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О теореме о существовании равновесия в игре  

с вогнуто-выпуклой функцией выигрыша 
 

Аннотация. В центре внимания статьи теория игр. Это раздел математи-

ческих методов моделирования и прогнозирования экономики, связанный с ре-

ализацией формального исследования социальных и экономических ситуаций в 

условиях конфликта (или сотрудничества). Применение теортико-игровых мо-

делей способно описать взаимодействие нескольких участников (людей, групп 

людей, фирм) игрового взаимодействия.  

Ключевые слова: игра, теория игр, стратегия, игра двух лиц, теорема, мо-

дель, равновесные стратегии. 

 

уть стратегической игры заключается в зависимости целесообразного 

выбора действий каждого участника от ожиданий того, что сделает другой. 

Стратегические игры особенно ярко проявляются в случаях прямого противо-

стояния двух участников игры. 

Рассмотрим теорему об игре двух лиц. 

Пусть, в игре двух лиц пространства стратегий 𝑋 и 𝑌 являются выпуклыми, 

замкнутыми и ограничены подмножествами конечномерных пространств 

[1,c.68] 

𝑋 ⊂ 𝑅𝑛, 𝑌 ⊂ 𝑅𝑚 . И пусть игровые правила 𝐴: 𝑌 ⊸ 𝑋; 𝐵: 𝑋 ⊸ 𝑌 замкнутые 

многозначные отображения с выпуклыми значениями 𝐴(𝑦), 𝐵(𝑥).  

Тогда в данной игре существуют равновесные стратегии, т.е. найдется та-

кая 𝑥∗ ∈ 𝑋, 𝑦∗ ∈ 𝑌  

{
𝑥∗ ∈ 𝐴(𝑦∗)

𝑦∗ ∈ 𝐵(𝑥∗)
 

С 
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Теорема «О существовании равновесия в антагонистической игре двух 

лиц». 

Пусть, пространства стратегий 𝑋 и 𝑌 удовлетворяют требованиям теоремы 

«Об игре двух лиц». 

Пусть, игровая функция 𝑓, заданная на 𝑋 ∗ 𝑌 со значениями на множестве 

𝑅 

𝑓: 𝑋 ∗ 𝑌 → 𝑅, удовлетворяет следующим условиям: 

1) 𝑓 непрерывна; 

2) по первому аргументу, т.е. по 𝑋  эта функция выпукла вверх; т.е. 

∀𝑥1, 𝑥2 ∈ 𝑋, 𝑦 ∈ 𝑌, 0 ≤ 𝜆 ≤ 1 выполнено следующее соотношение: 

𝑓((1 − 𝜆)𝑥1 + 𝜆𝑥2, 𝑦) ≥ (1 − 𝜆)𝑓(𝑥1, 𝑦) + 𝜆𝑓(𝑥2, 𝑦) 

3) по второму аргументу, т.е. по 𝑦 эта функция выпукла вниз, т.е. ∀𝑥 ∈

𝑋, 𝑦1, 𝑦2 ∈ 𝑌, 0 ≤ 𝜇 ≤ 1 выполняется следующее соотношение 

𝑓(𝑥, (1 − 𝜇)𝑦1 + 𝜇𝑦2) ≤ (1 − 𝜇)𝑓(𝑥, 𝑦1) + 𝜇𝑓(𝑥, 𝑦2) 

Тогда при выполнении этих трех условий данная игра имеет равновесные 

стратегии. 

Доказательство теоремы заключается в том, что она сводится к теореме 

«Об игре двух лиц». Поскольку условия, которые накладываются на простран-

ство стратегий 𝑋 и 𝑌, такие же, как и в теореме «Об игре двух лиц», остается 

проверить только, что игровые правила 𝐴(𝑦), 𝐵(𝑥)  удовлетворяют условиям 

теоремы «Об игре двух лиц», т.е. эти игровые правила являются замкнутыми 

многозначными отображениями с выпуклыми значениями. 

Рассмотрим игровое правило: 𝐵: 𝑋 ⊸ 𝑌  

𝐵(𝑥) = {𝑦 ∈ 𝑌: 𝑓(𝑥, 𝑦) = min 𝑓(𝑥�̃�)} 

Проверим, что это многозначное отображение является замкнутым: 

 𝑥𝑛 → 𝑥0, 𝑦𝑛 ∈ 𝐵(𝑥𝑛), 𝑦𝑛 → 𝑦0 ⇒ 𝑦0 ∈ 𝐵(𝑥0) 

Предположим противное, что условия выполнены, но 𝑦0 ∉ 𝐵(𝑥0). Это зна-

чит, что 𝑦0 не минимизирует значения функции 𝑓(𝑥0, 𝑦0). 

Значит должна найтись такая точка �̅� ∈ 𝑌, в которой 𝑓(𝑥0, �̅�) < 𝑓(𝑥0, 𝑦0), 

𝑓-непрерывная функция, 𝑥𝑛 → 𝑥0, 𝑦𝑛 → 𝑦0. Тогда 𝑓(𝑥𝑛, �̅�) < 𝑓(𝑥0, �̅�). 

Это значит, что найдётся такое число 𝑁1, что для всех 𝑛 ≥ 𝑁1 

|𝑓(𝑥𝑛, �̅�) − 𝑓(𝑥0, �̅�)| < 𝜀 

Все значения 𝑓(𝑥𝑛, �̅�) будут лежать в окрестности 𝜀 𝑓(𝑥0, �̅�) 

𝑓(𝑥𝑛, 𝑦𝑛)  → 𝑓(𝑥0, 𝑦0) 

Найдётся номер 𝑁2, что для всех 𝑛 ≥ 𝑁2 |𝑓(𝑥𝑛, 𝑦𝑛) − 𝑓(𝑥0, 𝑦0)| <  𝜀  

Все значения попадают в правую окрестность. Таким образом если 𝑛 ≥

𝑁 = 𝑚𝑎𝑥{𝑁1, 𝑁2} , то будут выполнены оба соотношения: 𝑓(𝑥𝑛, �̅�) <

𝑓(𝑥𝑛, 𝑦𝑛) но 𝑦𝑛 ∈ 𝐵(𝑥1) то есть 𝑦𝑛- минимизатор 𝑓(𝑥𝑛, 𝑦)[3,c.29] 

Получили противоречие. 
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Покажем, что каждое множество 𝐴(𝑦) выпукло.  

𝐴(𝑦) = {𝑥 ∈ 𝑋: 𝑓(𝑥, 𝑦) = 𝑚𝑎𝑥𝑓(�̃�, 𝑦)} 𝑚𝑎𝑥𝑓(�̃�, 𝑦) = 𝜋(𝑦) 

Возьмём две точки 𝑥1, 𝑥2 ∈ 𝐴(𝑦)  промежуточная точка из этого отрезка 

(1 − 𝜆)𝑥1 + 𝜆𝑥2 , 0 ≤ 𝜆 ≤ 1. 

𝑓((1 − 𝜆)𝑥1 + 𝜆𝑥2, 𝑦) ≥ (1 − 𝜆)𝑓(𝑥1, 𝑦) + 𝜆𝑓(𝑥2, 𝑦) == (1 − 𝜆)𝜋(𝑦) + 𝜆𝜋(𝑦)

= 𝜋(𝑦) 

Так как 𝑥1, 𝑥2 ∈ 𝐴(𝑦) , то они являются максимизаторами. (1 − 𝜆)𝑥1 +

𝜆𝑥2 ∈ 𝐴(𝑦) ⇒ 𝐴(𝑦) выпукло. 

Таким образом, мы видим, что игровые правила удовлетворяют всем тре-

бованиям теореме «Об игре двух лиц». [2,c.35] 

Ч.т.д. 

Замечание. Очевидно, что условия 2 и 3 выполнены в виде равенств в слу-

чае, если функция 𝑓 линейна по каждому из аргументов. 
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Гумусовые кислоты – перспективные эффекторы  

фитоэкстрации загрязняющих ионов 
 

Аннотация. Фиторемедиация – перспективная технология очистки почвы 

и воды от химических загрязнителей с использованием растений. Несмотря на 

то, что существуют свидетельства усиления накопления растениями загрязня-

ющих ионов под влиянием препаратов гумусовых кислот, их эффективность в 

фиторемедиации практически не исследована. В связи с этим, в модельном ве-

гетационном эксперименте изучали влияние препарата гумусовых кислот торфа 

(0,005%) на накопление ионов свинца и натрия растениями пшеницы при ком-

https://www.teacode.com/online/udc/63/631.8.html
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плексном действии Pb(NO3)2 (500 или 1000 мкМ/л) и NaCl (50 или 100 мМ/л). 

Содержание ионов свинца и натрия в растениях определяли на атомно-

абсорбционном спектрометре по общепринятым методикам. В результате про-

веденных исследований установлено, что препарат гумусовых кислот торфа 

усиливает накопление ионов свинца и натрия побегами растений как при раз-

дельном, так и при комплексном действии нитрата свинца и хлорида натрия. 

Однако очевидно, что эффективность гумусовых кислот в качестве эффекторов 

фитоэкстракции снижается с увеличением концентрации загрязняющих ионов. 

Ключевые слова: фиторемедиация, гумусовые кислоты, свинец, натрий, 

хлордное засоление.  

 

Для очистки почвы и сточных вод с конца прошлого века разрабатываются 

фиторемедиационные технологии [1, С. 764; 2, С. 15]. С целью повышения фи-

тоэкстракции загрязняющих ионов в настоящее время используют синтетиче-

ские хелаторы типа ЭДТА [3, С. 369]. В то же время, известно, что интенсив-

ность поглощения металлов растениями могут усиливать гуминовые вещества 

[4, С. 207; 5, С. 110]. Наиболее реакционноспособной частью гуминовых ве-

ществ являются гумусовые кислоты (ГФК) - гуминовые и фульвокислоты [6, С. 

13]. Однако воздействие гумусовых кислот на ремедиационные свойства расте-

ний практически не исследовано.  

В условиях прогрессирующего роста техногенного загрязнения часто воз-

никает комплексное загрязнение различными загрязняющими ионами. Так, на 

урбанизированных территориях при использовании противогололедных 

средств, в зонах солетовалов, при загрязнении тяжелыми металлами засолен-

ных почв наблюдается комплексное действие тяжелых металлов и засоляющих 

ионов.  

В связи с вышеизложенным, целью исследований являлось изучение дей-

ствия гумусовых кислот торфа [7, С. 1] на накопление загрязняющих ионов 

растениями пшеницы при комплексном действии свинца и хлоридного засоле-

ния. Культурные растения, не являющиеся гипераккумуляторами загрязняю-

щих ионов, могут быть использованы в фиторемедиационных технологиях в 

связи с высокой скоростью роста. 

Растения яровой пшеницы (Triticum aestivum L.) сорта Приокская выращи-

вали на питательном растворе Хогланда [8, С. 347]. На опытных вариантах в 

питательную смесь добавляли хлорид натрия (50 и 100 ммоль/л), нитрат свинца 

(500 и 1000 мкМ/л) или их сочетания, а также препарат ГФК торфа (0,005%) в 

соответствии со схемой опыта. Содержание ионов свинца и натрия в растениях 

определяли на атомно-абсорбционном спектрометре по общепринятым методи-

кам. Рассчитывали коэффициент фиторемедиационной эффективности ГФК по 

накоплению ионов металлов в одном растении – определяли соотношение 
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накопления ионов в растениях, выращенных при использовании ГФК и без 

ГФК. Статистическую обработку результатов проводили при помощи програм-

мы Excel с использованием дисперсионного метода анализа. 

В результате проведенных исследований установлено, что при комплекс-

ном действии засоления и свинца возрастает содержание как свинца, так и 

натрия в растениях пшеницы в сравнении с раздельным действием. Однако 

накопление свинца в расчете на одно растение снижается в 2-4 раза, натрия – в 

7-8 раз в сравнении с раздельным действием, что обусловлено, по-видимому, 

усилением токсичности совместного действия стрессоров и более низкой мас-

сой растений.  

Препарат ГФК повысил накопление свинца и натрия побегами растений 

как при раздельном, так и при комплексном действии нитрата свинца и хлорида 

натрия в сравнении с вариантами без ГФК (таблица). Однако при увеличении 

токсичности смеси эффективность препарата ГФК в качестве эффектора накоп-

ления ионов свинца снижается и в наибольшей степени - при комплексном дей-

ствии 50 мМ NaCl и 1000мкМ Pb(NO3)2.  
Таблица 1 

Коэффициент фиторемедиационной эффективности ГФК 

 

Варианты Pb Na 

побеги корни побеги корни 

1.ГФК 1.39 1.00 1.02 1.18 

2.Pb(NO3)2 500мкМ/ NaCl 50 мМ 12.01 0.40 2.80 0.54 

3. Pb(NO3)2 1000мкМ / NaCl 100 мМ 5.10 0.46 1.12 0.11 

4.NaCl50+Pb(NO3)2 500 6.11 0.73 3.53 1.30 

5. NaCl100+ Pb(NO3)2 500 5.75 0.88 1.21 - 

6. NaCl50+Pb(NO3)2 1000 1.50 1.79 2.72 17.47 
 

Препарат ГФК повысил накопление натрия побегами растений пшеницы в 

1.1-3.5 раза в сравнении с вариантами без ГФК, что обусловлено, вероятно, по-

вышением устойчивости и массы растений в присутствии ГФК. Однако, также 

как и в отношении ионов свинца, эффективность ГФК в качестве эффекторов 

фитоэкстракции выше при невысокой токсичности раствора. 

Таким образом, препарат гумусовых кислот торфа усиливает накопление 

ионов свинца и натрия побегами растений как при раздельном, так и при ком-

плексном действии нитрата свинца и хлорида натрия в сравнении с вариантами 

без ГФК. Однако очевидно, что эффективность гумусовых кислот в качестве 

эффекторов фитоэкстракции снижается с увеличением концентрации загрязня-

ющих ионов. 
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Некоторые гематологические показатели бычковых рыб, 

выловленных в районе Северного Каспия 
 

Аннотация. Представлены результаты гематологических исследований 

бычковых рыб, выловленных в районах расположения экспериментальных дон-

ных биостанций модульного типа, размещенных в Северном Каспии. Дана 

оценка гематологических показателей физиологически здоровых рыб, приведе-

но соотношение форменных элементов белой крови. Проанализированы де-

структивные нарушения эритроцитов периферической крови бычковых рыб.  

Ключевые слова: кровь, бычковые рыбы, физиологическое состояние, па-

тология эритроцитов. 
 

