями и 

сравнение двух культур (своей и страны изучаемого языка); развитие 

способностей учащихся сопоставлять свою страну и страну изучаемого 

языка в условиях иноязычного межкультурного общения); учеб-

ный аспект (формирование и развитие коммуникативной культуры уча-

щихся; развитие умения читать тексты лингвострановедческого содер-

жания; развитие умения перевода и работы со словарем); развивающий 

аспект (развитие способностей использования иностранного языка в 

контексте диалога культур; развитие творческих и интеллектуальных 

умений при работе со странокультуроведческой информацией; развитие 
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лингвострановедческой и речевой наблюдательности, воображения, ло-

гического и ассоциативного мышления; развитие коммуникабельности и 

самостоятельности); воспитательный аспект (формирование представ-

лений о диалоге культур, требующей взаимоуважения к другим культу-

рам, терпимости к разным этносам и расам; формирование готовности к 

изучению истории и культуры страны изучаемого языка; воспитание пат-

риотизма и чувства гордости за собственную страну и культуру; разви-

тие потребности к сотрудничеству). 

Использование технологии диалога культур на уроке иностранного 

языка является одним из наиболее эффективных средств профилактики 

и борьбы против национальной неприязни. Важно, однако, чтобы данная 

технология не ограничивалась лишь сопоставлением родной и зарубеж-

ной культуры, а также исключала сравнения типа «хорошо-плохо». 

Необходимо, чтобы со временем учащиеся могли не просто получать го-

товую информацию, а самостоятельно узнавать и интерпретировать 

культурные ценности, соотнося свой опыт и полученные знания с суще-

ствующими стереотипами, и делать адекватные выводы по данному во-

просу. Отметим, что принцип обучения иностранному языку с использо-

ванием диалога культур, в основе своей имеет не только взаимодей-

ствие родной культуры и культуры изучаемого языка, но и делает опору 

на мировую культуру, на переосмысление отечественных ценностей в ее 

контексте, результатом чего должно стать взаимопонимание между 

представителями разных культур. Следовательно, страноведческий 

компонент, как уже упоминалось, является обязательным в рамках урока 

иностранного языка. Страноведение направлено на развитие языковой и 

коммуникативной компетентности и, безусловно, толерантности. Тема-

тические разделы большинства отечественных учебников иностранного 

языка отражают вопросы о быте и традициях Великобритании и Америки 
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в сравнении с культурой родной страны. Среди таких тем мы можем 

назвать «Блюда России и страны изучаемого языка», «Обычаи народа 

страны изучаемого языка», «Национальные праздники России и страны 

изучаемого языка». Однако, включение в содержание урока страновед-

ческих текстов – лишь полдела. Их прочтение и перевод не дадут долж-

ного эффекта. Обязательным является их интерпретация и обсуждение. 

На сегодняшний день существует великое множество заданий и страте-

гий, которые, с одной стороны, разнообразят урок, с другой, выполнят 

свою функцию – учащиеся демонстрируют свое отношение и свои мыс-

ли по поводу полученной информации. К таким заданиям мы можем от-

нести заполнение сравнительных таблиц (своя страна и страна изучае-

мого языка), интерпретация текста от лица представителя разных куль-

тур и т. п. Такие задания подразумевают межкультурное сравнение и 

способствуют лучшему пониманию новой культуры, рассмотрению меж-

культурного общения как двустороннего процесса. Все это способствует 

укреплению морально-психологической обстановки и приобщению уча-

щихся к культуре страны изучаемого языка и к мировой культуре в це-

лом. Значима в данном контексте и проблема выявления сходств и раз-

личий между культурой родной страны и культурой страны изучаемого 

языка, знание и понимание регионального и социального разнообразия 

обеих стран. Всё это эксперты Совета Европы, в их числе были и пред-

ставители России, обозначили понятием «межкультурные знания». Ин-

тересен тот факт, что помимо объективных знаний, межкультурные зна-

ния включают и представление друг о друге, традиционно существую-

щие у носителей обеих культур. Данные знания часто проявляются в 

форме национальных стереотипов. Диалог культур включает разное по-

нимание гражданской позиции, разное понимание толерантности. По-

этому важно формировать умения обучающихся отстоять свою точку 
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зрения, осознавая аргументы оппонента и противопоставляя им свои 

контраргументы. Современные учебно-методические комплекты по 

немецкому языку охватывает проблемы подростков в России и Герма-

нии: «Мои 154 дня на улице», «Подростки здесь и там», «Русские в Гер-

мании», «Немцы в России». В УМК немецкого языка как первого ино-

странного языка И.Л. Бим представлены такие темы как «Мы в Европе», 

«Что мы знаем о людях в других странах?», «Моя Родина Россия». Эти 

темы дают возможность обучаемым сравнить образ мира, специфичный 

для иноязычной культуры, со своим собственным, выступить в качестве 

полноценных представителей родной культуры. Эффективным сред-

ством формирования толерантности является использование аутентич-

ных материалов: пословиц, поговорок, сказок, игр, песен. Например, 

один и тот же смысл имеют следующие пословицы разных народов: 

«Первый день гость, что золото, второй, что серебро, а третий, что 

медь» (украинская пословица), «Гость дорог до трех дней» (русская по-

словица), «Der Gast wie der Fisch, er bleibt nicht lange frisch» (немецкая 

пословица). Вильгельм фон Гумбольд считал, что разные языки – это 

отнюдь не различные обозначения одной и той же вещи, а различные 

видения ее. Использование сказочных образов помогает обучающимся 

иностранному языку находить сходство и различия у разных народов 

(смешной Хампельманн у немцев, веселый Петрушка у русского народа; 

смышленый Хаджа Насреддин у народов Средней Азии, Иванушка-

дурачок у русского народа, Тиль Уленшпигель у немецкого народа). Изу-

чение и сравнение сказок народов мира расширяет кругозор учащихся и 

способствует поликультурному развитию обучаемых (улица сказок в 

Германии, подобные улицы в Белоруссии и Украине). Этнический ком-

понент содержания обучения иностранным языкам ориентирует процесс 

обучения на сохранение, развитие и взаимодействие культуры этносов с 
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культурой страны изучаемого языка и тем самым делает образование 

поликультурным. Мешают взаимопониманию социокультурные лакуны, 

отражающие национально-культурную специфику. Так, в европейских 

языках отсутствуют эквиваленты для обозначения русских слов: пель-

мени, борщ, кипяток, окрошка. В русском языке отсутствуют обозначения 

для таких понятий, как письмо с выражением благодарности, посетитель 

магазина, рассматривающий товар, но ничего не покупающий. Важно 

учить детей делать перевод-толкование. Формировать единую картину 

мира помогают и интегрированные уроки. Они позволяют рассматривать 

явление с нескольких сторон, развивают метапредметные умения, а 

также способствуют профессиональному росту учителя. Примером та-

кой интеграции явился урок французского языка и литературы в 5 классе 

МБОУ СОШ №12 г. Новомосковска, проведенного в форме путешествия 

в сказку «Маленький принц» Сент-Экзюпери. Данный урок помог уча-

щимся проникнуть в смысл сказки и поступков героев, осознать едине-

ние двух культур, приобрести опыт нравственного поведения, увидеть 

поэзию сказки на французском языке. На интегрированном уроке ан-

глийского языка и литературы по теме «Малые формы поэтических про-

изведений» (хайку, рубаи, танка, лимерик) обучаемые научились срав-

нивать поэтические произведения русской и английской литературы, де-

лать собственные литературные переводы, способствующие развитию 

их языкового интеллекта, поликультурности и толерантности. Формиро-

вать толерантность помогают краеведческие материалы. Важно найти 

точки соприкосновения взаимодействующих культур, основанных на 

жизненном опыте учащихся, связанным с традициями, культурным и ис-

торическим наследием родного края. Так, учащиеся Яснополянской 

школы им. Л.Н. Толстого проводили большую исследовательскую рабо-

ту по темам «Потомки Л.Н. Толстого за рубежом», «Школы, носящие имя 
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Л.Н. Толстого, в ближнем и дальнем зарубежье», «А.Л. Толстая и исто-

рия американского толстовского фонда в Нью-Йорке». Полученные зна-

ния помогают им в межкультурном общении с зарубежными делегация-

ми при проведении экскурсий. Эффективным методом воспитания толе-

рантности является международный обмен. Проживание в семьях помо-

гает учащимся лучше понять друг друга, познакомиться с традициями и 

обычаями повседневной жизни зарубежных партнеров, позволяет осу-

ществлять непрерывную языковую практику. Участие в проекте «Эколо-

гия водоемов и почв» учащихся МБОУ «ЦО - гимназии № 1» г. Тулы и 

гимназии имени Р. Роллана из Берлина позволила организовать сов-

местную трудовую практику и исследовательскую работу. Участие в 

проекте «Народные промыслы Тулы и Орвьето» учащихся МБОУ «ЦО-

гимназии № 1» г. Тулы и итальянского города Орвьето позволили подго-

товить совместные концерты и театрализованные представления, изу-

чить историю национальных костюмов и танцев. Учащихся МБОУ «ЦО-

гимназия № 11» г. Тулы международный обмен мотивировал к созданию 

серии фильмов о г. Туле и Тульском крае на немецком языке, которые 

знакомят их немецких друзей с достопримечательностями, традициями 

и обычаями нашего региона. 

Таким образом, следует учить детей смотреть на мир глазами дру-

гих людей и превращать их перспективы в свое собственное мышление. 

Именно такой подход поможет найти общее решение для будущих про-

блем наступающего века.  
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одухотворенность, романтизм, лиризм, образ, концертная деятельность, 

композитор, маэстро.  

Казань – музыкальный центр Поволжья. Музыкальная жизнь Казани 

разнообразная и насыщенная. Здесь проводятся Международные фе-

стивали и конкуры: фортепианный фестиваль «Пианофорум», конкурс 

пианистов им. С. Губайдуллиной, фестиваль современной музыки «Ев-

ропа – Азия». 

Академическое музыкальное образование в Казани начало закла-

дываться в XIX веке. В первых музыкальных школах Казани обучение 

велось по программам Петербургской и Московской консерваторий. До-

революционная Казань отличалась богатой и разнообразной концертной 

жизнью. Имена – легенды мирового пианизма, выступавшие в Казани: 

Иосиф Гофман, Иосиф Левин, Ванда Ландовска, Сергей Танеев, Алек-

сандр Скрябин, Сергей Рахманинов и др. С 40-х годов XX века в Казани 

сложилась и действует система академического музыкального образо-

вания. В 1904 году на базе музыкальной школы было открыто музыкаль-

ное училище, а в 1945 году – консерватория. В настоящее время Казан-

ская консерватория является крупнейшим культурным, музыкально-

образовательным, творческим и научным центром Среднего Поволжья.  

Фортепианное исполнительство – одна из важных ветвей музыкаль-

ной жизни Казани. Казанская фортепианная школа вносит значительный 

вклад в российское музыкальное искусство и образование, она воспита-

ла известных музыкантов: композитора С. Губайдуллина и пианиста М. 

Плетнев, победителя VI Международного конкурса пианистов им. П.И. 

Чайковского (Москва, 1978 год). В 70-е годы успех международного 

уровня Ю. Егорова удостаивается звания лауреата на международном 
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конкурсе им. М. Лонг в Париже и И. Лазареву – дипломанта конкурса им. 

Шумана в Цвиккау. 

В 80-90 годы число лауреатов возрастает, и Казань становится го-

родом с высоким уровнем пианистического искусства. В 90-е годы в Ка-

зани появляются молодые пианисты, продолжающие традиции роман-

тического пианизма, среди которых Рем Урасин и Евгений Михайлов.  

Евгений Михайлов является лауреатом международных конкурсов, 

блестящим исполнителем музыки Скрябина, записавшим все его сона-

ты. Пианист много концертирует, занимается педагогической деятельно-

стью. Его игра подкупает искренностью и проникновенностью, одухотво-

ренностью, романтическим лиризмом, трепетным отношением к переда-

ваемому образу. 

Основные вехи творческой биографии 

Евгений Михайлов родился в 1973 году в городе Ижевске в семье 

потомственных музыкантов. Окончив музыкальную школу и музыкальное 

училище в Ижевске, поступил в Казанскую консерваторию в класс про-

фессора Эльфии Вафовны Бурнашевой. Являясь знатоком старинной 

музыки, она раскрыла перед Михайловым все тонкости и особенности 

клавирного искусства, вдохновила своего ученика на создание сольной 

программы «История французской клавирной музыки». В годы учебы Ев-

гений Михайлов участвует во многих Всероссийских и Международных 

конкурсах пианистов. В 1993 году он становится победителем IX Всерос-

сийского конкурса пианистов им. В. Сафонова в Кисловодске. В 1995 го-

ду, будучи студентом пятого курса, Михайлов принимает участие в I 

Международном конкурсе пианистов им. А.Н. Скрябина в Нижнем Новго-

роде, становится лауреатом I премии и обладателем трех специальных 

премий, премии С. Рихтера и В. Софроницкого. На конкурсе Е. Михайлов 

имел возможность пообщаться с великими музыкантами В. Ашкенази и 
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М. Плетневым. В 1995 году Михайлова пригласили выступить в зале 

Берлинской филармонии с Немецким симфоническим оркестром Берли-

на под управлением В. Ашкенази, был исполнен Концерт для фортепиа-

но с оркестром А.Н. Скрябина. В сентябре того же года в сопровождении 

Российского национального оркестра под руководством М. Плетнева иг-

рал на Люцернском музыкальном фестивале и на фестивале «Берлин – 

Москва» поэму А.Скрябина «Прометей». После победы на I Междуна-

родном конкурсе пианистов им. А. Скрябина, началось творческое вос-

хождение Евгения Михайлова, пришло международное признание. С 

этого времени пианист ведет активную концертную деятельность, он 

выступает в Москве, Нижнем Новгороде, Казани и многих других городах 

России и за рубежом. В 1996 году Евгений Михайлов становится лауреа-

том I Международного конкурса пианистов имени Г. Эриксон (Швеция). 

Успешные гастроли и выступления на конкурсах повлекли за собой ин-

терес критики. О Михайлове пишут российские газеты и журналы «Му-

зыкальное обозрение», «Культура», «Музыкальная жизнь», «Музыкаль-

ная академия», а также зарубежная пресса.  

В 1996 году Евгений Михайлов поступает в аспирантуру Московской 

консерватории им. П.И. Чайковского, где проходит ассистентуру-

стажировку в классе профессора М. Воскресенского. Е. Михайлов вос-

принял утонченный романтизм и великолепный вкус своего учителя, 

гармоничное чувство формы, прекрасное туше. По мнению Михаила 

Воскресенского, Евгений – интересный музыкант с огромным разнообра-

зием звуковых средств. 

С сентября 1996 года начинается педагогическая деятельность Ев-

гения Михайлова. Он преподает в Казанской государственной консерва-

тории, является доцентом кафедры специального фортепиано. С ноября 

1997 года Евгений Михайлов становится солистом Московской государ-
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ственной академической филармонии. В 1999 году Михайлов участвует 

в XXI Международном конкурсе пианистов им. Э. Поццоли (Италия) и 

вновь становится лауреатом. В 2002 году триумфально для российской 

фортепианной школы завершился первый в США Международный кон-

курс имени Сергея Рахманинова, состоявшийся в Пасадене. Первую 

премию, учрежденную А. Рахманиновым–Конюсом, а также золотую ме-

даль лауреата, жюри единогласно присудило Евгению Михайлову.  

Евгений Михайлов был приглашен в Мексику, где играл Рапсодию 

на темы Паганини с оркестром под управлением маэстро Джорджа Ме-

стера, это был ангажемент для лауреата, удостоенного первой премии. 

После Мексики, по приглашению Николая Петрова, Михайлов участво-

вал в фестивале «Кремль музыкальный», который проходил в оружей-

ной палате. Там Евгений Михайлов играл произведения Рахманинова и 

Скрябина. После победы на конкурсе в Калифорнии Евгений Михайлов 

стал известен и популярен не только в России, но и за рубежом. 

В 2004 году Евгений Михайлов удостаивается званий «Народный 

артист Республики Татарстан» и «Заслуженный артист Удмуртской Рес-

публики». 

Выступления Евгения Михайлова проходят в концертных залах Рос-

сии и за рубежом – от Южной Америки и США до Китая.  

Репертуар, концертные программы Евгения Михайлова 

В репертуаре Евгения Михайлова представлены композиторы са-

мых разных стилей и эпох. Ему доступны как произведения венских 

классиков, так и сочинения современных композиторов Прокофьева, 

Шнитке, Губайдуллиной. Но, основу репертуара пианиста составляют 

композиторы-романтики: Шопен, Шуберт, Шуман, Рахманинов.  