ктуальность. Рыбы бычковых пород встречается в широком диапазоне 

биотопов и относятся к типичным бентофагам. Основной пищей для питания 
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бычков служат моллюски, второстепенными объектами являются ракообраз-

ные, черви. В свою очередь бычки являются объектом питания многих видов 

рыб. В связи с низкой миграционной активностью данный вид рыб можно ис-

пользовать в качестве объекта-индикатора для мониторинговых исследований 

качества водной среды в конкретном районе обследования. Одним из основных 

вопросов в экологическом мониторинге рыб является поиск наиболее чувстви-

тельных индикаторов состояния здоровья. Консервативным методом, направ-

ленным на изучение адаптационных механизмов, поддерживающих гомеостаз 

организма в экстремальных условиях, является исследование гематологических 

параметров. Это актуально и для рыб, и животных, и человека. Лейкоцитарная 

формула у разных экземпляров одного и того же вида может значительно ме-

няться в зависимости от физиологического состояния организма, питания, се-

зона и т.д. В связи с этим необходимо при оценки гематологических парамет-

ров учитывать возраст, пол, сезон и условия питания. [1, с. 73]. Для анализа фи-

зиологического состояния организма рыб требуется, прежде всего, накопления 

данных, с целью определения так называемой условной физиологической нор-

мы. Наработана гематологическая статистика для рыб, несущих существенное 

промысловое или хозяйственное значение, а для гидробионтов, обитающих в 

естественных условиях физиологической нормы не установлено. Таким обра-

зом, цель нашей работы оценить показатели гематологического обследования 

бычковых рыб, не имеющих видимых внешних повреждений и патологических 

состояний, и принять их за физиологическую норму. 

Материалы и методы. 

Материал для исследований отбирался летом 2019 года в районах распо-

ложения экспериментальных донных биостанций модульного типа, размещен-

ных в Северном Каспии.  

Для оценки лейкоцитарной формулы готовили мазки периферической кро-

ви на месте вылова рыб из хвостовой вены после каудэктомии. В лабораторных 

условиях мазки фиксировали этиловым спиртом и окрашивали по Романовско-

му-Гимза. Определяли процентное соотношение незрелых форм эритроцитов. 

На мазках проводился цитопатологический анализ эритроцитов.  

Результаты исследований подвергали статистической обработке с исполь-

зованием t-теста при уровне значимости 0,05. 

Результаты. 

На основе литературных данных, а также собственных исследований про-

шлых лет, показатели крови у выборки рыб, характеризовавшейся отсутствием 

патологий, принимались за физиологическую норму [1, с. 75; 4, с. 670]. Резуль-

таты исследований представлены в таблице 1. 
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Таблица 1.  

Лейкоцитарная формула бычковых рыб Северного Каспия, M±m, %,. 

Станция 

Лимфоци-

ты 

Нейтрофи-

лы 

Полиморф-

но 

ядерные 

лейкоциты Базофилы 

Эозинофи-

лы 

Моноци-

ты 

Ф 12 78,95±14,0 0,70±0,2 19,55±13,8 0,00 0,00 0,80±0,4 

Ф 6 90,04±5,1 2,22±1,3 6,22±3,9 1,07±0,7 0,00 0,44(n=2) 

Ф7 76,98±9,9 11,56±6,0 9,08±4,7 1,07±0,6 
0,16 

(n=2) 
1,14±0,7 

Ф 8 60,39±12,6 13,35±7,4 11,10±3,5 2,10±1,4 1,03±0,8 2,67±1,6 

Ф 9 81,50±2,9 11,60±2,4 4,60±0,5 0,70±0,4 0,40 

(n=1) 

 0,20 

(n=1) Ф 5 92,10±1,9 3,60±1,4 3,50±0,7 0,08 

(n=2) 

0,20 

(n=2) 

0,50 

(n=2) Ф 16 90,80±1,9 5,60±1,6 2,60±0,6 0,20 

(n=2) 

0,30 

(n=2) 

0,50 

(n=2) К 16 78,60±7,2 10,60±3,4 5,80±1,7 2,40 

n=2 

2,10 

(n=1) 

0,50 

(n=2) К6  16,90±2,3 59,30±12,4 16,90±1,9 1,70±1,2 1,70 

(n=2) 

3,40±0,1 

Условная 

норма  79,74 10,79   0 1,11 
 

Форменные элементы белой крови у здоровых рыб представлены в основ-

ном зрелыми формами лимфоцитов, молодые и созревающие клетки единичны. 

Нейтрофилы – сегментоядерными и палочкоядерными лейкоцитами. Отмеча-

лись многочисленные незрелые формы клеток белой крови (полиморфноядер-

ные лейкоциты). Максимальное зафиксированное содержание лимфоцитов на 

станции Ф5 – 92,1 %; но у отдельных экземпляров процент этих клеток был 

снижен до 42,7. Коэффициент вариабельности этого показателя на данной 

станции был высоким и составил 110%. Число нейтрофилов, на половине ис-

следуемых станций превышало нормальные значения. Эозинофилы встречались 

крайне редко. Количество моноцитов варьировало от 0,44 до 3,4 %. Часто 

встречающиеся на мазках молодые клетки белой крови свидетельствуют об ин-

тенсивной деятельности кроветворных органов (активизация лейкопоэза). 

Морфологическая картина клеток красной крови представлена зрелыми 

эритроцитами и незрелыми формами эритропоэза (нормобласты, базофильные 

и полихроматофильные эритроциты) (табл.2).  
Таблица 2.  

Доля незрелых эритроцитов в периферической крови бычковых рыб, % 

Станция  

Кол-во эрит-

роцитов,  

M±m 

Незрелые 

эритроциты, 

% 

 
Ф 12 1069,0±51,1 3,52 

Ф 6 1050,0±10,5 4,01 

Ф7 982,5±20,7 3,47 

Ф 8 874,1±18,5 2,32 

ф 9 1054,3±20,9 3,92 

Ф 5 1046,7±41,0 2,74 
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Ф 16 1004,0±24,00 3,54 

К 16 1018,8±21,2 4,03 

К6  960,0±11,1 0,02 
 

У всех исследованных рыб на мазках обнаружены как эллипсоидные, так и 

округлые клетки. Эллипсоидную форму имели ортохромные эритроциты, 

округлую – полихроматофильные и базофильные нормобласты. Средняя длина 

(большой диаметр) эритроцитов – 10,96±0,16 мкм; ширина (малый диаметр) – 

8,35±0,12 мкм; средний объем эритроцитов – 587,2±37,3 мкм3. У отдельных 

особей на мазках крови встречались эритроциты с деформированными ядрами. 

Число эритроцитов с аномальными ядрами у рыб, выловленных на различных 

станциях указаны в таблице 3.  
Таблица 3.  

Доля эритроцитов с различными патологиями ядра, 

от общего количества проанализированных клеток, % 

Станция  Деформация ядра Деление ядра Инвагинация 

Ф 12 0,19 0,19 1,7 

Ф 6 0,17 0,1 2,99 

Ф7 0,44 0,15 2,52 

Ф 8 0 0,42 3,36 

ф 9 0,09 0,21 3,58 

Ф 5 0,14 0,13 2,13 

Ф 16 0,45 0,25 4,36 

К 16 0,1 0,1 0,63 

К 6 0,1 0,21 7,5 
 

На мазках крови в результате нарушения целостности клеточной оболочки 

наблюдался распад цитоплазмы эритроцитов, от которых остаются ядра (тени 

ядер). Период нереста для рыб сопряжен с рядом изменений в организме, в 

первую очередь неспецифического стрессорного характера. В случае достаточ-

ного количества пластических и энергетических резервов созревание произво-

дителей не приводит к существенным деформациям в функционировании фи-

зиолого-биохимических систем, к нарушениям гистоструктуры внутренних ор-

ганов. Проведенные исследования показали развитие лейкоцитопении у от-

дельных экземпляров рыб на различных станциях в условиях хронического 

преднерестового стресса, уменьшение функциональных возможностей эритро-

цитов из-за нарушений в мембранах клеток, интенсификацию дегенеративных 

процессов в эритроцитах. Таким образом, в ходе исследований были получены 

предварительные данные по гематологическим показателям бычковых рыб при 

условной норме и в состоянии, развивающимся в ходе преднерестового стресса. 

Следует отметить необходимость дальнейшего накопления данных по гемато-
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логии бычков для более качественной дифференцировки состояний рыб в при-

вязке к сезону наблюдения, текущей экологической ситуации в море. 
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контроллера по обнаружению первичных признаков пожара. 
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ри включении системы вначале происходит инициализация микро-

контроллера: конфигурация портов, настройка режима АЦП, установка значе-

ния таймера, соответствующего времени t. После этого производится получе-

П 
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ние начальных значений с1, с2, с3 с АЦП и расчет начальных значений гради-

ентов g1, g2, g3 по формулам (3.1), (3.2), (3.3) соответственно [3, с. 14]. 

Далее происходит подключение и настройка ЖКИ. После подключения к 

ЖКИ производится выбор флага, по которому будет контролироваться ситуа-

ция – fl для более оперативного режима обнаружения и al для режима, дающего 

меньшее количество ложных срабатываний. Затем начинается бесконечный 

цикл, в котором микроконтроллер проверяет значение флага. Если он установ-

лен в значение «2», то на ЖКИ и в линию RS-485 выводится сообщение о тре-

воге и текущее значение концентрации пыли. Если он установлен в значение 

«1», то на ЖКИ и в линию RS-485 выводится сообщение о предварительной 

тревоге и текущее значение концентрации пыли. Если флаг установлен в значе-

ние «0», то на ЖКИ выводится только текущее значение концентрации пыли, а 

в линию RS-485 отправляется сообщение с концентрацией пыли только в ответ 

на запрос управляющего устройства. 

Получение нового значения с3 с АЦП происходит по прерыванию при пе-

реполнении таймера, отсчитывающего время t. 

Расчет новых значений g2 и g3 и принятие решения об установке флага в 

то или иное значение, происходят также в обработчике прерывания переполне-

ния таймера Формат сообщения, отправляемого в линию RS-485, представлен в 

таблице 3.0. Если выбран флаг al, то в поле «выбранный флаг» передается зна-

чение «1», если выбран флаг fl – значение «2». Адрес микроконтроллера зада-

ется программно. 

На ЖКИ во всех режимах выводятся две строки. В первой строке выводит-

ся следующее: «С=текущая_концентрация». Во второй строке выводится слово 

«Normal» в режиме «норма», слово «Warning» в режиме «предварительная тре-

вога» и слово «Alert» в режиме «тревога». 

Как мы уже отметили ранее, достоинством данного электроиндукционного 

метода является высокая чувствительность, а также непрерывный анализ изме-

нений [2, с. 30]. 

Данный метод обнаружения заключается в том, что измеряется огромный 

электрический заряд, который прокачивается побудителем расхода через изме-

рительную линию, состоящую из зарядной и измерительной камеры. В данной 

камере частицы получают заряд, пропорциональный их размеру. Далее частицы 

проходят через измерительную камеру, наводят на нее заряд, величина которо-

го зависит от счетной концентрации, а также размера данных частиц. Величина 

заряда усиливается и подвергается последующей обработки, в результате чего 

появляется сигнал. Точность параметров системы тем выше, чем шире диапа-

зон размеров анализируемых частиц и больше объем анализируемой пробы. 
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Извещатель позволяет обнаружить изменение концентрации высокодис-

персных аэрозольных частиц в охраняемой зоне, возникающее при перегреве 

технологического оборудования, и сопровождающееся термическим разложе-

нием диэлектриков, полимеров, и прочих материалов входящих в состав обору-

дования или находящихся рядом с ним [1, с. 27]. 

Повышенная чувствительность ИП 216-001 к высокодисперсным частицам 

дыма (аэрозолям) объясняется тем, что они вносят основной вклад в увеличение 

объемного суммарного электрического заряда при похождении через зарядную 

камеру ИП, за счет своего количества. Распределение аэрозольных частиц по 8 

фракциям в диапазоне от 0,01 мкм до 1 мкм содержащихся в одном кубическом 

дециметре показано в таб.1. 
Таблица 1. 

Распределение аэрозольных частиц по 8 фракциям в диапазоне 

от 0,01 мкм до 1 мкм содержащихся в одном кубическом дециметре. 

Номер 

фракции 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Средний 

диаметр, 

мкм 

0,0133 0,0237 0,0422 0,075 0,133 0,237 0,422 0,75 

Среднее 

число ча-

стиц, дм³ 

556000 556000 450000 262000 148000 60000 12000 2000 

Доля в об-

щем объе-

ме, % 

27% 27% 22% 12,8% 7,2% 2,9% 0,58% 0,1% 

 

Таким образом, мы можем сказать, что электроиндукционный метод изме-

рения концентрации высокодисперсных аэрозольных частиц дыма, реализован-

ный в электроиндукционном пылемере, в сочетании с оригинальным алгорит-

мом обработки сигнала, обеспечивают высокую достоверность идентификации 

пожароопасного состояния. 

Принимая во внимание современные политические и экономические усло-

вия и требования правительства России по импортозамещению всех видов тех-

ники и оборудования в области безопасности, можно сделать следующее за-

ключение: применение технологии обнаружения пожара с помощью электро-

индукционного метода обеспечит повышение эффективности работы систем 

обнаружения пожара и одновременно снизит их стоимость. 
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роблема лесных пожаров является одной из самых актуальных для Рос-

сии. Лесные пожары несут за собой огромный ущерб, как природе страны, так и 

населению: уничтожается огромное количество деревьев, кустарников, заготов-

ленного древесного материала, сгорают целые поселения и погибают люди. 

Лесной пожар представляет собой неконтролируемое горение лесного массива, 

степных районов, а также горной местности. Из-за особенностей рельефа, поч-

вы и характера лесных насаждений пожар может протекать по различным сце-

нариям, исходя из этого, следует применять соответствующие способы его ту-

шения. Выделяют три основных вида лесных пожаров: верховой, низовой, поч-

венный. Верховой пожар представляет собой следствие из низового пожара, 

огонь от которого охватывает кроны деревьев. Характеризуется высокой скоро-

стью распространения, направление горения сильно зависит от направления 

ветра. Низовой лесной пожар — лесной пожар, распространяющийся по ниж-

ним ярусам лесной растительности, лесной подстилке, опаду. Почвенный или 

по-другому торфяной пожар происходит в органической части почвы леса, дан-

П 
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ный пожар является беспламенным, так как возникают на слоях подстилки от 

20 сантиметров и более. Из-за особенностей рельефа, почвы и характера лесных 

насаждений пожар может протекать по различным сценариям, обстановка на 

месте пожара постоянно меняется, это существенно осложняет процесс его ту-

шения [2, с. 12].  

Для эффективного ведения действий по ликвидации горения необходимо 

выбирать способы и средства в зависимости от вида лесного пожара, интенсив-

ности и скорости его распространения, метеорологической обстановки, наличия 

сил и средств пожаротушения. Важной характеристикой является интенсив-

ность (сила) пожара, которую определяет скорость распространения и высота 

пламени. При тушении лесных пожаров применяются следующие способы и 

технические средства: 

а) захлестывание огня (сбивание пламени) по кромке лесного пожара; За-

хлестывание огня (сбивание пламени) применяют при низовых лесных пожарах 

слабой и средней интенсивности. Используются такие инструменты как «хло-

пушка», пучок из веток. Данный способ тушения определяет привлечение 

большого количества личного состава пожарной охраны [3, с. 56]. 