Михайлову близки идеи романтизма, ему удается донести образ 

свободной личности, то, выявляя, ее героические черты – мужественную 
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волю к борьбе, силу и твердость характера, то, развивая лирическую 

сферу, показывая различные психологические состояния тонкой поэти-

ческой натуры. Так, в «Музыкальных моментах» Шуберта, пианист сумел 

предать в волнующей манере простой, но насыщенный внутренний мир 

образов. В интерпретациях произведений Шопена, ему подвластно про-

никновенное отношение и к лирическим страницам, и к ярким драмати-

ческим образам. В фантазиях ор.116 Брамса, пианист показывает все 

полутона авторских настроений, применяет разнообразную палитру кра-

сок. Важное место в репертуаре Евгения Михайлова отведено и сочине-

ниям А.Н. Скрябина. Пианист блестяще интерпретирует его сонаты, 

прелюдии, этюды, поэмы. В своем исполнении он достоверно передает 

беспокойные миры А.Н. Скрябина: романтические традиции раннего 

творчества и символические идеи позднего периода.  

Инициативность артистической натуры Михайлова проявляется в 

его интересе к редко звучащим музыкальным образам, так он с успехом 

исполняет «Трагическую сонату» Метнера. В своих интерпретациях пиа-

нист демонстрирует редкостное владение формой, создает неповтори-

мый звуковой мир, сочетает виртуозную технику с глубоким внутренним 

содержанием. Игра Е. Михайлова подкупает искренностью и одухотво-

ренностью, романтическим лиризмом, трепетным отношением к переда-

ваемому образу.  

Евгений Михайлов подготовил множество программ: цикл «Десять 

сонат Скрябина», записанный на компакт-диск фирмой «Мелодия», «Ис-

тория фортепианной транскрипции», «История французской клавирной 

музыки», «Сюита: от барокко до импрессионизма», «Сказка в русской 

музыке». В строении своих программ Е. Михайлов часто проводит исто-

рические параллели, в них представлены сочинения композиторов раз-

ных веков, но объединенных одной темой. Пианист включает в свой ре-
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пертуар фортепианные транскрипции органной, оперной и оркестровой 

музыки. Именно такими программами покоряли мир Владимир Горовиц, 

Ф.Лист, А. Рубинштейн. Сольная программа Михайлова «История фор-

тепианной транскрипции» состоит из произведений композиторов: Бах – 

Бузони, Бетховен – Лист, Григ – Гинзбург, Вагнер – Лист, Сен-Санс - Го-

довский. Музыковед Наталья Титова в статье «Сокровенные интонации 

Евгения Михайлова» отмечает, что в транскрипции органных произведе-

ний («Хорал» Баха, прелюдия, фуга и вариации Франка) пианист макси-

мально приближает тембровую палитру фортепиано к звучанию органа. 

В бетховеновском цикле «К далекой возлюбленной» Михайлову удалось 

подчеркнуть нежность непокоренного бунтаря, знакомую любителям 

Бетховена по лирическим страницам его творчества. В некоторых тран-

скрипциях пианист предложил собственное прочтение знакомых произ-

ведений, в «Пер Гюнте» Грига – произвел впечатление миража, хрупко-

го, но яркого видения. В «Чаконе», из скрипичной партитуры Баха Ми-

хайлов отверг акцентируемую другими исполнителями нервную взвин-

ченность, характерную для тембра скрипки, в пользу глубокого, сосредо-

точенного философского размышления. «Евгений Михайлов обескура-

живает своей проникновенностью, романтическим лиризмом, замешан-

ном на глубинном душевном огне и трепетном отношении к передавае-

мому образу. Обескураживает нежеланием покорять публику, но при 

этом воздействует на нее почти гипнотически. Мягчайшее туше, точное 

драматургическое мышление, богатейшая динамика – неоспоримые до-

стоинства музыканта» (газета «Восточный экспресс», Россия, 2000). 

Одну из граней творчества Михайлова раскрывает его программа 

«Сказка в русской музыке». Пианист «разговаривает» с детской аудито-

рией на доступном музыкальном языке. В одном из интервью исполни-

тель рассказал, что программа сложилась спонтанно, но достаточно 
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стройно и получилась интересной. Ее составили произведения русских 

композиторов, входящие в сокровищницу мировой музыкальной культу-

ры: «Марш Черномора» из оперы «Руслан и Людмила» Глинки, 4 сказки 

ор.26 Метнера, скерцо и марш из оперы «Любовь к трем апельсинам» и 

«Сказки старой бабушки» Прокофьева, гопак из оперы «Сорочинская 

ярмарка» Мусоргского, «Полет шмеля» из оперы «Сказка о царе Сал-

тане» Римского-Корсакова – Рахманинова, Концертная сюита на музыку 

из балета «Спящая красавица» Чайковского – Плетнева. 

Французская клавирная музыка разворачивается в программе «Ис-

тория французской клавирной музыки» с XVII по XX века. В нее входят 

произведения французских клавесинистов: Дандрие. Дюфли, Куперен, 

Рамо – Годовский, Франк, Пуленк, Мессиан, Равель. В музыке француз-

ских клавесинистов культивируется стиль рококо, главной темой являет-

ся любовь к женщине, ей посвящаются поэтические строки и музыкаль-

ные сочинения. Галантный стиль представлен в миниатюрных художе-

ственных формах – небольших по размеру картинах, изящных музы-

кальных пьесах. Интерпретации Евгения Михайлова отличаются искрен-

ностью чувств, образной достоверностью, мастерским воплощением 

портретных черт.  

Программа «Сюита: от барокко до импрессионизма» показывает 

эволюцию жанра сюиты с XVII по XIX века. Во Франции в конце XVII века 

складывается жанр танцевальной сюиты, который впоследствии в твор-

честве И.С. Баха достигает своей вершины. К жанру сюиты обращались 

композиторы различных эпох и стилей. Изящный стиль барокко пред-

ставлен композиторами Купереном и Бахом. Эпоха романтизма пред-

ставлена в сюите «Из времен Хольберга» Эдварда Грига. В конце про-

граммы Михайлов исполняет произведение «Гробница Куперена», в ко-
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тором показывает свежий колорит, сложный гармонический язык Мориса 

Равеля. 

Евгений Михайлов играет множество концертов композиторов раз-

ных эпох и стилей. Классические концерты Баха, Моцарта, Бетховена; 

концерты романтиков – Рахманинова, Шопена, Шумана, Листа, Сен-

Санса, Скрябина; концерты современных авторов – Шнитке, Гершвина. 

Пианист обладает редким даром сочетать виртуозную технику с глубо-

ким внутренним содержанием. В его игре присутствует изысканная ин-

теллигентность, тонкость исполнительского вкуса и бережное отноше-

ние к лучшим фортепианным традициям. Выступления Е. Михайлова со-

стоялись в таких престижных залах как Civic Auditorium (Лос-Анджелес) и 

Steinway (Нью-Йорк) в США, зал Берлинской филармонии, зал консерва-

тории им. Дж. Верди в Милане, зал Корто в Париже. Концерты Михайло-

ва в Большом и Малом залах Московской консерватории, зале им. Чай-

ковского в Москве, Большом зале филармонии в Санкт-Петербурге, в 

концертных залах Казани. Это не только сольные выступления, но и 

концерты с оркестрами под управлением таких мастеров как М. Горен-

штейн, Н. Алексеев, В. Зива, С. Скрипка и многих других. 

Е. Михайлов как пианист - исполнитель сочетает виртуозную техни-

ку с глубоким содержанием, его игра завораживает слушателей. Интер-

претации отличаются неповторимой индивидуальностью, бережным от-

ношением к первоисточнику. Это музыкант редкого обаяния и глубины с 

блестящей исполнительской техникой, тонким музыкальным вкусом, ин-

теллигентной манерой исполнения и бережным отношением к звуку. 

Творческий диапазон Евгения Михайлова настолько широк, что поз-

воляет ему исполнять произведения разных эпох, стилей, жанров и 

национальных школ. На протяжении творческого пути Михайлов высту-

пал с разными творческими коллективами, такими как Российский наци-
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ональный оркестр под управлением М. Плетнева, Немецкий симфониче-

ский оркестр Берлина под управлением В. Ашкенази, с оркестрами под 

управлением таких дирижеров как М. Горенштейн, Н. Алексеев, В. Зива. 

С. Скрипка и другими. 

Евгений Михайлов пользуется авторитетом в музыкальном мире, 

является членом жюри российских и международных конкурсов. Прово-

дит семинары, мастер-классы и открытые уроки в городах России и за 

рубежом. Несмотря на столь активную преподавательскую и обще-

ственно-просветительскую деятельность, Евгений Михайлов – это, 

прежде всего артист, исполнительское творчество занимает важное ме-

сто в его жизни. Творчество, исполнительский талант Евгения Михайло-

ва, музыкальные произведения, исполненные в его трактовке, несо-

мненно, будут содействовать повышению исполнительского уровня пиа-

нистов и воспитанию музыкального вкуса слушателей.  
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ЗНАЧЕНИЕ И МЕСТО ВНЕКЛАССНОЙ РАБОТЫ 

ПО ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОМУ ИСКУССТВУ 

 

Аннотация. В статье обосновывается значение и место кружковой 

работы по изобразительному искусству. Раскрывается взаимосвязь уро-

ков изобразительного искусства с внеклассной работой по данному 

предмету. В статье подчеркивается, что формы внеклассной работы за-

висят от различных условий, во внеклассной работе имеются более бла-

гоприятные условия для занятий изобразительным творчеством. 

Ключевые слова: кружковая работа, изобразительное искусство, 

внеклассная работа, творческие способности, учащиеся, обучение, шко-

ла. 

Полноценным и разносторонним может быть эстетическое воспита-

ние средствами изобразительного искусства лишь тогда, когда оно осу-

ществляется не только на уроках изобразительного искусства, но и во 

время внеурочных, внеклассных занятий. На таких занятиях учащиеся 

имеют возможность полнее проявить свои творческие способности, 

углубить познания в области изобразительного искусства, участвуя в со-

ответствующих кружках, в экскурсиях, в оформительской деятельности. 

Каждый вид внеклассной работы должен полностью соответство-

вать целям и задачам эстетического воспитания, поставленным перед 
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уроками изобразительного искусства, и вместе с тем дополнять и углуб-

лять учебные занятия, давая возможность одаренным детям развивать 

свои творческие способности. «Современная методика преподавания 

изобразительного искусства ставит как одну из основных задач развитие 

самостоятельности и активности учащихся» [3, с.4]. 

В данной статье мы затрагиваем только некоторые разновидности 

этой работы и не во всем их объеме и детализации. Последующее крат-

кое описание отдельных видов и форм занятий имеет своей задачей 

дать педагогу и школьному руководству общее представление о разно-

образии видов и форм в занятиях изобразительным искусством и пробу-

дить инициативу в организации внеклассной работы. 

В отличие от довольно распространенного мнения о том, что вне-

классная работа по нашему предмету сводится к кружковым занятиям 

лишь рисунком и живописью, здесь особо подчеркивается значение за-

нятий, связанных с декоративно-прикладным искусством и дизайном. 

Непосредственно связаны с этим занятия скульптурного характера, а 

также занятия графикой. 

Внеклассные занятия разнообразием своих форм и видов, должны 

привлекать по возможности больше учащихся (как рисующих, так и 

нерисующих). Тем более, что через внеклассную работу нередко и вы-

являются художественно-одаренные дети. Многие, как бы незаметно, 

постепенно приобщаются к художественно-творческой деятельности, 

начав с очень небольшого и подчас весьма далекого от нее занятия. 

Так, например, в одной школе г. Мегион в организованном учителем 

изобразительного искусства школьном театре нашел применение своим 

силам ученик, который ничем другим до этого не отличался, кроме как 

большой любовью к грохоту, стуку и свисту. Педагог привлек его для ор-

ганизации шумов в школьном театре. Мальчик с удовольствием заведо-
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вал там всякими выстрелами, гудками, обвалами и прочими шумовыми 

эффектами за сценой. Когда понадобилось изображать фейерверк и ему 

пришлось подумать не только о звуковой части, но и о зрительной, он 

занялся организацией световых эффектов. Педагог посоветовал ему 

изобразить салют в красочном рисунке, что было связано с рисованием 

декораций к спектаклю. Оказалось, что мальчик неплохо рисует (на уро-

ках же рисования он почти всегда занимался неохотно). В дальнейшем 

он с успехом начал принимать участие в выполнении декораций для 

школьных спектаклей. 

Так или иначе, учителю изобразительного искусства нужно ближе 

знать, своих учеников, их индивидуальные интересы, привычки и т.п. Это 

поможет ему выявить детей, которых можно приобщить к искусству [1]. 

Внеклассные занятия изобразительным искусством могут и не тре-

бовать умения выполнять рисунок. Не только можно, но и должно поста-

вить внеклассную работу так, чтобы она не сводилась бы к наличию од-

ной изостудии для особо одаренных детей, совершенствующихся только 

в рисунке и живописи. 

Необходимо, чтобы внеклассные занятия по изобразительному ис-

кусству тесно соприкасались с остальной внеклассной работой в школе. 

При этом может оказаться так, что изоработа будет как бы в центре мно-

гих внеклассных мероприятий в школе.  

Таким образом, знания и умения, полученные в процессе учебной 

работы, находят широкое практическое применение в жизни школы, во 

внеклассной работе. С другой стороны, появление декоративного 

оформления в помещениях школы будет стимулировать уроки изобра-

зительного искусства. Например, принять участие в новогоднем оформ-

лен школьного здания, используя элементы народного орнаментального 

творчества; украсить новогоднюю елку во дворе школы, сделать ледя-
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ные или снежные разноцветные скульптурки или игрушки, приготовив 

для этого из пластилина или глины различные полые форм которые по-

сле заполнения подкрашенной водой выставляются на мороз, и, когда 

вода замерзнет, форма ломается и нее извлекается ледяная игрушка. 

Тем ученикам, которые не принимали еще участия в оформительской 

или дизайнерской работе учитель имеет возможность дать задание рас-

смотреть и запомнить украшения, чтобы потом воспроизвести их на уроке 

изобразительного искусства или сделать на этой основе собственные 

композиции. 

Большой помощью школе будет изготовление под руководством учи-

теля учебных пособий по рисованию. Младшие школьники смогут со-

брать и высушить осенние листья, затем самые удачные из них можно 

наклеить на картон или бумагу и использовать для уроков рисования с 

натуры. Старшеклассники могут сделать из проволоки, стекла и дерева 

наглядные пособия для демонстрации закономерностей перспективного 

видения. 

Кроме того, учащиеся могут выполнить такую работу, которая раз-

вивает точность глаза и руки, наблюдательность и зрительную память.  

Проводимое на уроках изобразительного искусства изучение шриф-

та также должно найти свое практическое применение во внеклассной 

работе. 

Для закрепления и углубления знаний по истории искусства, полу-

ченных на уроках ИЗО, большую помощь могут оказать внеклассные за-

нятия искусствоведческого кружка. Занятия в этом кружке могут строить-

ся в форме больших ученических докладов с последующим обсуждени-

ем их или в виде небольших лекций руководителя кружка и затем — ак-

тивного обмена мнениями. «Эксперименты ученых в области освоения 

искусствоведческих знаний, показали, что если имеется личный интерес 
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к теме, то и процесс освоения материала происходит более эффектив-

но» [5, с. 363]. 

Кружок может работать несколько лет и в течение этих лет осу-

ществлять единую программу. Тематика кружка может быть очень раз-

нообразной: изучение какой-либо искусства или отдельных художников, 

изучение русского или зарубежного искусства по отдельным периодам. 

В этих занятиях инициативе, активности самих школьников можно дать 

больше простора, нежели на уроках. 

Говоря о связи классной и внеклассной работы по изобразительно-

му искусству, некоторые учителя иногда затрагивают вопрос о том, 

должно ли содержание работы в кружках, особенно в изостудии, опере-

жать классную программу или полностью соответствовать ей в уровне 

знаний. «Результативность и качество деятельности ребенка также во 

многом зависит от тех методов, которые использует на занятиях педа-

гог» [4, с.216]. 

Следует сказать, что вопрос о взаимосвязи классных внеклассных 

занятий приходится решать по-разному, в зависимости от того, о какой 

группе учащихся идет речь. Если в декоративном (дизайнерском) 

оформлении школьного помещения участвовал почти весь класс, то 

очевидно, что программный материал классного учебного курса здесь 

предшествовал выполнению этой внеклассной работы. Но если иметь в 

виду сравнительно небольшую группу учащихся, систематически зани-

мающихся в изокружке, то, наоборот, они должны идти несколько впере-

ди остальных. Давая общее задание классу, преподаватель учитывает 

силы своих кружковцев и усложняет для них урок постановкой дополни-

тельных индивидуальных задач. 
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атакующие действия с мячом, ситуационная целесообразность. 