б) засыпка кромки лесного пожара грунтом. Если захлестывание огня не 

дает необходимых результатов, а прокладка минеральных полос за короткое 

время невозможно, кромку пожара засыпают грунтом. Однако существенным 

минусом данного способа является его зависимость от вида почвы: применение 

возможно только на песчаных и супесчаных почвах. Используемая сила – руч-

ная, инструмент – лопата, вилы.  

в) прокладка заградительных и опорных минерализованных полос; Свое-

временная прокладка заградительных полос обеспечивает успешную локализа-

цию лесного пожара, вне зависимости от ее интенсивности. Так при пожаре 

слабой или средней силы прокладывают полосы в один ряд, при высокой ско-

рости распространения огня полосы могут быть двойные или расширенные. 

Для устройства полос используется тракторная техника, бульдозеры, канавоко-

патели, также при невозможности использования механизированной техники 

используются ручные орудия [4, с. 122]. 

г) отжиг горючих материалов перед кромкой лесного пожара; Зачастую 

рельеф местности, на котором ведутся работы по тушению огня, затрудняет до-

ступ техники к очагам возгорания, в этом случае с целью локализации пожара 

применяют отжиг. Отжиг необходимо производить от естественных барьеров: 

дороги, тропы, реки, ручьи, болота. Так от минерализованных полос специали-

сты пожарной охраны могут пустить так называемый «встречный пал». Этот 

способ эффективен при тушении сильных верховых пожаров и подразумевает в 
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себе пуск огня на встречу распространения пожара с целью выжигания на его 

пути горючего материала.  

д) тушение водой и огнетушащими растворами, в том числе с применени-

ем авиации. Вода является эффективным огнетушащим веществом в том числе 

и при лесных пожарах. При наличии источников водоснабжения тушение водой 

необходимо использовать в первую очередь. Для борьбы с верховыми пожара-

ми сильной интенсивности используются стволы с повышенным расходом, при 

низовых пожарах слабой и средней интенсивности могут применяться перенос-

ные ранцевые установки пожаротушения. [1, с. 13]. 

Авиация применяется с целью снижения интенсивности пожара, посред-

ством сброса большого объема воды в очаги возгорания. Перед привлечением 

авиации необходимо определить экономическую составляющую использова-

ния. Самолет амфибия БЕ-200 является прорывным изобретением в области 

авиации. Он способен взлетать как суши, так и с воды и может одновременно 

сбросить на очаг возгорания до 300 тонн огнетушащего вещества. Для доставки 

в труднодоступные районы пожарных-десантников используют вертолеты МИ-

8, МИ-12, которые специально оборудуются электролебедками, спусковыми 

устройствами, звуковыми оповещателями, подвесными системами для резерву-

аров и водосливных устройств.  

е) выполнение взрывных работ в целях локализации и ликвидации лесного 

пожара. Взрывные работы производятся: - при создании заградительных и 

опорных полос перед кромкой пожара; - при корчевке пней и валке деревьев; - 

при создании в лесу противопожарных водоемов, заградительных канав;  

ж) осуществление мероприятий по искусственному вызыванию осадков в 

целях тушения лесного пожара. При крупном пожаре, над очагами возгораний 

образуются кучевые облака, в которых находится большой объем водно-

воздушных масс. Посредством применения необходимых веществ, можно ис-

кусственно вызвать осадки, что, несомненно, снизит интенсивность пожара. 

Выбор правильного способа тушения пожара на ранних стадиях его развития 

предопределяет успех по ликвидации горения. Руководителям тушения лесного 

пожара необходимо, опираясь на вид пожара, характер прилегающей террито-

рии, метеорологические условия осуществить выбор методов и средств туше-

ния. 
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 свете перспективы развития малоэтажного домостроения из древесины 

для расселения ветхого жилья и строительства частных жилых домов на одну 

семью, клееные деревянные конструкции имеют широкую перспективу. Это 

удобный в использовании строительный материал из возобновляемых природ-

ных ресурсов. 

Возможный недостаток конструкций из клееной древесины - явление 

нарушений непрерывности клеевых соединений. Таковые могут образовывать-

ся при несоблюдении технических условий производства (непроклеи) или воз-

никать в дальнейшем из-за внешних воздействий в процессе эксплуатации. По-

добные дефекты имеют малую толщину и могут рассматриваться, как началь-

ные трещины. Опасность развития указанных дефектов можно определить на 

основе критериев механики разрушения. Различные подходы к применению 

механики разрушения для расчёта клееных деревянных композиций в настоя-

щее время изучаются многими авторами, в частности, рассмотрены в работах 

[1, с. 163], [2, с. 96], [3 c. 363]. 

Объектом исследования принята широко представленная в строительстве 

клееная деревянная конструкция - балка длиной 2 м поперечным сечением 

0,15×0,15 м. 

В 
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Анализ напряженно - деформированного состояния балки проводился в 

программном комплексе SCAD Office. Был реализован метод конечных элемен-

тов. Конструкция загружалась единичной равномерно распределенной нагруз-

кой. Характер закрепления и нагружения позволял рассматривать плоскую за-

дачу. Дефекты располагались в разных сечениях по длине пролёта балки и по 

высоте поперечного сечения (рис.1). Механические характеристики материала 

балки соответствовали древесине сосны и ели. 

 

Проведённые расчёты позволили определить коэффициенты интенсивно-

сти напряжений (КI, КII, КIII), характеристики, определяющие напряженно - де-

формированное состояние в вершине трещин. 

Возможность распространения дефекта в условиях плоского напряжённого 

состояния обусловлено условием: 
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где, КIс, КIIс, КIIIс - вязкость разрушения (критические коэффициенты ин-

тенсивности напряжений) для трещин нормального отрыва, плоского и ан-

типлоского сдвига, механические характеристики материала [4, с. 130]. 

В виду плоского напряжённого состояния балки, отсутствия нормальных 

напряжений, направленных вдоль вертикальной оси перпендикулярно дефек-

там, к рассмотрению следует принимать только касательные напряжения, 

направленные параллельно дефекту. Следовательно, практическое значение в 

нашем случае имеет только IIK . Величины вязкости разрушения для клееных 

композиций из древесины различных пород, КIIс, определены в работе [5, с.44]. 

Коэффициенты интенсивности напряжений могут быть представлены в 

виде многопараметрической функции [5, с.143]:  

( )clfK XZII ,= , (2) 

где, f(l,c) – функция, зависящая от длины трещины (l), ее расположения и 

свойств древесины, характеризуемых параметром (с).  

Функция f(l,c) может рассматриваться, как коэффициент интенсивности 

напряжений, полученный при единичном нагружении. 

Зависимости (1, 2) могут быть решены совместно относительно размера 

Рисунок 1 

l 

q 

x 
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дефекта l.  

( )
xz

IIcK
clf


=, . (3) 

Это позволяет для заданных уровней эксплуатационных напряжений τxz, 

установить максимальные допустимые размеры дефектов клеевых соединений 

при известном их расположении, определяемых неразрушающими методами.  

Методика позволяет определить, будет ли при известном напряжённо - де-

формированном состоянии балки развиваться имеющийся дефект, является ли 

он опасным. Это позволяет судить о дальнейшей работоспособности конструк-

ции. 
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сте, в каждом предприятии осуществляется документооборот и необходимо ав-

томатизировать эти процессы. Организации в области торговли и другие ведут 

учеты сейфа и журнал задач. В настоящее время процесс по счету купюр и уче-

ту документов осуществляется через системы учета. Задачи являются основой 
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рабочего дня каждого сотрудника, поэтому автоматизация процесса формиро-

вания и отслеживания задач является одной из основных стадий организации 

рабочего процесса. 

Ключевые слова: система учета данных, сейф, информационная безопас-

ность, документ, денежные средства, задачи, журнал задач. 

В каждом заведении существует своя система учета данных. Все данные 

хранятся или в архиве или в электронном виде (базы данных). Все имущество 

описывается в документах, в том числе и сейф организации.  

Сейф необходим каждой организации. В законодательстве Российской Фе-

дерации прописано, материальное имущество и документы и движении средств 

необходимо хранить в сейфе. [1] 

Все материальные расходы и движения документов регистрируются в си-

стеме управления организации. Программное обеспечение для учета сейфа 

должно выполнять следующие функции: 

− обеспечение информационной безопасности; 

− сверка и учет данных; 

− долгосрочное хранение информации. 

Информационная безопасность. Безопасность информации в организации 

определяется защитой и хранением информации.  

Сверка и учет данных. В каждом сейфе хранятся важные документы и ма-

териальные средства. Необходимо вести их учет, сверять все показатели за 

каждый день. 

Долгосрочное хранение информации. В электронном виде информация 

хранится на много дольше, чем на бумажном носителе. 

Основным документом, который предписывает, как регистрировать кассо-

вые оп ерации, это По ложение «О по рядке ве дения ка ссовых оп ераций с 

ба нкнотами и мо нетой Ба нка Ро ссии на территории РФ» от 12.10.11 №3 73-П, а 

так же Ук азание Ба нка Ро ссии «О по рядке ве дения ка ссовых оп ераций юр. 

ли цами и уп рощенном по рядке ве дения ка ссовых оп ераций ИП и су бъектами 

предпринимательства». [1] 

Лю бое оп риходование или ра сходование де нежных ср едств до лжно бы ть 

до кументально по дтверждено пр иходным (П КО) или ра сходным (Р КО) 

ка ссовым орденом. При эт ом ка ждая оп ерация на ходит от ражение за писью в 

ка ссовой кн иге, а ПКО и РКО уч итываются в жу рнале ре гистрации 

пр иходных и ра сходных ка ссовых ордеров. 

Пе редача на личных де нежных ср едств из ка ссы на ра счетный сч ет 

ос уществляется на ос новании об ъявления на вз нос наличными. В св ою 

оч ередь, для по лучения на личных де нег с ра счетного сч ета оф ормляется 

де нежный чек. 
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Оф ормляя ка ссовые до кументы, ну жно по мнить о то м, что ни каких 

ис правлений и ош ибок эти до кументы не терпят. По этому при ук азании 

не верных да нных не обходимо оф ормлять но вый бл анк ка ссового документа. 

Ли мит ос татка в кассе. Ос таток на личных де нег в ка ссе на ко нец дня не 

до лжен пр евышать ли мит, ус тановленный ор ганизацией (п. 2 По рядка 

ве дения ка ссовых операций). Ес ли де нег в ка ссе бо льше, пр едусмотрены 

шт рафы: для ор ганизации — 40 -50 тыс. ру блей, для до лжностного ли ца — 4-5 

тыс. рублей. 

Это пр авило не ра спространяется на ИП и ООО — су бъекты ма лого 

пр едпринимательства: они мо гут хр анить в ка ссе лю бую су мму наличных. 

Фо рмулы для ра счёта ли мита ос татка пр иведены в Пр иложении к Ук азаниям 

Ба нка Ро ссии № 3210-У. 

Та кже ли мит мо жно на рушить в вы ходные и не рабочие пр аздничные 

дн и, ес ли ор ганизация пр инимала на личные, а та кже в дни по лучения де нег из 

ба нка для вы дачи зарплаты. 

Фи скальные документы. Фи скальными до кументы — это че ки и от чёты, 

ко торые ка ссовая те хника со здаёт по ус тановленным фо рматам (ст. 1.1 54-

ФЗ). 

К фи скальным до кументам от носятся (п. 4 ст. 4.1 за кона № 54-ФЗ): 

− отчёт о регистрации; 

− отчёт об изменении параметров регистрации; 

− отчёт об открытии смены; 

− кассовый чек (бланк строгой отчётности); 

− кассовый чек коррекции (бланк строгой отчётности коррекции); 

− отчёт о закрытии смены; 

− отчёт о закрытии фискального накопителя; 

− отчёт о текущем состоянии расчётов; 

− подтверждение оператора (это единственный документ, который форми-

руется не на ККТ, а техсредствами ОФД). 

Ведение журналов учета в электронном виде. Задачи электронного журна-

ла ведения задач: 

1. Повышение эффективности учета в организации. 

2. Повышение эффективности и рациональности использования ресурсов 

Компании. 

3. Быстрое получение информации об учтенных ресурсах. 

4. Обеспечение процессов учета, формирования электронной подписи. 

5. Повышение эффективности взаимодействия структурных подразделений 

Компании. 

6. Повышение производительности труда. 
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Каждая задача журнала ориентирована на выполнение плана организации. 

Для повышения эффективности создаются задачи для каждого из сотрудников. 

По окончании дня руководитель делает выводы о проценте выполненной рабо-

ты сотрудника. [2] 

В организации важнейшую роль играет документооборот, каждый доку-

мент взаимодействует с множеством других и создает базу знаний. Объем до-

кументооборота выражается в количестве документов, зарегистрированных в 

журналах входящей, исходящей и внутренней документации или в автоматизи-

рованной системе учета. За учетную единицу при регистрации бумажного до-

кумента принимается один его экземпляр, при этом неважно, оригинал это или 

копия, поступившая как входящие.  
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Направления оптимизации оборотных средств  

как фактор антикризисного управления предприятием 
 

Аннотация. В статье рассматриваются изложена суть антикризисного 

управления предприятием, определена взаимосвязь данной категории и опти-

мизации оборотных средств. Представлены меры по повышению эффективно-

сти использования оборотных средств предприятия, способствующие в конеч-

ном итоге повышению эффективности деятельности предприятия и улучшению 
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его финансового состояния поэтому представленные меры по оптимизации 

оборотных средств являются фактором антикризисного управления. 

Ключевые слова: оборотные средства, антикризисное управление, деби-

торская задолженность, оборачиваемость оборотных средств. 
 

В условиях экономической нестабильности, обусловленной экономиче-

ским кризисом, вызванным, в том числе распространением коронавируса и мер 

ограничительного характера в стране, проблема неплатежеспособности и банк-

ротства предприятий обостряется. Число компаний, имеющих значение показа-

телей финансовой устойчивости на минимальном уровне растет. На рост несо-

стоятельных предприятий влияют как внутренние, так и внешние факторы – 

политическая ситуация, нестабильный рынок валюты, экономическая деятель-

ность государства и мировые цены на нефть. Учитывая экономические взаимо-

связи многих российский предприятий, проблема несостоятельности может за-

тронуть любую компанию в любой сфере деятельности. 

Антикризисное управление предприятием позволяет преодолеть и предот-

вратить кризисное состояние, которое проявляется в неплатежеспособности, 

банкротстве, убыточности. Также антикризисное управление позволяет прогно-

зировать кризисные ситуации и разработку стратегий их сдерживания и опере-

жения, а в момент непосредственного кризиса нейтрализовать или минимизи-

ровать его последствия [2, с.110]. 

Особую роль в финансово-хозяйственной деятельности любого предприя-

тия, обеспечивающую его бесперебойную работу играет кругооборот оборот-

ных средств. Оборотные средства, их состав и объем оказывает влияния на спо-

собность предприятия исполнять свои обязательства, а значит и влияет на его 

платежеспособность.  

Оборотные средства – это денежные средства, авансированные в оборот-

ные производственные фонды и фонды обращения. Объем и скорость обраще-

ния оборотных средств определяет способность предприятия выполнять свои 

обязательства перед контрагентами, инвесторами и государством, что оказыва-

ет влияние на степень его платежеспособности. 