Согласно данным отдельных исследований, выполненных на высо-

коквалифицированных футболистах, установлено, что результативность 

соревновательной деятельности во многом обусловлена степенью це-

лесообразности выполняемых технико-тактических действий игроков во 

время матча [1, 2]. 

Кроме того, эти особенности соревновательной деятельности долж-

ны находить свое выражение и в содержании тренировочного процесса. 

По мнению специалистов, в аспекте подготовки юных футболистов дан-

ная проблема требует дальнейших исследований [3, 4, 5]. 

При этом целесообразно сосредоточить внимание на исследовании 

особенностей тактической ситуативной целесообразности выполняемых 

технико-тактических действий юными футболистами разных этапов 

спортивной подготовки в условиях соревновательной деятельности, что 

и обусловливает целесообразность проведения исследования. 

В результате исследования установлено, что юные нападающие 

этапа спортивной специализации при участии в атакующих действиях 

своей команды за матч выполняют в среднем 28,9±0,5, а игроки этапа 

совершенствования спортивного мастерства - 33,2±0,5 созидательных 

технико-тактических приемов. 

Чаще всего юные нападающие этапа спортивной специализации во 

время проведения атаки применяют ведение мяча (9,9±0,6), передачи 

мяча на короткие и средние расстояния в разных направлениях (6,7±0,5) 

и обводку соперника (5,2±0,7), а игроки этапа совершенствования спор-

тивного мастерства - ведение мяча (13,1±0,8), обводку соперника 

(6,6±0,7) и передачи мяча на короткие и средние расстояния в разных 

направлениях (6,5±0,5). Объемы остальных созидательных технико-

тактических действий у юных нападающих этих этапов спортивной под-
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готовки практически не отличаются. 

Для юных нападающих этапа спортивной специализации наиболее 

успешное выполнение характерно ведению мяча (89,9%), передачам 

мяча на короткие и средние расстояния в разных направлениях (68,9%), 

передачам мяча головой (65,9%), обводке соперника (64,3%), а игрокам 

этапа совершенствования спортивного мастерства - ведению мяча 

(92,1%), передачам мяча на короткие и средние расстояния в разных 

направлениях (71,9%), передачам мяча головой (68,8%), обводке сопер-

ника (64,4%). Менее точно более молодыми юными нападающими вы-

полнялись удары по воротам соперника (43,2%) и передачи мяча на 

длинное расстояние (35,4%), тогда как более квалифицированными 

футболистами - удары по воротам соперника (58,5%) и передачи мяча 

на длинное расстояние (40,0%). 

Наибольшее число раз тактическую целесообразность технико-

тактических действий юные нападающие этапа спортивной специализа-

ции продемонстрировали при выполнении ведения мяча (4,6±0,5), об-

водки соперника (3,1±0,4) и передач мяча на короткие и средние рассто-

яния в разных направлениях (3,1±0,6), а футболисты этапа совершен-

ствования спортивного мастерства - при выполнении ведения мяча 

(10,2±0,5), обводки соперника (5,3±0,5) и передач мяча на короткие и 

средние расстояния в разных направлениях (5,0±0,4). 

Наименьшее же число раз тактическую целесообразность технико-

тактических действий юные нападающие этапа спортивной специализа-

ции демонстрировали при выполнении ударов по воротам соперника 

(1,3±0,4), передач мяча на длинное расстояние (1,0±0,4), передач мяча 

головой (1,0±0,5), а более старшие футболисты - при выполнении пере-

дач мяча головой (2,0±0,3), ударов по воротам соперника (2,0±0,4), пе-

редач мяча на длинное расстояние (1,5±0,1). 
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Наибольший резерв в улучшении уровня тактической целесообраз-

ности созидательных технико-тактических действий у юных нападающих 

этапа спортивной специализации отмечается по выполнению ведения 

мяча (5,3), передач мяча на короткие и средние расстояния в разных 

направлениях (3,6), обводки соперника (2,1), тогда как у юных нападаю-

щих этапа совершенствования спортивного мастерства отмечается по 

выполнению ведения мяча (2,9), передач мяча на короткие и средние 

расстояния в разных направлениях (1,5). 

Сравнительный анализ этих показателей позволил установить, что 

юные футболисты этапа спортивного совершенствования по общему 

числу тактически целесообразно выполненных созидательных технико-

тактический действий при проведении атаки (26,0±0,4) превосходят на 

статистически достоверном уровне (t=18,58 при p<0,001) нападающих 

этапа спортивной специализации (14,1±0,5). 

Кроме того выявлено, что юные нападающие этапа совершенство-

вания спортивного мастерства на статистически достоверном уровне 

превосходят более молодых игроков по тактической целесообразности 

выполнения: 

 ведения мяча (10,2±0,5 и 4,6±0,5 при t=7,92 и р<0,001); 

 передач мяча на короткие и средние расстояния в различных 

направлениях (5,0±0,4 и 3,1±0,4 при 3,36 и р<0,01); 

 обводки соперника (5,3±0,5 и 3,1±0,6 при t=2,82 и р<0,01). 

При выполнении остальных созидательных технико-тактических 

действий (передачи мяча на длинные расстояния, передачи мяча голо-

вой, удары по воротам) показатели их тактической целесообразности 

практически не отличаются у футболистов этапа спортивной специали-

зации и этапа совершенствования спортивного мастерства (t=1,21-1,75 

при p>0,05). 

Таким образом, исследование в условиях соревновательной дея-

тельности количественных и качественных показателей тактической си-
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туативной целесообразности выполнения технико-тактических действий 

с мячом в условиях проведения атаки позволило установить статистиче-

ски достоверные системные отличия у юных футболистов линии напа-

дения разных этапов спортивной подготовки. 
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Аннотация. В статье представлены результаты исследования зако-

номерностей изменения количественных и качественных показателей 
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деятельности с мячом квалифицированных футболистов с разным мор-

фологическим статусом в условиях тренировки. 

Ключевые слова: квалифицированные футболисты, морфологиче-

ский статус, тренировка, действия с мячом. 

Нельзя отрицать факт того, что в настоящее время комплектование 

профессиональных футбольных команд осуществляется, преимуще-

ственно, игроками с повышенными габаритными размерами тела [1, 4, 

5]. 

Вместе с тем известно, что габаритные размеры тела, соматотип, 

морфологический статус спортсменов выступают в качестве важного 

фактора, влияющего на параметры подготовленности футболистов и 

особенно на уровень технического мастерства игроков [2, 3, 6]. 

В связи с этим представлялось актуальным проанализировать ха-

рактер взаимосвязей между габаритными размерами тела и показате-

лями технико-тактических действий с мячом квалифицированных фут-

болистов в условиях тренировочной деятельности. 

В результате корреляционного анализа были установлены следую-

щие закономерности изменения в условиях тренировки количественных 

и качественных показателей техники владения мячом в зависимости от 

параметров морфологического статуса квалифицированных футболи-

стов:  

 увеличение длины тела футболистов и соответственно соматоти-

па положительно влияет на объем выполнения коротких и средних пе-

редач мяча вперед и ударов по воротам головой; 

 увеличение длины тела футболистов и соответственно соматоти-

па положительно влияет на снижение количества ошибок при выполне-

нии коротких и средних передач мяча назад и поперек поля, длинных 
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передач мяча, передач мяча головой, ведения мяча, ударов по воротам 

соперника; 

 увеличение длины тела футболистов и соответственно соматоти-

па положительно влияет на объем всех действий с мячом в целом за 

матч. 

Выявленные взаимосвязи указывают на более эффективное выпол-

нение в условиях тренировки действий с мячом квалифицированными 

футболистами, обладающими увеличенными габаритными размерами 

тела, что отчасти объясняет приверженность современных тренеров к 

комплектованию состава команды игроками, преимущественно, макро-

сомного типа телосложения. 

Уточнение выявленных на основе корреляционных связей законо-

мерностей потребовало проведения сравнительного анализа показате-

лей технико-тактической деятельности с мячом в условиях тренировки у 

квалифицированных футболистов с разными параметрами морфологи-

ческого статуса. 