Оптимизация оборотных средств является одним из путей повышения пла-

тежеспособности предприятия, и, следовательно, является фактором антикри-

зисного управления предприятием [3, с.45]. 

Недостаточный объем оборотных средств приводит к дефициту необходи-

мых ресурсов, а излишек оборотных средств провоцирует замедление их обо-

рачиваемости и, как следствие, тормозит развитие предприятия. Поэтому необ-

ходимо оптимизировать оборотные средства, что позволяет высвободить сред-

ства из оборота и повысить рентабельность деятельности. 
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Следовательно, от эффективного использования оборотных средств зави-

сит эффективность деятельности предприятия и его финансовое состояние. 

Повышению эффективности использования оборотных средств предприя-

тия могут способствовать следующие мер: 

- управление и оптимизация дебиторской задолженности; 

- нормирование и оптимизация товарных и материально-производственных 

запасов предприятия; 

- ускорение оборачиваемости оборотных средств [1, с.133]. 

Управлять и оптимизировать дебиторскую задолженность предприятия 

можно посредством следующих мер: 

- закрепить действующих дебиторов за ответственными сотрудниками 

предприятия с целью систематической работы с должниками (осуществлять об-

звон дебиторов); 

- осуществлять систематический контроль и мониторинг дебиторской за-

долженности в соответствии со сроками ее погашения; 

- до заключения хозяйственных договоров с покупателями и заказчиками 

получать максимально полную информацию о них, что в будущем облегчит 

претензионную работу или обращение в арбитражный суд; 

- осуществлять грамотное заполнение хозяйственных договоров и обра-

щать особое внимание на сроки оплаты, штрафные санкции при неисполнении 

условий договора, а также возможность обращения в суд; 

- использовать мотивацию дебиторов с целью своевременной оплаты деби-

торской задолженности; 

- осуществлять досудебную претензионную работу с дебиторами и свое-

временно подавать заявление в арбитражный суд о взыскании дебиторской за-

долженности; 

- использовать факторинговые сделки или договор цессии для возврата де-

биторской задолженности. 

Нормирование и оптимизация товарных и материально-производственных 

запасов предприятия позволяет создать условия для формирования оптималь-

ных объемов запасов, поскольку их излишек может привести к потере ликвид-

ности и потере платёжеспособности предприятия, поскольку излишек запасов 

свидетельствует о необоснованном отвлечении средств из оборота, что и при-

водит к вышесказанным проблемам. 

Ускорить оборачиваемость оборотных средств с целью высвобождения 

средств из оборота и прироста прибыли можно посредством следующих мер: 

- оптимизировать производственные запасы; 

- рационально использовать материальные, трудовые и денежные ресурсы; 

- сократить длительность производственного цикла; 
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- снизить остатки готовой продукции в результате мер продвижения гото-

вой продукции; 

- оптимизировать средства в расчетах. 

Реализация мер по повышению эффективности использования оборотных 

средств и их оптимизация позволит повысить эффективность деятельности 

предприятия и улучшить его финансовое состояние, следовательно, оптимиза-

ция оборотных средств является фактором антикризисного управления пред-

приятием. 
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Аналитические процедуры в аудите:  

практическая значимость и методические подходы 
 

Аннотация. В статье обозначены методические подходы к проведению 

оценки и проверке формирования финансовой отчетности ООО «Стайер». Де-

тализированы основные аналитические процедуры, используемые при разра-

ботке и проведении проверки по существу. Выработаны рекомендации по прак-

тике применения их в ООО «Стайер» для оценки деятельности организации че-

рез систему внутреннего контроля. 
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огласно Приказа № 2н Минфина России от 09.01.2019 г. «О введении в 

действие международных стандартов аудита на территории Российской 

Федерации и о признании утратившими силу некоторых приказов Министер-
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ства финансов российской федерации» проведение аудита должно сопровож-

даться использованием международного стандарта аудита (далее по тексту - 

МСА) 520 «Аналитические процедуры», что в конечном итоге путем обретения 

доказательств в ходе осуществления аналитических процедур проверки по су-

ществу способствует формированию у аудитора общего вывода относительно 

соответствия финансовой отчетности [1]. При этом само словосочетание «ана-

литические процедуры» описывает оценку финансовой информации посред-

ством анализа вероятных взаимосвязей между финансовыми и нефинансовыми 

данными. Аналитические процедуры также предусматривают исследование об-

наруженных несоответствий, которые противоречат прочей имеющейся ин-

формации или существенно расходятся с ожидаемыми показателями. 

При разработке и проведении аналитических процедур проверки по суще-

ству в качестве процедур в соответствии с МСА считаем необходимым:  

− установить пригодность аналитических процедур, основываясь на оценке 

рисков. Управление риском должно обеспечивать комплексную систему эф-

фективных мер по уменьшению отрицательных последствий каждой составля-

ющей совокупности рисков [2];  

− признать надежность данных, отраженным в учете; 

− найти расхождение между суммами, отраженным в учете, и ожидаемыми 

показателями, которое является приемлемым. 

Целесообразно проведение аналитических процедур к моменту окончания 

исследования в области аудита, поскольку именно они формируют у аудитора 

общий вывод относительно соответствия финансовой отчетности организации 

пониманию аудитора. В качестве информационной базы для комплексной 

оценки основных показателей деятельности организации в рамках внутреннего 

аудита являются, несомненно, и данные годовой бухгалтерской (финансовой) 

отчётности организации, которая выступает в рыночных отношениях практиче-

ски единственным достоверным источником финансовой информации [3]. К 

примеру, в качестве информации, используемой для выработки управленческих 

решений в рамках внутреннего аудита, могут выступать отчётные показатели 

ООО «Стайер», нашедшие обобщённое представление в аналитической таблице 

1.  
Таблица 1. 

Основные финансово-экономические показатели ООО «Стайер» 

Показатели 

Значение Отклонение 

2018 год 2019 год 
Абсолютное 

(+;-) 

Темп роста, 

% 

Уставный капитал, тыс. руб. 10 10 - 100,0 

Выручка от продаж, тыс. руб. 59937 60808 871 101,45 

Валовая прибыль, тыс. руб. 59937 60808 871 101,45 
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Управленческие расходы 50906 55922 5016 109,85 

Прибыль от продаж, тыс. руб. 9031 4886 -4145 54,10 

Чистая прибыль, тыс. руб. 6549 2804 -3745 42,82 

Кредиторская задолженность, 

тыс. руб. 
29116 21458 -7658 73,7 

Внеоборотные активы, тыс. руб. 7961 7037 -924 88,39 

Оборотные активы, тыс. руб. 54878 50948 -3930 92,84 

Собственный капитал, тыс. руб. 33723 36527 2804 108,31 

Валюта баланса, тыс. руб. 62839 57985 -4854 92,28 

 

Приведённые в таблице данные информируют лицо, осуществляющее про-

верку, о: 

− признаках неудовлетворительного баланса, что подтверждено сокраще-

нием валюты баланса в 2019 году по сравнению с 2018 годом на 7,72 %; 

− составе и динамике совокупных активов, которые представлены как обо-

ротными, так и внеоборотными активами, размер которых сокращается; 

− размере собственный капитала организации, который в 2019 году увели-

чился на 2804 тыс. руб. за счёт роста размера нераспределённой прибыли орга-

низации на конец года; 

− составе краткосрочных обязательств организации, которые представлены 

только кредиторской задолженностью, размер которой сократился на 7658 тыс. 

руб.; 

− сумме выручки организации, размер которой возрос на 871 тыс. руб., что 

подтверждено расчётом темпа прироста данного показателя (1,45 %); 

− тенденции роста управленческих расходов на 5016 тыс. руб., связанных с 

рыночными колебаниями [4]. 

− прибыльной деятельности организации. Однако выявлена отрицательная 

тенденция сокращения следующих показателей прибыли: прибыли от продаж 

на 4145 тыс. руб., чистой прибыли на 3745 тыс. руб.; 

Таким образом, оценивая финансово-хозяйственную деятельность ООО 

«Стайер» по состоянию на 31 декабря 2019 года проверяющее лицо может от-

метить в целом сокращение практически всех показателей хозяйственной дея-

тельности по сравнению с 2018 годом, что, безусловно, является отрицатель-

ным моментом в работе рассматриваемого предприятия.  

Аналитические процедуры предусматривают изучение, среди прочего, 

следующих соотношений: 

− между элементами финансовой информации, которые, как ожидается, 

будут соответствовать прогнозируемой структуре на основе опыта деятельно-
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сти организации, например, процентные показатели валовой прибыли (в нашем 

примере это 1,45%); 

− между финансовой информацией и соответствующей нефинансовой ин-

формацией, например, соотношение расходов по фонду заработной платы и ко-

личества сотрудников, что требует привлечения и данных статистической от-

четности предприятия. Так, среднесписочная численность работающих упомя-

нутой выше организации в рассматриваемых периодах осталась без изменения 

и составила 43 человека. При росте фонда заработной платы в целом, наблюда-

ется увеличение среднегодовой заработной платы на 10,55 % и среднемесячной 

заработной платы работников на 6,3 %. Изменение показателей одновременно 

сопровождается и ростом производительности труда на 1,45 %, что следует 

охарактеризовать положительно. 

При осуществлении процедур внутреннего аудита необходимо: 

− осуществить выбор метода осуществления аналитических процедур 

(возможно как простое сопоставление, так и комплексный анализ); 

− обозначить выбор конкретных аудиторских процедур, в том числе о це-

лесообразности проведения аналитических процедур проверки по существу, 

направленных на снижение аудиторского риска на уровне предпосылок до при-

емлемо низкого уровня; 

− руководству организации обеспечить доступность и надежность инфор-

мации, что в конечном итоге способствует проведению аналитических проце-

дур проверки по существу, и результатов проведения организацией таких ана-

литических процедур; 

− аргументировать целесообразность проведения той или иной аналитиче-

ской процедуры основываясь на оценке аудитором эффективности выявления 

им искажения, группы искажений. 

В ряде случаев эффективной аналитической процедурой может стать даже 

несложная прогнозная модель. Так в ООО «Стайер» работает известное коли-

чество сотрудников с фиксированными ставками оплаты труда в течение всего 

отчетного периода, то аудитор использует эти данные для оценки - с высокой 

степенью точности - совокупных расходов по заработной плате за данный пе-

риод и тем самым предоставить аудиторские доказательства по существенной 

статье финансовой отчетности и снизить необходимость выполнения детальных 

тестов по заработной плате.  

Довольно высока эффективность использования в рамках аналитических 

процедур проверки по существу широко распространенных коэффициентов 

торговых операций, которые доказывают обоснованность сумм, отраженных в 

учете. 
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Степень уверенности варьируется в зависимости от вида проводимых ана-

литических процедур. Процедура расчета и сопоставления процентных показа-

телей валовой прибыли для целей подтверждения показателей выручки харак-

теризуется меньшей убедительностью доказательств, но может стать полезным 

дополнением к другим аудиторским процедурам. 

Решение о целесообразности тех или иных аналитических процедур про-

верки по существу обусловлено характером предпосылки и оценкой аудитором 

риска существенного искажения. Те или иные аналитические процедуры про-

верки по существу могут быть также целесообразны, когда такие процедуры 

проводятся по той же предпосылке, что и детальные тесты. К примеру, при по-

лучении аудиторских доказательств относительно предпосылки оценки остат-

ков дебиторской задолженности аудитор проводит аналитические процедуры в 

отношении классификации счетов заказчиков по срокам их оплаты в дополне-

ние к детальным тестам последующих поступлений денежных средств для 

установления вероятности погашения дебиторской задолженности. 

Аудиторские доказательства, имеющие отношение к ответам руководства, 

могут быть получены путем оценки таких ответов с учетом понимания аудито-

ром деятельности организации и ее окружения и других аудиторских доказа-

тельств, полученных в ходе аудита.  

Итог осуществленных аналитических процедур при проведении общего 

обзора на завершающей стадии аудита не только позволит подтвердить мнение 

аудитора о достоверности отчетности ООО «Стайер», но и обозначить области, 

требующие усиления внутреннего контроля. В связи с вышеперечисленными 

моментами нами разработана модель применения аналитических процедур в 

системе внутреннего аудита (рисунок 1), которая, безусловно, должна быть эф-

фективной и продуктивной, и определяться особенностями объекта и целью 

аудита. 

 
Рисунок 1 – Модель применения аналитических процедур в системе внутреннего 

аудита ООО «Стайер» 
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Использование данной модели позволит разработать детальные тесты кон-

троля имущества и обязательств, а также проводить системную оценку резуль-

татов аудита и выработки практических рекомендаций по оптимизации дея-

тельности ООО «Стайер» и минимизации его рисков.  
 

Список литературы 

1. Российская Федерация. Законы. О введении в действие международных стандартов аудита 

на территории Российской Федерации и о признании утратившими силу некоторых приказов 

министерства финансов Российской Федерации : Приказ Минфина РФ от 09.01.2019 №2н  

зарегистрирован в Минюсте России 31 января 2019 г. № 53639 // Консультант плюс. -  

URL: http://www.consultant.ru/document/ cons_doc_LAW_317185/ (дата обращения: 

04.11.2020). 

2. Романова С.В., Крутова М.А. Риски как объект антикризисного управления предприятия: 

анализ и оценка методы минимизации // Экономика и бизнес: теория и практика. – 2019. – № 

3-2. – С. 71-77. 

3. Романова С.В., Марьянова С.А., Акимова Е.Н. Информативность форм бухгалтерской от-

чётности при развитии коммерческой организации // Научная весна – 2019. – Шахты : ИСО-

иП (филиал) ДГТУ в г. Шахты, 2019. – С. 149-156.  

4. Moshchenko O.V., Rokotyanskaya V.V., Matveeva V.A., Romanov S.V., Maryanova S.A. Main 

areas of improvement in losses accounting and cost calculation in agricultural production // Revista 

Gênero e Direito. – 2020. – № V. 9. – № S3. – С. 714-725. 

 

УДК 630.6  

Фофанова Анна Юрьевна, 
кандидат экономических наук, доцент кафедры экономики, 

Мурманский филиал РАНХиГС при Президенте РФ, 

г. Мурманск 

 

Краткая характеристика состояния  

лесного сектора Мурманской области 
 

Аннотация. Проведенное исследование посвящено характеристики состо-
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ерритория Мурманской области имеет собственные отличительные осо-

бенности. На ней субширотно чередуются полосы южной тундры, потом ле-

сотундры и далее северной и. При этом равнинными тундрами занято примерно 

20% от территории региона и протянулись они с Северо-запада области по 

направлению на Юго-восток. По направлению к югу тундры сменяются ле-

сотундрами (полоса от 20 км на Северо-западе и около 100 км на Юго-востоке). 

На таких территориях представлены редколесья, в основном произрастает бере-

за пушистая. Деревья на территории лесотундры зачастую карликового размера 

Т 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B5%D1%81%D0%BE%D1%82%D1%83%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B5%D1%81%D0%BE%D1%82%D1%83%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B0%D0%B9%D0%B3%D0%B0
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(березы, осины), произрастают ели, растут сосны. К Югу от лесотундровой по-

лосы раскинулась территория северной тайги.  

Леса занимает около 36% территории Мурманской области, по площади (в 

га, в гектарах) на 01.01.2018 г. 9 455 387 га. [1, с. 12] Общая площадь лесов по 

Мурманской области по состоянию на 01.01.2020 г. почти не изменилась и со-

ставляет 9 459 000 га. [2, с. 14] 

Представлены и древостои, где преобладают сосны, приходится 43%, на 

долю елей -29%, доля берез - 28% площадей. [3, с. 479] Сплошные рубки с 

1940-х по 1980-е гг. привели к сокращению деловой древесины (круглые, коло-

тые лесоматериалы, технологическая щепа, без дров) на 60%. [4]  

На территории Мурманской области ярко представлены 3 пояса в ее расти-

тельности - берёзовые криволесья, горно-лесной пояс и горно-тундровый пояс, 

но большие площади, особенно восток региона, болота. 

Северо-таёжный лес в Мурманской области был сформирован ельником, 

сосняком, есть смешанный древостой. Небольшое количество в тайге берез – 

представляют вторичный, пойменный лес. В растительность примешиваются 

рябина, ива, осина. Отмечен древостой разреженный (сомкнутость крон в зна-

чении от 0,1-0,2 примерно до 0,4, редко 0,6–0,7). 

Этот лес относится к IV-V классу бонитета, а представленные там деревья 

растут до 10 или 12 м в высоту. 

Менее трети таежного леса в Мурманской области относится к массивам 

коренных (старых по возрасту) лесов. Из них около половины ельник, редко с 

примесью сосны. Этот лес распространен на восток и север в Мурманской об-

ласти, на склонах сопок. Самые обычные ельники - кустарничково-

зеленомошные, в сопках и при ручьях - ельник кустарничково-разнотравные. 

Еловый лес лишайникового типа встречаются редко, чаще он граничит с ле-

сотундровым берёзовым криволесьем. В ельнике значительно примешены берё-

зы, они начинают вытеснять хвойные породы рядом с северной и верхней гра-

ницами у лесов тайги. Сосновый лес – 1/4 часть от площадей коренного леса, в 

основном он распространен - на западе, на юге в области. Часто сосняки по ти-

пу кустарничково-зеленомошные, а также кустарничково-лишайниковые. 

В сырых, при ручьях, при реках можно встретить злаково-разнотравные 

сероольшаники, в поймах, на островах – растут березу, представлено разнотра-

вье. 

В зоне тайги Мурманской области, что ее и отличает – болотистые местно-

сти (иногда разреженные деревья), растет вторичный лес (после пожаров в ле-

су). 

Берёзовое криволесье представляет северный, верхний предел в лесах вез-

де. Там представлена берёза Черепанова. Ученые описывают разные ее формы 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D1%80%D1%91%D0%B7%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%81%D0%B8%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%BB%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D1%81%D0%BD%D0%B0
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(с прямым столом, с кривым, многоствольная, в форме сабли, как кустарник, 

только высокий). По ширине полоса берёзового редколесья, криволесий от 20 

км (северо-запад) до 100 км (юго-восток) и более, но преобладающими являют-

ся разреженные древостои в высоту от 2 до 5 м. На западной границе с северо-

таёжным лесом к берёзовому древостою примыкает сосна, востоке – начинает 

встречаться ель. 

Наиболее обычны в повышенных элементах рельефа, на склонах воронич-

но-цетрариевые, вороничнокладониевые и толокнянково-лишайниковые криво-

лесья. На пологих склонах, на равнинах широко представлены кустарничково-

зеленомошные криволесья. У ручьёв, в поймах рек разрослись кустарничково-

травяные и травяные березняки. На территориях заболоченных - заболоченное 

берёзовое сфагново-травяное криволесье. 

Тундровая зона, горно-тундровый пояс схожи в составе и в структуре их 

растительного сообщества, они формировались при условии развитого рельефа 

и больше на рыхлых и оптимальных моренах и элювии пород гор, на коренном 

обнажении. Пояс горных тундр лежит выше березовых криволесий. Эти тундры 

разнообразны по видам растений, лишайников в сравнении с зональной тунд-

рой. На север и восток области границы горных тундр опускаются. Так они по-

степенно сомкнуться с равнинными тундрами. 

Последние имеют протяженность полосой в 20 - 30 км по ширине с Севе-

ро-запада, потом на Юго-восток, на берегах Баренцева моря, Белого моря, она 

расширяется примерно до 120 км. Двигаясь на юго-восток, территория тундр 

как будто огибает полуостров, она заняла побережье у Белого моря в западном 

направлении от деревни Тетрино. На береговой полосе в 1 - 5 км ее ширина. На 

территориях прибрежных островов представлены кустарничковые (воронич-

ные) тундры со сплошным, однородным покровом. По удалению от берега яр-

кие проявления мозаичного тундрового покрова. Ученые связывают это с неод-

нородным микрорельефом и распределением снегов в зимний период. 

На возвышениях микрорельефа расположены кустарничково-

лишайниковые сообщества. Там много «пятен» открытого грунта. На умеренно 

заснеженных площадях, в хорошо дренированных местах распространяются 

кустарничковые и кустарниково-тундровые сообщества.  

Укажем, что Кольский полуостров район исключительный. Он один осо-

бенный регион в России, где таежная зона преодолела предел Полярного круга. 

Зона тайги не так только разнообразна видами пород деревьев, невысока про-

дуктивность зоны. Лес в тайге редкостойный. 

В связи с тем, что в Мурманской области отсутствуют сплошные зоны 

вечной мерзлоты здесь произрастают леса, получившие статус как самые се-

верные в мире. 
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В Мурманской области сосняки представляются северной ее формой как 

сосна обыкновенная, особый вид сосны – сосна Фриза, а также лапландские 

сосны. Ученые сравнили такие сосны со среднерусской сосной, оказалось у ла-

пландской сосны короче ее иглы, но на ветке их больше примерно в 2,5 раза. 

Продолжительность жизни у хвои лапландской сосны продолжительнее около 

4-6 лет, бывает и 7 лет. Такие сосны могут произрастать на разных почвах, при 

различных условиях по влажности.  

Еловый лес в Мурманской области представлен 2-мя разновидностями ели: 

сибирская ель и финская ель, высотой до 30 м. Такой лес распространяется на 

землях с более лучшими по плодородию почвами, с оптимальным увлажнени-

ем. Кроны у елей узкие, просвечиваются, имеется взаимное охлестывание ело-

вых крон при ветрах, таким образом опадает хвоя, ветви. Еловые леса заняли 

примерно 30% их общих площадей лесов в Мурманской области. Березу также 

называют лесообразующей породой. Ельники произрастают на востоке и севере 

региона, сосняки стоят – запад, юг. Региональный лес редкостойный, отметим 

при этом значительную роль у мохового, а также травяно-кустарничкового яру-

сов.  

Леса в регионе не стоят сплошными массивами на больших площадях зем-

ли. Он представлен на болотистых местностях, на россыпях камней. Укажем, 

что характерной особенностью для редкого древостоя является обладание хо-

рошо развитым подростом. На местностях с сильным ветром - леса низкоросло-

слые. В среднем высота ели, сосны 12-15 м, меньше у берёзы. Ствол березы ис-

кривлен, крона у ели (при воздействии ветров) принимает форму флага. Зача-

стую образуются гуще ветви в той части ствола ели, что ближе к земле. 

В Мурманской области выделены северотаёжные, а также притундровые 

лесные территории. У северотаёжных лесов следующие свойства: 

1. На юг они более высокие, густые и чистые. На север – произрастают в 

подлесках ели, сосны, берёзы, на юге – леса сосны и ели. 

2. Лес хвойный произрастает в основной части растительности региона, 

занимая большую площадь. 

3. В огромных количествах представлена рябина в подлесках. 

В лесу в Мурманской области есть ягоды, грибы (сыроежки, подосинови-

ки, подберёзовики, волнушки) и лекарственные растения. 

В Мурманской области был подготовлен Лесной план (он действует уже с 

01.01.2019 г.) - на основе: 

1. Государственного лесного реестра: за период 01.01.2010 г. - 01.01.2018 г. 

по отношению к субъекту, по участкам лесничества; 

2. Материалов госинвентаризации леса 2010 г. - 2017 гг.; 

3. Обзоров санитарного, лесопатологического состояния леса, данных ле-
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сопатологических обследований 2010-2017 гг., прогнозных значений 2018 г., 

Плана тушения в случае лесных пожаров 2018 г. и по региону, и по участкам 

лесничества; 

4. Информации из Мурманскстата по субъекту; 

5. Информации из Министерства природных ресурсов и экологии региона, 

из перечня особо охраняемых природных территорий с региональным и мест-

ным значениями, располагающихся в пределах Мурманской области на начало 

2018 г.; 

6. Госпрограммы «Развитие лесного хозяйства» на 2013-2020 гг. с измене-

ниями от 30 марта 2018 г. № 370; 

7. Отчетов использования переданных полномочий 2010 - 2017 гг. по таким 

направлениям, как: воспроизводство, охрана, защита, использование леса, гос-

лесной надзор, администрирования платежей, Стратегия социально-

экономического развития Мурманской области (до 2025 г.); 

8. Сведений о наличии объектов лесного семеноводства на территории ре-

гиона. 

Лесной план Мурманской области закончит свое действие 31 декабря 2028 

г. По показанным данным площадь лесов на землях лесного фонда сокращена 

на 99 га, если сравнить с показателями прежнего Лесного плана области. 

Причинами произошедших изменений послужили изъятия лесных участ-

ков из состава земель лесного фонда, уточнение сведений государственного 

лесного реестра с информацией ЕГРН. 
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лизм. Фитонимические фразеологизмы, отражающие национальные особенно-

сти и характер англичан, классифицируют в зависимости от способа их образо-

вания, структурно-семантической организации, принадлежности к различным 

тематическим группам и функциональным стилям, наличия оценочного компо-

нента коннотации. 

Ключевые слова: фитоним, фразеологизм, флористический фразеологизм, 

коннотация. 

 

итонимические фразеологизмы обладают рядом особенностей. Практи-

чески все они имеют антропоцентрическую направленность и используются 

для характеристики человека по всевозможным параметрам. Большинству из 

них также присущ ярко выраженный оценочный компонент коннотации. С по-

мощью таких выражений носители английского языка выражают свои эмоции и 

чувства, показывают одобрение или же порицание действий другого человека. 

Именно поэтому без знания фитонимических фразеологизмов невозможно пра-

вильно понять и интерпретировать смысл, вкладываемый носителем языка в 

свои изречения.  

Такие устойчивые выражения рассматриваются современными лингви-

стами в разнообразных аспектах. С точки зрения структурно-семантической ор-

ганизации флористические фразеологизмы можно разделить на следующие 

группы: 

1. Глагольные – выражают объектные и объектно-обстоятельственные 

отношения. Это самая многочисленная и разнообразная группа фразеологизмов 

с компонентом-фитонимом. Сюда входят устойчивые словосочетания со струк-

турой: глагол + имя существительное (например: cut the melon, bear fruit, spill 

the beans); глагол + предлог + имя существительное (например: pull up trees, put 

down roots, beat about the bush) и др. 

2. Субстантивные – устойчивые словосочетания со структурой: имя су-

ществительное + of + имя существительное (например: the root of the matter, a 

tree of life, apple of discord); имя существительное + имя существительное 

(например: a couch potato, salad days, apple pie order) и др. 

3. Адъективные – бывают компаративными, т.е. сравнения (например: as 

fresh as a rose, as cool as a cucumber, as flower in May) и некомпаративные 

(например: full of beans, not worth a straw). 

4. Адвербиальные – подразделяются на качественные, характеризующие 

явление с качественной стороны (например: (to be born) under the rose, with the 

bark on) и обстоятельственные, обозначающие обстоятельства места, времени, 

условия и т.п. (например: over the walnut and wine, to the roots, under the daisies). 

5. Междометные – являются выражением эмоций и волеизъявления 

(например: nuts to smth! к черту! by ginger! черт возьми!). 

Ф 
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С точки зрения стилистической принадлежности фразеологизмы с компо-

нентом-фитонимом можно классифицировать следующим образом: 

1. Межстилевые фразеологизмы – употребляются во всех стилях языка и 

не несут в себе стилистическую «возвышенность» или «сниженность». Напри-

мер, pull smb.’s chestnuts out of the fire, as brown as a berry. 

2. Книжные фразеологизмы – характерны преимущественно письменной 

литературной речи и могу встречаться в научных, публицистических и художе-

ственных произведениях. Например, a crown of thorns, cut off in its bloom, corn in 

Egypt. 

3. Разговорные фразеологизмы – устойчивые сочетания обиходного ха-

рактера, употребляющие в повседневной устной речи. Они, как правило, отли-

чаются яркой образностью и являются стилистически сниженным (например: 

spill the beans) [1, c.18]. 

Фразеологизмы с компонентом-фитонимом способны не только описы-

вать и характеризовать предметы и явления окружающей действительности, но 

и оценивать их. Многие флористические фразеологизмы обладают оценочным 

компонентом коннотации, который может содержать положительную, отрица-

тельную, ситуативную или амбивалентную оценку. 

Положительной оценкой обладают устойчивые выражения, несущие в се-

бе одобрение, восхищение, симпатию к называемым явлениям действительно-

сти. К таким устойчивым словосочетаниям можно отнести фразеологизмы с 

лексемой rose. Как уже упоминалось выше, роза весьма почитаема в Англии и 

ассоциируется с красотой (например: fair as a rose, milk and roses, rose-bud lips), 

молодостью и здоровьем (например: to have roses in one’s cheeks, fresh as a 

rose), успехом (например: to come up roses, to come up smelling of roses). Фито-

ним lily символизирует чистоту и непорочность (например: as pure as a lily, lily-

white). Лексема tree встречается во фразеологизмах, обозначающих успех 

(например: the top of the tree) и высокое материальное положение (например: 

flourish like a bay tree, shake the pagoda-tree). 

Отрицательная оценка проявляется в устойчивых словосочетаниях, вы-

ражающих презрение, осуждение, стыд, страх и т.д. Сюда можно отнести фра-

зеологизмы с лексемой thorn, которая ассоциируется с трудностями и страдани-

ями (например: a bed of thorns, truths and roses have thorns about them), а также 

фразеологизмы со значением пассивности, бездеятельности (например: eat 

lotus, let the grass grow under one’s feet), недобросовестности (например: hand 

somebody a lemon). Устойчивые выражения с фитонимами nuts и daisy обладают 

контрастностью оценочного значения. Например, fresh as daisy – цветущий, 

пышущий здоровьем и under the daisies – в могиле; to be nuts on smth – быть ис-

кусным в чем-либо. 
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Фразеологизмы с ситуативной оценкой не выражают явного одобрения 

или осуждения, т.е. являются нейтральными. Например, to spit out a plum, 

straws in the wind. Амбивалентные, или двузначные устойчивые сочетания мо-

гут содержать как отрицательную, так и положительную оценку, которая акту-

ализуется в контексте. Например, bush lawyer – 1) находчивый человек, 2) не-

компетентный юрист; to send someone to grass – 1) отправлять кого-то отдыхать, 

2) увольнять кого-то [2, c. 96]. 