В результате установлено, что квалифицированные футболисты 

микросомного типа телосложения на статистически достоверном уровне 

превосходят более рослых игроков по количеству выполнения коротких 

и средних передач мяча назад и поперек поля, ведения мяча, обводки 

соперника и ударов по воротам, а игроков мезосомного соматотипа еще 

и по общему объему технико-тактических действий за тренировку. 

Квалифицированные футболисты макросомного типа телосложения 

на статистически достоверном уровне превосходят менее рослых игро-

ков по количеству выполнения коротких и средних передач мяча вперед, 

длинных передач мяча, передач мяча головой, а игроков мезосомного 

соматотипа еще и по общему объему технико-тактических действий за 

тренировку. 
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Кроме того, установлено, что отличительной особенностью тело-

сложения современных квалифицированных футболистов является то, 

что их габаритные размеры тела заметно возросли у игроков средней 

линии и линии нападения.  

Следовательно, макросомный соматический тип телосложения стал 

преобладающим для современных квалифицированных футболистов 

всех игровых амплуа. У подавляющего большинства (68,55%) обследо-

ванных игроков профессиональных команд отмечался именно этот 

морфологический тип, которому характерны относительно высокий рост 

и соответствующая масса тела. По всей вероятности, данный морфоло-

гический статус игроков в совокупности с соответствующим уровнем 

технико-тактической и физической подготовленности обеспечивают ми-

нимально необходимую величину эффективности технико-тактической 

деятельности с мячом квалифицированных футболистов в условиях 

тренировки. 

Очевидно, что полученные дополнительные знания по особенно-

стям технико-тактических действий с мячом игроков с разными морфо-

логическими характеристиками в условиях тренировки позволят конкре-

тизировать состав средств процесса технико-тактической подготовки 

ближайшего резерва и квалифицированных футболистов. 
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Аннотация. В работе представлены результаты социологического 

опроса женщин зрелого возраста, проведенного с целью выявления со-

става мотивов и потребностей женщин 30-40 лет, лежащих в основе по-

буждения их к началу занятий фитнесом. 
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Анализ современной научно-методической литературы демонстри-

рует актуальность проблемы оздоровления людей зрелого возраста, со-

ставляющих интеллектуальный потенциал государства [4]. 

Эта категория населения России является наименее физически ак-

тивной и нуждается в формировании стабильной потребности в систе-

матических занятиях физической культурой. Исследования специали-

стов показывают, что к этому возрасту значительно падает интерес 

женщин к регулярным занятиям физкультурно-оздоровительной направ-

ленности [1]. 

Фитнес, как наиболее популярное у них средство, приобретает все 

большую популярность среди женщин. На сегодняшний день специали-

сты насчитывают около 200 различных фитнес-программ. В их состав 

входят современные оздоровительные программы: аэробика, атлетиче-

ская гимнастика, шейпинг, пилатес, стретчинг, слайдинг, фит-бо, зумба и 

др., которые эффективно решают определенные задачи, на которые они 

направлены [5]. 

Улучшить состояние физического здоровья, увеличить работоспо-

собность, продлить долголетие, скорректировать проблемные зоны, 

развить физические качества, увеличить возможность функциональных 

показателей женщин 30-40 лет позволяет использование арсенала 

средств и методов физической культуры, которые максимально соответ-

ствуют мотивам, потребностям, особенностям и предпочтениям данного 

контингента [4]. 

Известно, что мотив является сложным образованием высшей пси-

хической деятельности человека, являющиеся с одной стороны основа-

нием действия и поступка, деятельности и поведения, а с другой сторо-

ны – побуждением к достижению поставленной цели [3]. 
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Мотив развивается, когда происходит расширение круга деятельно-

сти, которое способствует изменению предметной действительности. 

Так, развитие в обществе объективных ценностей и идеалов способ-

ствует трансформации мотивов отдельных представителей этого обще-

ства [6]. 

В частности, мода на здоровый образ жизни, спортивное телосло-

жение, стремление к общественному признанию, удовлетворению ду-

ховных потребностей создаёт предпосылки мотивационной заинтересо-

ванности женщин к систематическим занятиям физкультурно-

оздоровительной направленности [2]. 

Отсюда следует, что мотивация к постоянной физической активно-

сти является специфическим состоянием личности, которое характери-

зуется направленностью на достижение наиболее оптимального уровня 

работоспособности и развития физических качеств. 

В связи с этим представлялось актуальным проведение исследова-

ний с целью выявления личностно значимых особенностей мотивацион-

но-потребностной сферы женщин первого зрелого возраста в аспекте 

стимулирования их желания к началу занятий фитнесом. 

С этой целью был проведен социологический опрос женщин первого 

зрелого возраста, занимающихся фитнесом. В его задачу входило выяв-

ление личностно значимых мотивационно-потребностных приоритетов к 

началу систематических занятий физкультурно-оздлоровительной 

направленности. 

Личностно значимая приоритетность мотивов и потребностей к 

началу систематических физкультурно-оздоровительных занятий фит-

несом в данном исследовании дифференцировалась по степени важно-

сти ее решения на четыре уровня: неважные, менее важные; важные; 

очень важные. 
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При использовании подобного подхода к дифференцированию мо-

тивов и потребностей по уровням личностной важности предлагаются 

следующие числовые границы их выбора женщинами первого зрелого 

возраста в процессе анкетирования: 

от 0 до 24% - неважно; 

от 25% до 49% - менее важно; 

от 50% до 74% - важно; 

от 75% до 100% - очень важно. 

В результате опроса 165 человек установлена иерархия значимости 

мотивов, побуждающих женщин 30-40 лет к началу занятий фитнесом, 

согласно которой выделяются три уровня: 

1.  Очень важные личностно значимые мотивы и потребности: 

 снижение массы тела – 80% опрошенных; 

 уменьшение подкожного жира – 87% опрошенных; 

 формирование мышечного корсета – 78% опрошенных. 

2.  Важные личностно значимые мотивы и потребности: 

 увеличение работоспособности - 64% опрошенных; 

 снятие эмоционального напряжения - 58% опрошенных; 

 увеличение мышечной массы – 53% опрошенных; 

 расширение круга общения – 52% опрошенных; 

 гибкость и подвижность в суставах – 52 % опрошенных; 

 силовая выносливость – 50% опрошенных. 

3.  Менее важные личностно значимые мотивы и потребности: 

 нормализация давления – 38% опрошенных; 

 развитие сердечно-сосудистой системы – 34% опрошенных; 

 развитие дыхательной системы – 30% опрошенных; 

 духовная гармония – 30% опрошенных. 
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Представляется очевидным, что полученная информация о личностно 

значимой приоритетности мотивов и потребностей к началу систематических 

физкультурно-оздоровительных занятий позволяет осуществлять персональ-

ный подбор средств фитнеса на основе определения соответствия меж-

ду возможностями имеющихся в базе фитнес-центра программ и требу-

емыми особенностями воздействия на занимающихся в соответствии с 

поставленными индивидуальными задачами тренировок. 
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Аннотация. Влияние воспитателей как значимых взрослых на детей 

в детском саду. Своевременное выявление эмоционального перенапря-

жения. Среда развития детей дошкольного возраста. Фрустрация детей. 

Субъекты образовательного процесса. Направления деятельности педа-

гога-психолога в работе с обучающимися и педагогами, прописанные в 

профстандарте. Эмоциональные ощущения как способ поддержания 

жизненного процесса в оптимальных границах. Эмоции – маркер по-

требностей. Роли воспитателя в детском эмоциональном опыте. Огра-

ничения деятельности педагога-психолога, связанные с коррекцией 

эмоциональных состояний воспитателей. Актуальность техник телесно-

ориентированной терапии в психопрофилактике. 