Фразеологизмы с компонентом-фитонимом являются отражением нацио-

нальной самобытности народа, и, следовательно, имеют антропоцентрическую 

направленность. Они могут характеризовать человека по следующим парамет-

рам: 

1. Человек как биологическое существо – особенности внешности, фи-

зиологическое состояние. Например, фразеологизм to be as like as two peas (in a 

pod) (быть похожими, как две капли воды) указывает на внешнюю схожесть, 

идентичность двух людей. 

2. Внутренний мир человека – черты характера, волевые качества, интел-

лектуальные способности. Например, фразеологизм to let no grass under one’s 

feet характеризует человека как энергичного, деятельного, не откладывающего 

дела на потом. 

Таким образом, в английском языке существует обширный пласт фразео-

логизмов с компонентом-фитонимом. Фитонимические фразеологизмы рас-

сматриваются лингвистами в разнообразных аспектах: с точки зрения струк-

турно-семантической организации, стилистической и тематической принад-

лежности, наличия оценочного компонента значения, метафорического образо-

вания, этимологии и антропоцентрической направленности.  
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 теории Уголовного права существует различие оконченного и неокон-

ченного преступления. Эти понятия занимают центральное место в системе 

российского уголовного права и представлены в главе 6 УК РФ. Истинное 

представление о его сущности в первую очередь является важным условием 

правильной квалификации преступлений, назначения справедливого наказания 

в соответствии с той степенью, в которой виновен преступник, а также в борьбе 

и предотвращении преступлений. Наказуемость неоконченных преступлений, в 

свою очередь, устанавливается в интересах охраны наиболее важных и значи-

мых общественных отношений [1, с. 5]. 

Так, органами предварительного следствия Ю. обвинялся в том, что он 

около 10 часов 03.02.2018 в служебном кабинете, действуя умышленно, а также 

из корыстных побуждений, с целью получения гарантии покровительства со 

стороны представителя государственной власти в лице Б., лично передал ука-

занному должностному лицу, действовавшему в условиях оперативно-

розыскного мероприятия, взятку в размере 60 000 рублей. 

Вышеуказанное деяние обвиняемого было квалифицировано по части 3 

статьи 30, части 3 статьи 291 Уголовного кодекса Российской Федерации [2] 

как покушение на дачу взятки должностному лицу за совершение заведомо не-

законных действий (бездействие). 

В 
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Вместе с тем суд, ссылаясь на пункт 13 постановления Пленума Верховно-

го Суда Российской Федерации от 09.07.2013 № 24 «О судебной практике по 

делам о взяточничестве и об иных коррупционных преступлениях», указал, что 

получение или дача взятки, если эти действия осуществлялись в условиях опе-

ративно-розыскного мероприятия, должны квалифицироваться как оконченное 

преступление даже в том случае, когда передаваемые ценности были изъяты 

сотрудниками правоохранительных органов сразу после их принятия долж-

ностным лицом[3]. 

Данное судебное решение было обжаловано в апелляционном и кассаци-

онном порядке, но оставлено без изменения. 

Аргументируя апелляционные и кассационные представления, органы 

прокуратуры обращали внимание вышестоящих судебных инстанций на пункт 

12 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации, указывая 

при этом, что Б., действовавший в условиях оперативно-розыскного мероприя-

тия «Оперативный эксперимент», не мог объективно принять и фактически не 

принял взятку. Поэтому действия обвиняемого Ю. были правильно квалифици-

рованы как покушение на дачу взятки Б. 

Вышеупомянутый довод был отвергнут судебной коллегией по уголовным 

делам вышестоящего суда и кассационным судом по следующим основаниям. 

То обстоятельство, что должностное лицо, Б., до передачи ему денег в ка-

честве взятки обратилось к своему руководству с рапортом о поступлении ему 

соответствующего предложения от Ю., который и послужил основанием для 

проведения оперативно-розыскного мероприятия при передаче денежных 

средств, не ставит под сомнение правильность выводов суда первой инстанции. 

Сведения о том, что Б. отказался или иным образом выразил несогласие 

принимать взятку от Ю., в обвинительном заключении отсутствуют. Напротив, 

в обвинительном заключении указано на передачу обвиняемым денежных 

средств в размере 60 000 рублей взяткополучателю лично [4]. Следовательно, 

взяткодателем такие действия участника оперативно-розыскного мероприятия 

Б. могли расцениваться как принятие взятки. Вне зависимости от того, мог по-

следний в действительности принимать денежные средства и распоряжаться 

ими или нет, дача взятки считается оконченной. 

Согласно пункту 10 постановления Пленума Верховного Суда Российской 

Федерации [2] получение и дача взятки считаются оконченными с момента 

принятия должностным лицом хотя бы части передаваемых ему ценностей 

(например, с момента передачи их лично должностному лицу, зачисления с со-

гласия должностного лица на указанный им счет, «электронный кошелек»). 

При этом не имеет значения, получили ли указанные лица реальную возмож-
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ность пользоваться или распоряжаться переданными им ценностями по своему 

усмотрению. 

В пункте 13 постановления Пленума Верховного Суда Российской Феде-

рации закреплен частный случай этого правила, когда передача взятки осу-

ществляется в условиях оперативно-розыскного мероприятия. 

В соответствии с вышеизложенной позицией судов 10.10.2020 

Ю.предъявлено новое обвинение по ч. 3 ст. 291 УК РФ и по окончании допол-

нительного следствия уголовное дело вновь направлено прокурору в порядке 

части 6 статьи 220 УПК РФ, а затем в суд для рассмотрения по существу. 

Частичное выполнение состава какого-либо конкретного преступления, 

было бы достаточно для привлечения виновного к уголовной ответственности 

за неоконченное преступление. Это правило специально оговорено законом в ч. 

3 ст. 29 УК РФ, согласно которой: "Уголовная ответственность за неоконченное 

преступление наступает по статье настоящего Кодекса, предусматривающей 

ответственность за оконченное преступление, со ссылкой на ст. 30 настоящего 

Кодекса". Таким образом, ответственность за приготовление к даче взятки 

наступает по ч. 1 ст. 30 и соответствующей части ст. 291 УК РФ, а за покуше-

ние на дачу взятки - по ч. 3 ст. 30 и соответствующей части ст. 291 УК РФ. 

Правильное выделение стадий совершения преступления обладает боль-

шой значимостью для: 

- разграничения оконченного и неоконченного преступления; 

- верной квалификации содеянного; 

- определения характера и степени общественной опасности совершенного 

преступления; 

- характеристики личности лица, совершившего преступление; 

- индивидуализации наказания. 
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реступление со специальным субъектом характеризуется тем, что 

общественно опасное деяние совершается в сфере той или иной служебной 

деятельности. Исполнители такого преступления – это не только физические 

вменяемые лица, достигшие возраста, установленного уголовным законом; они 

также наделены особыми свойствами, являются носителями определенных 

обязанностей, прав и полномочий, нарушение которых образует сущность 

данных преступлений. 

Воинские преступления наряду с должностными и некоторыми другими 

относятся к числу преступлений со специальным субъектом. Поэтому общие 

положения о соучастии в преступлениях со специальным субъектом вполне 

применимы и для соучастия в преступлениях против военной службы.  

В январе-сентябре 2020 г. в производстве военных следственных органов 

находилось 197 уголовных дел о преступлениях, совершенных в соучастии, что 

составило 2,02 %  от общего количества расследуемых уголовных дел (9 754). В 

аналогичном периоде прошлого года - 187, или 1,78 % (10 483). Из них в рамках 

одного уголовного судопроизводства окончены около половины - 84 уголовных 

дела. 

В январе-сентябре 2020 г. в ходе расследования преступлений, совершен-

ных в соучастии, по основаниям, предусмотренным пунктами 1 и 4 части 1 ста-

тьи 154 УПК РФ, приняты 62 решения о выделении в отдельное производство 

уголовных дел как в отношении лиц, уголовное преследование которых отнесе-

но к компетенции военных следственных органов, так и в отношении иных лиц.  

П 
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За 9 месяцев 2020 г. в следственные органы Следственного комитета (за 

исключением военных), а также в иные правоохранительные органы по под-

следственности переданы 14 уголовных дел в отношении лиц, уголовное пре-

следование которых не отнесено к юрисдикции военных следственных органов 

[1]. Причинами передачи указанных уголовных дел по подследственности яви-

лись: 

- совершение иными лицами действий, которые не охватывались умыслом 

лиц, уголовное преследование которых отнесено к компетенции военных след-

ственных органов; 

- выявление новых эпизодов преступной деятельности иных лиц в случае 

неустановления факта причастности к их совершению лиц, уголовное пресле-

дование которых отнесено к компетенции военных следственных органов; 

- подозреваемые или обвиняемые, уголовное преследование которых не 

отнесено к компетенции военных следственных органов, скрылись от следствия 

и место их нахождения не установлено (организован их розыск); 

- заключение досудебного соглашения с лицом, уголовное преследование 

которого не отнесено к юрисдикции военных следственных органов, совер-

шившего преступления, не подследственные следователям Следственного ко-

митета; 

- решение Председателя Следственного комитета Российской Федерации 

об изъятии и о передаче уголовного дела в территориальные следственные ор-

ганы Следственного комитета. 

Встречаются обращения участников уголовного судопроизводства по во-

просу правомочности производства предварительного следствия по рассматри-

ваемым уголовным делам следователями военных следственных органов. 

Так, в ВСУ СК России разрешены два аналогичных по своему содержанию 

обращения гражданина С., обусловленные расследованием в военном след-

ственном отделе уголовного дела по его обвинению в совершении преступле-

ния, предусмотренного пунктами «ж», «з» ч. 2 ст. 105 УК РФ[2], совершенного 

в соучастии с военнослужащим А. 

Уголовное дело в отношении А. ранее выделено в отдельное производство 

в связи с заключением досудебного соглашения о сотрудничестве, в связи с 

чем, по мнению С., у военных следственных органов отсутствовали законные 

основания для продолжения производства предварительного следствия. 

В удовлетворении жалоб С. отказано в полном объеме. При этом обосно-

ванно отмечено, что преступление, совершенное им в соучастии с военнослу-

жащим, подследственно следователям Следственного комитета в соответствии 

с подпунктами «а» и «в» п. 1 ч. 2 ст. 151 УПК РФ. Военные следственные орга-

ны в соответствии с Федеральным законом от 28.12.2010 №403-Ф3 «О След-
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ственном комитете Российской Федерации» [3] являются специализированны-

ми следственными органами Следственного комитета. Несмотря на факт выде-

ления в отдельное производство уголовного дела в отношении А., объем предъ-

явленного обвинения С. (в совершении убийства в соучастии с военнослужа-

щим) не изменился. Расследование уголовного дела военными следственными 

органами не может препятствовать реализации права заявителя на рассмотре-

ние уголовного дела по существу тем судом, к подсудности которого оно отно-

сится [1]. 

 В целях повышения деятельности, необходимо: 

- продолжать мониторинг практики предварительного расследования и су-

дебного рассмотрения уголовных дел о преступлениях, совершенных в соуча-

стии, в том числе после принятия решения о выделении в отдельное производ-

ство уголовных дел в отношении лиц, уголовное преследование которых к ком-

петенции военных следственных органов не относится; 

- при наличии объективной возможности и оснований, а также с учетом 

соблюдения требований статьи 61 УПК РФ[4] в каждом случае рассматривать 

вопрос о завершении предварительного следствия по уголовным делам о пре-

ступлениях (в том числе альтернативной подследственности), совершенных 

иными лицами, выделенным в отдельное производство по различным основа-

ниям, в военных следственных органах, при необходимости заблаговременно 

инициируя соответствующую. 

В настоящее же время наша страна находится в сложной ситуации. 

Несмотря на высокий уровень развития теоретической мысли, 

законодательство далеко от совершенства. Это объясняется также и 

переходными, реформационными процессами во всех сферах жизни общества. 

Во все времена законодательство на переходном этапе было далеким от идеала.  

Задача теоретиков, исследователей в этот период видится в тщательной 

теоретической проработке всех проблем, имеющих место в отечественной 

науке и практике с тем, чтобы однажды они смогли получить законодательное 

закрепление.  
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ост преступности в сфере IT-технологий стал особенно заметен во время 

начала пандемии коронавируса в 2019 году, поскольку большая часть населе-

ния была переведена на дистанционную работу, осуществляемую посредством 

сети «Интернет». Лидирующую позицию среди противоправных деяний, со-

вершенных путем обмана, манипуляций чувствами и доверчивостью людей, на 

протяжении нескольких лет занимают мошенничества и краж с банковских 

карт с использованием сети интернет.  

Так, за первое полугодие 2020 года, количество совершенных преступле-

ний подобного рода выросло на 91,7 % по сравнению с аналогичным периодом 

2019 года, во втором полугодии 2020 года данный показатель составил 92,6 % 

[1]. 

Причинами такого необычайного роста преступлений данной сфере явля-

ются стремительное понижение доходов и, соответственно низкий уровень 

жизни граждан; снижение престижа труда; отсутствие у большей части населе-

Р 
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ния познаний о соблюдении мер безопасности при работе и приобретении това-

ров в сети «Интернет»; технические ошибки и несовершенства систем интер-

нет-банкинга; низкий уровень подготовки сотрудников правоохранительных 

органов в сфере раскрытия и расследования дистанционных преступлений; от-

сутствие должного взаимодействия сотрудников ОВД с интернет провайдера-

ми, операторами мобильных сетей и службой безопасности банков. [2] 

Сама суть противоправных деяний остается прежней, но в связи с прово-

димыми с гражданами профилактическими мероприятиями преступникам все 

чаще приходится разрабатывать новые схемы и способы совершения преступ-

лений – злоумышленникам сложно удивить или напугать взрослого и здраво-

мыслящего человека телефонным звонком от якобы задержанного сотрудника-

ми полиции сына, за свободу которого требуется перевести денежные средства, 

или звонком сотрудника службы безопасности банка, повествующего о забло-

кированных счетах и необходимости перевода денежных средств на безопас-

ный счет.  

На практике в настоящее время выделяют пять основных видов и схем со-

вершения хищений денежных средств с использованием сети «Интернет» и мо-

бильных сетей: 

1. Преступление с использованием телефонного звонка – совершаемое по-

средством установления личностного контакта злоумышленника с потерпев-

шим путем телефонного звонка при котором злоумышленник вводит в заблуж-

дение потерпевшего, сообщая информацию о попавшем в беду родственнике, 

близком человеке и предлагая свою помощь в обмен на денежное вознагражде-

ние.  

2. Преступление с использованием безадресного перевода – преступление, 

при котором потерпевшим был осуществлен перевод денежных средств на ли-

цевой счет абонентского номера или счет банковской карты. 

3. Дистанционное мошенничество, совершенное с использованием инфор-

мационно-телекоммуникационной сети Интернет – преступление, при котором 

виновный, используя компьютерные и телефонные сети, воздействуя на созна-

ние потерпевшего путем обмана, склоняет потерпевшего к передаче имущества 

удаленным способом. 

4. Дистанционное мошенничество, совершенное с использованием вредо-

носного программного обеспечения – это преступление, совершенное при по-

мощи специально созданной компьютерной программы, наделенной функция-

ми неправомерного воздействия на средства электронно-вычислительной ма-

шины, реализация которых приводит к несанкционированному уничтожению, 

блокированию, модификации, копированию компьютерной информации или 

нейтрализации средств защиты компьютерной информации. 



СОВРЕМЕННАЯ НАУЧНАЯ МЫСЛЬ  
 

50 

5. Мошенничество, совершенное путем использования похищенной или 

поддельной кредитной либо расчетной карты – это преступление, совершенное 

при помощи операции с использованием платежной карты или ее реквизитов, 

не инициированной или не подтвержденной ее держателем. 

Под понятием «дистанционное мошенничество», надлежит понимать мо-

шенничество, совершенное путем обмана и злоупотребления доверием в усло-

виях, исключающих личный контакт, с использованием средств мобильной свя-

зи и (или) сети «Интернет» (путем распространения вредоносного программно-

го обеспечения и иными способами), под воздействием которого владелец 

имущества или иное лицо передают имущество или право на имущество друго-

му лицу, либо не препятствует его изъятию. Указанные преступления надлежит 

квалифицировать по статье 159 УК РФ [3, с. 110]. 

Кроме того, квалификации по статье 159 УК РФ, подлежат действия зло-

умышленника, при которых: 

- потерпевший под влиянием сообщенной ему ложной информации само-

стоятельно перечисляет денежные средства преступнику, при этом осознавая, 

что принадлежащие ему денежные средства получит другое лицо; 

- потерпевший под влиянием обмана самостоятельно перечисляет на счет 

другого лица принадлежащие ему денежные средства, но не осознает этого; 

Вместе с тем, квалификации по статье 159.3[3, с. 114] подлежат случаи 

хищения денежных средств со счета банковской карты, фактически находящей-

ся у потерпевшего, либо выбывшей из его пользования (например, в связи с 

утратой); хищение совершается под предлогом продажи товара посредством 

сеть «Интернет», осуществления пожертвований на счет организации либо под 

иными предлогами. 

Кроме того, квалификации по статье 159.6[3, с. 116] подлежат случаи со-

вершения мошенничества с использованием различных вредоносных программ, 

с помощью которых осуществляется целенаправленное воздействие на серверы, 

компьютеры, смартфоны, снабженные соответствующим программным обеспе-

чением, которое позволяет злоумышленнику незаконно завладеть чужим иму-

ществом или приобрести право на него. 

При этом, часть аналогичных преступлений с использованием информаци-

онно-телекоммуникационных технологий, подлежат квалификации по п. «г» ч. 

3 ст. 158 УК РФ – кража с банковского счета, а равно в отношении электронных 

денежных средств: 

- если потерпевший под влиянием обмана самостоятельно называет пре-

ступнику данные своей банковской карты, в результате чего последний получа-

ет доступ к хранящимся на счете денежным средствам и совершает их хищение 

(при этом потерпевший в момент совершения в отношении него преступления 
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не осознает, что в результате его действий принадлежащие ему денежные сред-

ства поступят в распоряжение другого лица); 

- если лицо, путем незаконного получения доступа к мобильному банку 

потерпевшего, приложению «Сбербанк Онлайн», либо иному аналогичному 

приложению, тайно похитило денежные средства со счета потерпевшего; 

- если хищение произошло с банковской карты, выбывшей из владения по-

терпевшего, путем обналичивания денежных средств через банкомат. 

При росте преступности в сфере IT-технологий, сотрудники правоохрани-

тельных органов до настоящего времени не обладают необходимым для 

предотвращения, раскрытия и расследования указанных преступлений техниче-

ским оснащением. Кроме того, взаимодействие сотрудников ОВД с интернет-

провайдерами, операторами сотовых сетей, а также службами безопасности 

банков, находится на низком уровне, что не позволяет в полном объеме опера-

тивно получать и использовать информацию, необходимую для установления 

личности преступника.  

Для решения указанной проблемы в системе МВД России созданы обособ-

ленные подразделения, специализирующиеся на раскрытии и расследовании 

преступлений в сфере IT-преступлений, однако до настоящего времени сотруд-

ники правоохранительных органов не наделены полномочиями, позволяющими 

в полном объеме получать все необходимые сведения, что влечет неумолимый 

рост количества совершаемых в данной сфере преступлений, а также уход от 

уголовной ответственности лиц, их совершивших. В связи с этим, большинство 

указанных преступлений остаются не раскрытыми, а преступники уходят от 

уголовной ответственности и создают новые способы и схемы совершения пре-

ступлений. 
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спользование информационно-телекоммуникационных сетей, в том 

числе сети «Интернет» является законной деятельностью, поэтому и 

отсутствует самостоятельный состав преступления по использованию 

информационно-телекоммуникационных сетей. Но это обстоятельство 

предусмотрено как в основных, так и квалифицированных составах ряда 

преступлений. 

К преступлениям, совершенным с использованием информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» отнесены противоправные деяния, 

предусмотренные пунктом «д» ч. 2 ст. 110, п. «д» ч. 3 ст. 1101, ч. 2 ст. 1102, п. 

«в» ч. 2 ст. 1512, ст.1712, ст. 1853, ч. 2 ст. 2052, ст. 2071 и 2072, п.«б» ч. 2 ст. 2281, 

ч. 11 ст. 2381, п. «б» ч.3 ст. 242, п. «г» ч.2 ст. 2421, п. «г» ч. 2 ст. 2422, п. «г» ч.2 

ст. 245, ч.11 ст. 2581, ч. 2 ст. 280, ч. 2 ст. 2801, ст. 282 УК РФ, а также иные пре-

ступления в случае, если при их совершении использовалась сеть «Интернет» 

(например, предусмотренные статьями 1281, ст.135, 137 УК РФ и др.).  

Основной объем в структуре преступлений, совершенных с использовани-

ем сети «Интернет», занимают преступления террористической и экстремист-

ской направленности, незаконный оборот порнографических материалов, неза-

конный оборот наркотических средств и преступления против половой непри-

косновенности и половой свободы личности. 

На примере ВСО нами была изучена статистическая отчетность с выбор-

кой зарегистрированных преступлений, возбужденных по различным статьям 

И 
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Уголовного кодекса РФ, где способом совершения преступления стало исполь-

зование сети «Интернет» 

Всего за 2015-2019 гг., а также за январь-ноябрь 2020 г.в военные след-

ственные органы поступило 373 сообщения о преступлениях, совершенных с 

использованием сети «Интернет». При этом в динамике наблюдаются различ-

ные тенденции (в 2015 г. - 38, 2016 г. - 56, 2017 г. - 80, 2018 г. - 71, 2019 г. - 60, 

11 мес. 2020 г. - 68)[1]. 

Место совершения преступления определялось по месту фактического вы-

полнения виновными лицами противоправных деяний, составлявших их объек-

тивную сторону, в том числе по месту получения доступа в сеть «Интернет» с 

устройств для совершения последующих действий. 

Так, Ф. обвинялся в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 

318 и ч. 1 ст. 319 УК РФ, в связи с распространением в мессенджере 

«WhatsApp» текстовых и голосовых сообщений, содержащих оскорбительные 

выражения в отношении сотрудников ГИБДД ОМВД России. Место соверше-

ния преступления соответственно определялось местом нахождения Ф. в мо-

мент отправки указанных сообщений с принадлежащего ему мобильного теле-

фона. 

По уголовному делу по обвинению К. в совершении преступлений, преду-

смотренных ч. 2 ст. 280 и ч. 1 ст.282 УК РФ[2], установлено, что он с использо-

ванием сети «Интернет» осуществлял призывы к осуществлению экстремист-

ской деятельности, а также совершал действия, направленные на унижение до-

стоинства группы лиц по различным признакам, находясь у себя дома в Рес-

публике Крым, который и был признан местом совершения преступления. 

При определении места совершения преступления и места расследования в 

отдельных случаях необходимо дополнительно учитывать место регистрации 

IP-адреса, с которого осуществлялся выход в сеть «Интернет» при совершении 

преступлений. Имеют место случаи, когда место совершения преступлений с 

использованием сети «Интернет», не совпадает с местом расследования. При 

этом по завершению предварительного следствия уголовные дела направляют-

ся в суд, в том числе не по месту совершения действий, составляющих объек-

тивную сторону состава преступления. 

Так, по уголовному делу в отношении Т.(Свердловская область), подозре-

ваемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 137 УК РФ[2]., 

установлено, что Т., находясь на территории воинской части при помощи свое-

го мобильного телефона и доступа в сеть «Интернет» опубликовал в социаль-

ной сети «Вконтакте» фотографии обнаженной Б. 

В связи с тем, что на момент расследования уголовного дела Т. уже не яв-

лялся военнослужащим и постоянно проживал в г. Перми (там же находились 

consultantplus://offline/ref=E3A0DAA3CA6C5341929A73CEDFA9E9F6886B331FC31D12CA2083C6A5804632202C7B178B89CDFD3E872E5C632Al708M
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потерпевшая Б. и большинство свидетелей) в целях обеспечения полноты, объ-

ективности и соблюдения процессуальных сроков производство предваритель-

ного расследования осуществлялось в ВСО по Пермскому гарнизону [1].  

В случаях, когда преступные действия обвиняемого совершаются в разных 

местах и в разное время, при определении места расследования преступления 

необходимо учитывать местонахождение обвиняемого в момент окончания 

преступных действий. 

Так, по уголовному делу по обвинению М. в совершении преступлений, 

предусмотренных частями 1 и 2 ст.2652 УК РФ, ч. 1 ст. 282 УК РФ[2] установ-

лено, что М. в период с октября 2012 г. по май 2017 г. размещал в сети «Интер-

нет» материалы террористического и экстремистского характера, сначала в г. 

Дербенте Республики Дагестан и г. Сураж Брянской области, а затем на терри-

тории г. Костромы, где его преступная деятельность была пресечена. За совер-

шение указанных преступлений М. осужден в 2018 году Московским окруж-

ным военным судом. 

По уголовному делу по обвинению И. в совершении преступлений, преду-

смотренных п. «б» ч. 4 ст. 132 и ч. 1 ст.135 УК РФ, установлено, что И., исполь-

зуя страницу пользователя в социальной сети «Вконтакте», вел с малолетними 

потерпевшими переписку на сексуальные темы циничного характера, которые 

были направлены на удовлетворение сексуального влечения и на пробуждение 

у малолетних потерпевших интереса к сексуальным отношениям. При этом в 

момент общения он находился как на территориях Могойтуйского и Оловян-

нинского районов Забайкальского края, так и в г. Ульяновске, что подтвержда-

лось сведениями его выхода в сеть «Интернет» с мобильного телефона. Местом 

расследования уголовного дела определен ВСО по Ульяновскому гарнизону, 

так как на момент принятия решения о возбуждении уголовного дела И. прохо-

дил военную службу по месту постоянной дислокации войсковой части в г. 

Ульяновске [1]. Указанное уголовное дело направлено для рассмотрения по 

существу в Ульяновский гарнизонный военный суд. 

Имеются сложности в определении места совершения противоправных 

действий, а в связи с этим и следственного органа, полномочного осуществлять 

расследование преступлений. Это влечет нарушения и недостатки, в том числе 

связанные с неоднократной и необоснованной передачей сообщений о преступ-

лениях такой категории по подследственности, а также длительным неприняти-

ем решений о возбуждении уголовного дела. 

Так, в июне 2019 г. гражданка Ж. обратилась по месту жительства в Ново-

алтайский межрайонный следственный отдел (СУ СК России по Алтайскому 

краю) с заявлением о привлечении к уголовной ответственности бывшего су-

пруга Ч. в связи с размещением последним на различных ресурсах сети «Ин-
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тернет» ее фотографий в обнаженном виде. 

После поступления сообщения о преступлении в июле 2019 г. в ВСО по 

гарнизону Горячие Ключи материалы проверки при объективном наличии при-

знаков преступления, предусмотренного ч.1 ст. 137 УК РФ, без принятия реше-

ния о возбуждении уголовного дела и выполнения неотложных следственных 

действий переданы по подследственности в г. Южно- Сахалинск, по причине 

того, что Ч. в момент размещения фотографий находился в г. Южно-

Сахалинске. Вместе с тем при проведении процессуальной проверки установ-

лено, что аналогичные противоправные действия Ч. якобы совершал и в г. Ро-

стове-на-Дону. На этом основании сообщение о преступлении передано по под-

следственности в ВСО по Ростовскому гарнизону, откуда оно возвращено еще 

спустя 4 месяца, в декабре 2019 г. Далее материалы проверки переданы для 

принятия решения по существу в ВСО по гарнизону Горячие Ключи в связи с 

нахождением Ч. по месту его фактического нахождения с июля 2019 г. 

Лишь по истечении более полугода с момента регистрации указанного со-

общения о преступлении в военных следственных органах по ВВО по нему 

03.02.2020 принято решение о возбуждении уголовного дела в том же военном 

следственном отделе, откуда оно первоначально передавалось по подслед-

ственности. Уголовное дело по обвинению Ч. в совершении указанного пре-

ступления направлено в Южно-Сахалинский гарнизонный военный суд для 

рассмотрения по существу. 

Приведенные нарушения требований статей 6, 61, 7, 144 и 145 УПК РФ [3] 

затрудняют доступ потерпевших к правосудию, влекут их обращения в выше-

стоящие органы, подрывают авторитет следственных органов. 
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онятие малозначительности деяния приведено в ч. 2 ст. 14 УК: "Не явля-

ется преступлением действие (бездействие), хотя формально и содержащее 

признаки какого-либо деяния, предусмотренного настоящим Кодексом, но в 

силу малозначительности не представляющее общественной опасности"[1, с. 7]. 

Суть ч. 2 ст. 14 УК состоит в том, что деяние, обладающее по общему правилу 

присущими преступлению характером и степенью общественной опасности, в 

исключительных случаях в силу наличия обстоятельств, определяющих степень 

общественной опасности содеянного, может быть признано малозначительным. 

Малозначительность деяния определяется объективным и субъективным кри-

териями. Объективный критерий предполагает, что в содеянном наличествуют 

признаки состава преступления. Определение субъективного критерия произ-

водится правоприменителем путем комплексной оценки обстоятельств, способ-

ных оказать влияние на определение степени общественной опасности кон-

кретного преступления (недоведение преступления до конца, не особо активная 

роль лица в содеянном при совершении преступления в соучастии и другие об-

стоятельства, влияющие на определение степени общественной опасности пре-

ступления и др.). 