Ключевые слова: психолог (педагог-психолог), воспитатели (педа-

гоги), дети (обучающиеся), значимые взрослые, эмоциональное состоя-

ние, фрустрация, профстандарт педагога-психолога, эмоциональные 

ощущения, потребности, сопротивление, коррекционная работа, психо-

профилактика, телесно-ориентированная терапия 

В работе психолога в детском саду основной упор обычно делается 

на диагностику и коррекционно-развивающие занятия с детьми. Кон-
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сультации с воспитателями, как правило, ограничиваются рекомендаци-

ями: как найти подход к тому или иному ребенку, как строить взаимодей-

ствие с детками в соответствии с возрастными нормами развития и так 

далее. Редко кто из психологов работает непосредственно с эмоцио-

нальным состоянием воспитателей. Конечно, в течение года (весной) в 

плане педагога-психолога детского сада предполагается диагностика 

молодых воспитателей на синдром эмоционального выгорания, которая 

проводится в форме анкетирования. Однако результаты ее далеко не 

всегда достоверны, так как большинство воспитателей отвечают в ре-

жиме «сохранить лицо», пытаясь угадать правильные ответы. Редко кто 

из них чувствует важность своевременного выявления эмоционального 

перенапряжения. Ведь именно это могло бы предотвратить эмоцио-

нальное выгорание. Очень часто воспитатели, как люди, обучающие и 

наставляющие, считают, что обращение к психологу будет приравнено к 

признанию в собственной беспомощности. По принципу: если я с собой 

не могу справиться, как мне могут доверить работу с детками. Таким об-

разом, внутреннее напряжение нарастает, что не может не сказываться 

на воспитанниках группы. Как известно из возрастной психологии дети 

дошкольного возраста 3-6 лет лучше всего развиваются посредством 

игровой деятельности, находясь в благоприятно настроенной среде. Про 

первую часть (игровая деятельность) воспитатели очень хорошо помнят, 

выстраивая свои занятия с детками, а вот вторая составляющая иногда 

выходит из ракурса их внимания. И при большом накале внутреннего 

напряжения воспитателя это фрустрирует детей, и все усилия от заня-

тия сводятся к нулю. А при постоянно повторяющихся «срывах» у воспи-

танников формируются определенные паттерны поведения (например, 

затаиться или сбежать), которые значительно ограничивают возможно-

сти их эффективного функционирования не только в детском, но и в 
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дальнейшем взрослом возрасте. А иногда это могут быть и более глубо-

кие психологические травмы. 

Сейчас в образовании пристальное внимание уделяется психологи-

ческой безопасности образовательной среды, что прописано так же в 

профстандарте педагога-психолога [1]. При этом в образовательной 

среде в качестве субъектов образовательного процесса выделяют три 

группы: первая - дети и обучающиеся; вторая - администрация, педаго-

ги, преподаватели и других работники образовательной организации; 

третья – родители. 

При этом для обучающихся в стандарте предполагается коррекци-

онно-развивающая работа по эмоционально-волевой сфере, снятию 

тревожности, решению проблем в сфере общения, коррекции по 

направлению нарушения социализации и адаптации, консультирование 

по проблемам самопознания, личностным проблемам, вопросам взаи-

моотношений в коллективе и другим вопросам. В то время как для груп-

пы педагогов (воспитателей) предусматривается только консультирова-

ние по взаимоотношениям в трудовом коллективе и по другим профес-

сиональным вопросам [1]. Однако человек – цельное существо, и он не 

может, придя на работу, полностью отстраниться от своих личных про-

блем и семейных вопросов. Избегание в решении конфликтов и разно-

гласий только усиливает эмоциональный накал.  

Немов Р.С. обозначает эмоциональные ощущения как своеобраз-

ный способ поддержания жизненного процесса в его оптимальных гра-

ницах. Соответственно эмоциональные всплески будут свидетельство-

вать о разрушающем характере недостатка или избытка каких-либо 

факторов. При этом он отмечает, что самая старая по происхождению, 

простейшая и наиболее распространенная среди живых существ форма 

эмоциональных переживаний – это удовольствие, получаемое от удо-
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влетворения органических потребностей, и не удовольствие, связанное 

с невозможностью этого сделать. Эмоции и чувства предвосхищают 

процесс удовлетворения потребности, имеют идеаторный характер и 

находятся как бы в начале него [2]. Таким образом, получается, что чув-

ства и эмоции всегда сигналят нам о наших потребностях: удовлетво-

ренных либо неудовлетворенных. Эмоции – это своеобразный маркер 

потребностей (так их часто обозначают в гештальт-подходе), их сиг-

нальная кнопка, только мало кто из людей, не связанных с психологией, 

про это знает. Человек не всегда в состоянии сам разобраться с этим 

процессом, поскольку в большей части он бессознательный. И если не-

удовлетворенные потребности копятся, начинает расти фоновое раз-

дражение. И воспитатель, каким бы уровнем педагогической квалифика-

ции он не обладал, начинает срываться на детей.  

Детки дошкольного возраста еще только знакомятся со своими чув-

ствами и эмоциями, в большей части проживают их открыто (если усло-

вия дома к этому располагают) и только учатся волевому регулирова-

нию. Здесь воспитатель выступает сразу в двух ролях: с одной стороны 

он показывает ребенку образец поведения – как жить гармонично в кон-

такте со своими чувствами, экологично их проживать, с другой – контей-

нирует [3] (понятие из телесно-ориентированной терапии) эмоции ре-

бенка. Но чтобы реализовать эти роли ему необходимо самому находит-

ся в контакте с собой.  

Именно в этом может помочь педагог-психолог, который как «зерка-

ло» отражает человеку самого себя. Однако здесь поднимается внут-

реннее сопротивление обращаться за помощью. Так как люди, постоян-

но работающие в оценочной среде (ведь именно так построена наша си-

стема обучения), не хотят, а некоторые даже боятся, чтобы их оценива-

ли. Вдруг это как-то отразится на их профессиональном престиже. 
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Таким образом, направление деятельности педагога-психолога, 

связанное с коррекцией эмоциональных состояний воспитателей, огра-

ничивается сразу с двух сторон. С одной стороны, это не предусмотрено 

законодательно, то есть не отражено в профстандарте. С другой сторо-

ны, отсутствует желание самих воспитателей. Хотя это совершенно не 

означает, что этой проблемы нет. Скорее ей просто не придают должно-

го значения. Ведь воспитатели – это после родителей, самые значимые 

взрослые в жизни ребенка, которые очень сильно влияют на формиро-

вание его характера. 

Поэтому единственный выход – это психопрофилактика. Которая 

является одним из пунктов профстандарта [1]. Только с этого ракурса 

педагог-психолог может найти подход к воспитателю. С этой стороны 

проблема не обозначается четко, а может быть решена более завуали-

рованным образом, не нанося удара по самооценке воспитателя и не 

роняя его престижа в глазах сотрудников и руководства. 

Для этих целей как нельзя более подходят методы и техники телес-

но-ориентированной терапии. Ведь о пользе зарядки нам твердили с 

самого детства. И это воспринимается как норма в отличии, например, 

от гещтальт-терапии, психоанализа и ряда других методов. Наши воспи-

татели не готовы пока полностью раскрываться и рассказывать психоло-

гу о своем внутреннем мире, отношениях и переживаниях. Поэтому ра-

бота через тело, помогает снять внутреннее сопротивление и страх и 

помочь откорректировать напряженное эмоциональное состояние. Рас-

слабляя и гармонизируя тело, работая через центрирование, заземле-

ние, помогая выстраивать границы [3], знакомя с телесной метафорой 

для каждой базовой эмоции, и используя другие приемы, психолог авто-

матически расслабляет и гармонизирует общее состояние воспитателя, 

выравнивая эмоциональный фон и запуская мысли в новом направле-
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нии. А если брать шире, то своевременное использование методов те-

лесно-ориентированной терапии в целях коррекции эмоциональных со-

стояний воспитателей не только значительно снижает риски эмоцио-

нального выгорания самих педагогов, но и позволяет им, как значимым 

взрослым, воспитывать психологически здоровых детей, находящихся в 

контакте с собой и с миром.  
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СОВРЕМЕННЫЕ ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ ОБРАЗОВАНИЯ 

 ОБУЧАЮЩИХСЯ С ОВЗ И ИНВАЛИДНОСТЬЮ 

 

Аннотация. Вопросы, связанные с образованием, всегда имели вы-

сокую актуальность, новый виток проблематики – инклюзивное образо-

вание. Проблемы, связанные с включением детей с ограниченными воз-

можностями здоровья признаны топовыми во всем мире и имеют мно-

жество противоречий. Главные задачи инклюзивного образования – до-
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ступность образования на равных правах для всех, социализация и ор-

ганизация единого образовательного пространства. 

Ключевые слова: инклюзивное образование, дети с ОВЗ. 

Жизненный ритм меняется и изменения имеют накопительный ха-

рактер. В последнее время не такая уж редкость видеть (не увидеть, а 

именно видеть регулярно в различных ситуациях) людей с ограничен-

ными возможностями или, если прибегнуть к слову, угнетающему всю 

вероятность возможностей, инвалидов. 

Последние несколько лет человек с особенностями или человек с 

ограниченными возможностями здоровья это не столько городской су-

масшедший и калека, просящий милостыню, но и активный член обще-

ства. Хотя стоит отметить, что ориентиры прошлого все еще имеются и 

этот образ активно эксплуатируется. Но основная перспективная тен-

денция – создание равноправных условий и активное участие в жизни 

общества. Всё вышесказанное свидетельствует о переходе от медицин-

ской к социальной модели. 

Еще немного оглянемся в прошлое, где ребенку с особенностями 

или определенными диагнозами был один путь – интернат и состра-

дальческое отношение, а некоторые даже за ребенка не считали. Одно 

лишь сострадание по отношению ко многим детям с ОВЗ формирует у 

них низкий уровень притязаний, приобретенную беспомощность и по-

требительские стратегии поведения. Также не актуализируется потреб-

ность в использовании такого социального лифта, как профессиональ-

ное образование. Круг бедности замыкается: в бедных семьях выраста-

ют дети-инвалиды без профессионального образования, живущие на 

пособие и не имеющие жизненных перспектив. 

На данный момент создаются условия для того, чтобы родители 

могли позаботиться о своем ребенке самостоятельно. И, стоит признать, 
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все большее количество родителей выбирают именно этот путь. Стадий 

принятия этого важного решения много: от момента сообщения перина-

тального диагноза УЗИ-скрининга до постановки диагноза уже взросло-

му ребенку. 

Из неутешительных фактов то, что детская инвалидность растет 

большими темпами. Успехи в перинатальной сфере (например, сохра-

нение, рождение и выживание детей с крайне маленьким весом от 500 

грамм) становятся все более частым результатом того, что этот ребенок, 

в большинстве случаев, будет иметь те или иные отклонения по здоро-

вью. С этим фактом невозможно не считаться, ведь с самого первого 

дня появления ребенка с диагнозом поднимает целую плеяду вопросов 

относительно его последующей жизни в обществе.  

Вопросы можно разделить на следующие категории: медицинские 

(реабилитационные/нозологические); адаптационные (семьи, окруже-

ния); образовательные (дошкольные, школьные); профессиональные…  

Инклюзивное образование приобретает всё более широкие мас-

штабы. Оно поддержано законодательно, обосновано международными 

требованиями и процессами мировой интеграции и приобрело статус 

повсеместной тенденции. Имеются несомненные лидеры и новаторы 

этого направления. Опыт России скромен, но основной вектор очевиден. 

Центральные регионы имеют более выигрышные перспективы и это 

очевидно. Периферия получает все по остаточному принципу и часто не 

получают ничего кроме законодательной базы и расплывчатых руко-

водств к действиям. Все шаги, что предпринимаются в данный момент, 

есть шанс для каждого ребёнка с ОВЗ и/или инвалидностью на то, что он 

увидит что-то большее, чем потолок и стены. 

Главная проблема, касающаяся почти всех – нехватка квалифици-

рованных кадров. Не каждый педагог видит ребёнка, а не диагноз. Ины-
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ми словами, требуется сместить акцент со стереотипного представления 

о диагнозе как препятствия любому развитию на некоторое ограничение, 

которое имеет ребенок. И признание аксиомы, что человек/ребёнок 

больше, чем его диагноз. На основании принятия ограничений стоит 

продумать индивидуальный путь развития и разрабатывать адаптиро-

ванные образовательные программы. 

Перспективы и основной акцент именно на образовательную систе-

му. Ведь чем раньше приступить к расширению потенциала ребенка с 

овз и/или инвалидностью, тем проще будет социальная адаптация, 

меньше будет педагогическая запущенность и большая вероятность 

эмоционального отклика и успешности каждого ребенка (в рамках воз-

раста и ограничений). 

По данным Европейского агентства по особым потребностям и ин-

клюзивному образованию, на 2017 год в тридцати странах зарегистри-

ровано от 1,11 до 17,47% детей школьного возраста с ограниченными 

возможностями здоровья (ОВЗ). Так, в странах Балтии более 3% - в 

Польше, 5 % - в Германии и Дании, 6 % - в Латвии, 8 % в Эстонии и Нор-

вегии, в то же время около 12% - в Литве. Средний показатель по евро-

пейским странам составляет 4,53 % [4]. 

Детская инвалидность растёт довольно большими темпами. В нача-

ле 2017 года количество таких инвалидов в России составляло около 

625 тыс., а уже в 2019 году эта цифра возросла на 26 тыс. человек. 

В последние годы в России все большее количество учебных обра-

зовательных учреждений подключаются к инклюзивному образованию. 

Однако не все родители соглашаются с учёбой своего здорового ребён-

ка в одном классе или даже во всём учреждении с инвалидом. В 2015 

году проводился опрос. По его результатам около 17% родителей не со-

гласны с обучением их чада совместно с ребёнком-инвалидом. Прибли-
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зительно 1/10 взрослых не смогли однозначно ответить на этот вопрос 

[1]. 

Важной вехой инклюзивного образования в России стало создание 

институтом коррекционной педагогики целостной, научно обоснованной 

Концепции «Развитие образования детей с ограниченными возможно-

стями здоровья: 2020-2030 годы» во всех возможных формах и на всех 

его уровнях, начиная с первых лет жизни ребенка с ОВЗ (далее Концеп-

ция). Она разработана специалистами отечественной научной школы и 

основана на результатах современных исследований в области специ-

альной психологии и коррекционной педагогики, на данных актуальных 

междисциплинарных исследований, научных представлениях о специ-

фике современного детства и анализе современного состояния и тен-

денций развития образования детей с ОВЗ за рубежом и в России. 

Cозданная Концепция является широко адресованной, а это значит, 

что в процесс включены не только специалисты, но и родители. Интере-

сы ребенка предусматриваются дифференцированными образователь-

ными маршрутами и как можно более раннюю включенность ребенка (от 

0-3лет). Разработка образовательных маршрутов в соответствии с типо-

логическими вариантами развития детей каждой нозологической группы. 

Такая дифференциация позволяет при всех степенях неблагополучия 

задействовать потенциальные возможности ребенка, обеспечив ему 

обучение в зоне ближайшего развития [2]. Так же немаловажным пунк-

том Концепции является соблюдение баланса между академическими и 

жизненными компетенциями. 

Новые стратегии в образовании, которые касаются детей с овз и ин-

валидностью в младшем школьном возрасте стали возможны благодаря 

принятию и реализации Федерального государственного образователь-

ного стандарта начального общего образования (ФГОС НОО) для обу-

https://alldef.ru/ru/articles/almanac-36/
https://alldef.ru/ru/articles/almanac-36/
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чающихся с ОВЗ стали несомненным достижением в развитии образо-

вания младших школьников, впервые предоставив семье возможность 

выбора образовательного маршрута ребенка, определяемого не только 

нозологией его ограничений, но и индивидуальным вариантом психиче-

ского развития. Важно подчеркнуть также, что ФГОС НОО предоставил 

гарантии коррекционной помощи во всех вариантах образования в соот-

ветствии с особыми образовательными потребностями детей с ОВЗ. 

При этом в Стандарте зафиксировано, что особые образовательные по-

требности не определяются лишь характером ограничений здоровья и 

отвечают вариантам развития и индивидуальным нуждам ребенка с ОВЗ 

[3]. 

Рекомендуется обратить внимание, что имеются различие в рас-

пределении обязанностей. Традиционно школа ориентирована лишь на 

академическую успеваемость, но теперь вектор изменился. Именно жиз-

ненные компетенции в совокупности с академической успеваемостью 

имеют значение. Более того, развитие жизненной компетенции ребенка 

с ОВЗ является задачей и семьи, и школы, при этом вклад школы воз-

растает в соответствии с тяжестью ограничений здоровья и тяжестью 

варианта психического развития. 

Подводя итоги, отметим важные шаги, которые уже достигнуты: из-

менение модели (с медицинской на социальную); разработка целостной, 

научно обоснованной Концепции «Развитие образования детей с огра-

ниченными возможностями здоровья: 2020-2030 годы»; включенность не 

только специалистов, но и активная работа родителей; ранняя включен-

ность ребенка (0-3года); возможность выбора образовательного марш-

рута ребенка, определяемого не только нозологией его ограничений, но 

и индивидуальным вариантом психического развития; изменение обра-

https://alldef.ru/ru/articles/almanac-36/
https://alldef.ru/ru/articles/almanac-36/
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зовательного вектора с академической успеваемости на совокупность 

академической успеваемости и успешности жизненных компетенций. 
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