П 
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При этом должно быть установлено, что умысел виновного был направлен 

именно на совершение малозначительности деяния и причинение последствий, 

не обладающих высокой степенью общественной опасности. Если же виновное 

лицом замышляло причинить существенный вред, но по зависящим от него об-

стоятельствам не смогло совершить преступление, данное деяние не может 

считаться малозначительным [2, с. 121-123]. 

Малозначительность деяния могут обусловить лишь признаки, которые 

проявились в совершенном деянии (способ совершения преступления, его мо-

тив, цель, степень вины лица и т.д.). Обстоятельства, не проявившиеся в деянии 

(чистосердечное раскаяние лица после совершения преступления, доброволь-

ное возмещение причиненного ущерба, образ жизни виновного до совершения 

преступления, семейное положение и т.д.), могут быть признаны смягчающими 

обстоятельствами при назначении наказания, но при определении малозначи-

тельности деяния учитываться не должны. Уголовное дело в случае малозначи-

тельности деяния не может быть возбуждено, а возбужденное дело подлежит 

прекращению за отсутствием в деянии состава преступления по признакам п. 2 

ч. 1 ст. 24 Уголовно-процессуального кодекса РФ[3, с. 37]. 

Следовательно, можно выделить определенное количество критериев, ко-

торые предусмотрены законом, для определения малозначительности деяния: 

- по законодательной конструкции преступление должно содержать все 

признаки преступления, предусмотренного УК РФ; 

- умысел лица, совершающего преступление должен быть направлен на со-

вершение деяния с определенными последствиями; 

- общественный характер преступления и роль субъекта не представляет 

общественной опасности. 

24.07.2020 судом по основанию, предусмотренному частью 2 статьи 14 

Уголовного кодекса Российской Федерации и пунктом 2 части 1 статьи 24 Уго-

ловно-процессуального кодекса Российской Федерации, прекращено уголовное 

дело в отношении военнослужащего Ч., обвинявшегося по части 1 статьи 286 

УК РФ. 

Органами предварительного следствия установлено, что в мае-июне 2019 

года капитан Ч., исполняя обязанности начальника курса, привлек четверых во-

еннослужащих к ремонту казарменного помещения факультета. Для ремонта 

указанные курсанты затратили личные денежные средства в сумме от 1 400 до 

2 000 рублей, а еще 58 курсантов сдали по требованию Ч. на ремонт команди-

рам отделений по 700 рублей. 

Помимо причинения имущественного вреда, в качестве существенного 

нарушения охраняемых законом интересов государства в обвинительном за-

ключении было указано, что действия Ч. повлекли длительный отрыв курсан-
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тов от учебы, невыполнение ими плановых мероприятий учебного процесса, и, 

как следствие, их последующее отчисление из военного учебного заведения по 

дискредитирующим основаниям, а также нарушение права на отдых, уважение 

чести и личного достоинства. 

Прекращая данное уголовное дело, суд указал, что инкриминируемое Ч. 

деяние является малозначительным, поскольку отсутствует причинно- след-

ственная связь между его действиями и неудовлетворительной успеваемостью 

курсантов. Отчисление из учебного заведения одного из курсантов обусловлено 

его неуспеваемостью в течение двух предыдущих лет по физической подготов-

ке, а двое других курсантов в установленном порядке пересдали зачет по учеб-

ной дисциплине без негативных последствий. 

При этом причиненный каждому из потерпевших материальный ущерб, 

опираясь на его малозначительность, сам по себе не может являться основани-

ем для уголовного преследования лица, его причинившего. 

Также суд отметил, что успешно выполненный студентами военного учи-

лища ремонт казарменного помещения отвечает общепринятым нормам о куль-

туре, порядке и чистоте в жилом помещении, является общеполезным деянием 

для воинского коллектива. Суды апелляционной и кассационной инстанций с 

выводами суда согласились [4, с. 2-3]. 

Малозначительным деянием не может быть деяние, посягающее на два и 

более объекта, поскольку при таких обстоятельствах характер деяния уже пред-

ставляет существенную угрозу охраняемым законом интересам [5, с. 18-19]. 

Мы солидарны с Почкиным М.М. и Канцеляровым А.В., которые полага-

ют, что малозначительными не могут быть признаны деяния, при наличии хотя 

бы одного из следующих обстоятельств: 

- умысел субъекта деяния не был направлен именно на совершение пре-

ступления с конкретными последствиями. 

- деяние посягает на два и более объекта. 

- деяние не относится к категории преступлений небольшой и средней тя-

жести. 
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 настоящее время широкое распространение получило общение посред-

ством передачи коротких текстовых сообщений на мобильном телефоне – SMS 

(с англ. услуга коротких сообщений). На данный момент все сотовые телефоны 

имеют функцию передачи смс-сообщений, в связи с этим данный вид коммуни-

кации пользуется большой популярностью среди всех пользователей мобиль-

ной связи, в том числе, у младших школьников.  

В современных исследованиях данной проблемы (В. И. Земзерева [1], Т.И. 

Зиновьева. [2],[3]), отмечается, что современные учащиеся начальной школы в 

своей повседневной речевой практике вполне самостоятельно пользуются смс-

коммуникацией, как в ситуации личного, так и делового общения. Следова-

тельно, возникает необходимость обучать младших школьников письменному 

дистантному общению посредством смс-сообщений, что согласуется с установ-

В 



СОВРЕМЕННАЯ НАУЧНАЯ МЫСЛЬ  
 

60 

ками ФГОС НОО на обучение использованию информационных коммуника-

тивных технологий и дистантного общения. 

Вследствие активного процесса миграции населения из стран СНГ, При-

балтийских республик, Украины и Грузии в Россию, в общеобразовательных 

школах страны увеличилось количество классов с полиэтническим составом.  

Учитывая это, мы разработали специальные дидактические материалы по 

обучению смс-переписке младших школьников, обучающихся в полиэтниче-

ских классах. Данные материалы (рабочие листы) могут использоваться непо-

средственно на уроках развития речи, во внеклассных занятиях по русскому 

языку или в качестве модели для разработки подобных комплексов заданий и 

упражнений, обучающих написанию смс-сообщений как жанру письменной 

коммуникации.  

Рабочие листы по обучению смс-переписке младших школьников полиэт-

нического класса сконструированы нами в рамках концепции лингвометодиче-

ского конструирования учебно-познавательных полифункциональных текстов 

Экспериментальной лаборатории учебной лексикографии ПсковГУ [4], соглас-

но которой необходимо включить ребёнка в жизненную ситуацию, в которой 

обучение написанию смс-сообщений становится для него необходимым. С этой 

целью создается вымышленный мир адресатов и адресантов. 

Главный персонаж – ученик 4 класса Тимоша Новосёлов, который в связи 

с тем, что оказался в больнице с переломом ноги, испытывает потребность в 

смс-общении. По сюжету в жизни мальчика появляется смс-помощник Симка, 

который помогает главному герою овладеть необходимыми навыками для 

написания смс-сообщений.  

Также героями-персонажами гипертекста рабочих листов являются одно-

классники Тимоши, которые в условиях вынужденной самоизоляции в апреле 

2020 года испытывают потребность в общении со сверстниками и родственни-

ками. Здесь есть и русскоязычные ребята (Илья и Настя и др.), а также дети-

инофоны (Асад, Нора, Замир и др.). Главный герой вместе с реальным читате-

лем помогает редактировать и создавать смс-сообщения второстепенным пер-

сонажам. Так Тимоша не только овладевает навыками написания смс-

сообщений, но и находит себе новых друзей, которые в итоге оказываются его 

новыми соседями.  

В каждом последующем рабочем листе повышается активность главного 

героя в овладении умением вести смс-переписку, он задаёт уточняющие вопро-

сы, сталкиваясь с трудностями написания смс-сообщений. На основе его вопро-

сов составляются задания, реализующие цели рабочих листов.  

В завершении каждого рабочего листа адресат-персонаж подводит итог 

полученные знаниям, выделяя важную информацию, представленную в виде 
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схемы с пропущенными словами, которую младшие школьники заполнят на 

основе полученной информации в ходе рабочих листов. Данное задание введе-

но нами с целью систематизации и закрепления знаний, полученных в ходе ра-

боты. 

В содержание каждого рабочего листа входят рубрики «Интересный 

факт», «Минутка юмора», «Восстанови силы», «Смс творят чудеса и добрые 

дела», «Проверь себя». 

Рубрика «Интересный факт» введена для расширения кругозора младших 

школьников полиэтнического класса в области смс-сообщений. В ней сообща-

ются интересные факты о написании первого смс, о рекордной скорости набора 

смс, об смс-сокращениях и наиболее часто используемых эмоджи и смайликов, 

о культуре ведения смс-переписки народами разной национальности.  

Рубрика «Минутка юмора» введена с целью предупреждения быстрой 

утомляемости и повышения интереса у обучающихся. В неё входят забавные 

моменты, происходящие с мобильными пользователями. 

Рубрика «Восстанови силы» позволяет снять интеллектуальное утомление 

ребёнка, снять его напряжение, разнообразить и активизировать деятельность, 

что способствует более успешному усвоению материала. В неё входят лёгкие 

физические упражнения или упражнения для восстановления работоспособно-

сти глаз. 

При конструировании рабочих листов мы использовали приём привлече-

ния внимания к диалогу (репликам) героев с помощью условных обозначений 

персонажей и рубрик рабочих листов. Так, появление каждого героя рабочих 

листов сопровождается их изображением, каждая рубрика также имеет свою 

эмблему. Изображения введены нами не только для привлечения внимания к 

диалогам героев, но и с целью распознавания участника диалога. Для успешной 

навигации в заданиях рабочих листов вводятся специальные символы.  

На занятиях по данным материалам ученики полиэтнического класса зна-

комятся со значением словесного комплекса смс-сообщение, сходствами и раз-

личиями смс-сообщения и электронного письма, целями написания смс-

сообщения, правилами создания смс-сообщений (в том числе с необходимо-

стью соблюдения правил орфографии и пунктуации), этикетом ведения смс-

переписки. 

Гипертекст каждого рабочего листа имеет определенную тему:  

1. Рабочий лист №1: «История знакомства Тимоши и Симки. Электронное 

общение выручает друзей», в котором младшие школьники знакомятся со 

структурой смс-переписки.  
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2. Рабочий лист №2: «Дружба крепкая не сломается» …Благодаря смс», в 

котором младшие школьники знакомятся содержанием смс-сообщений в зави-

симости от целевой установки. 

3. Рабочий лист №3: «Смс от незнакомцев. Будь осторожен! Добро побеж-

дает зло!», в процессе работы, с которым младшие школьники знакомятся с 

смс-этикетом. Также в этом рабочем листе ведётся работа по предупреждению 

ситуаций, в которых младшие школьники могут стать жертвами смс-

мошенничества.  

4. Рабочий лист №4: «Как смс помогли обрести Тимоше новых друзей» 

младшие школьники обобщают, систематизируют и закрепляют полученные 

знания.  

При разработке дидактических материалов были соблюдены следующие 

методические условия, способствующие эффективному формированию у 

младших школьников умения вести смс-переписку: 

• использование специальных сюжетно-композиционных приемов кон-

струирования полифункционального учебно-познавательного гипертекста, обу-

словливающих потребность младшего школьника в овладении смс-

коммуникацией;  

• обучение младших школьников правилам смс-этикета через работу со 

специально сконструированными учебными текстами смс-сообщений; 

• работа над усвоением функциональной модели речевого поведения в си-

туации письменного общения по мобильному телефону. 

Как показала практика, разработанные нами дидактические материалы, 

способствуют повышению уровня овладения смс-переписки у младших школь-

ников полиэтнического класса.  
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Цифровые трансформации в образовании 
 

Аннотация. Цель исследования заключается в выявлении проблем и 

определении перспектив в сфере образования, как в секторе играющего реша-

ющее значение в социально-экономическом развития страны в части сохране-

нии и укреплении Российской цивилизации. Учитывая множественность фак-

торов, проблемы в сфере образования приобретают цивилизационный характер, 

что отражается в поиске ценностно-смысловых и духовно-нравственных ориен-

тиров. Для укрепления позиции российского образования необходимо продви-

гать и сохранять имеющиеся достижения, что ставит перед обществом задачи 

формирования партнерских отношений между культурами и цивилизацией. 

Проникнув во все сферы жизнедеятельности, цифровизация привела не только 

к изменению формата коммуникации, но и поменяла содержание, характер 

многих понятий и явлений, формируя совершенно иной опыт взаимодействия. 

Сможет ли цифровизация как одна их приоритетных задач развития социально-

экономического сектора страны стимулировать создание новых форм культуры, 

основанных на специфике национально-культурной идентичности и научно-

технических прогрессов, предотвратить межцивилизационные разломы, обес-

печивая гармоничное развитие человечества.  

Ключевые слова: цифровизация, цифровые технологии, информационно-

образовательная среда, стратегия социально-экономического развития, образо-

вание.  

 условиях перехода к постиндустриальному (информационному) обще-

ству наблюдается зависимость образования от процессов, происходящих в со-

циально-экономическом секторе, что находит свое отражение в системных из-

менениях образовательного процесса и образовательных программах. Измене-

ния в социально-культурной жизни сопровождаются различными преобразова-

ниями и трансформациями, что требует особого внимания к перспективам их 

дальнейшего развития. С одной стороны, образование специализируется на 

удовлетворении потребностей населения в квалифицированных кадрах, с дру-

гой стороны выполняет функции подготовки и включения индивида в различ-

ные сферы жизнедеятельности, тем самым приобщая к культуре и традициям 

данного общества. Образование демонстрирует уровень благосостояния народа 

страны и как сектор экономики предоставляет образовательные услуги: по пе-

редаче социального опыта и культуры; действует в интересах общества и чело-

В 
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века с целью достижения определенного образовательного и культурного уров-

ня; объединяет группу людей для выполнения важных функций на основе об-

щих норм, принципов и ценностей культуры. Стоить отметить здесь несколько 

факторов: 

1. Система образования сильно изменилась (введение дистанционного 

формата, появились множества педагогических технологий, позволяющих со-

здать новое коммуникативно-информационное поле).  

2. Увеличился объем информации (существующий отечественный и зару-

бежный опыт, в котором современные технологии (в том числе и условия), 

должны способствовать привлечению к образованию представителей и работо-

дателей из реального сектора экономики). 

3. Сегодня преподаватель должен владеть технологическими умениями и 

навыками для вхождения в информационное пространство с тем, чтобы само-

стоятельно при помощи дополнительных образовательных мероприятий со-

ставлять целенаправленную, мотивированную программу индивидуального 

развития и обучения, то есть все то, что характеризует его профессиональную и 

личностную активность («пожизненная активность»).  

4. Профессиональное развитие педагога должно происходить с учетом из-

меняющихся требований к деятельности учителя и самому процессу образова-

нию. Действия педагога должны быть достаточно гибкими и вариативными.  

Цифровые технологии стали ценностью постиндустриального общества, 

привели к новому осмыслению и пересмотру существующих подходов и кон-

цепций в образовании, анализа их влияния на общество [1, с. 52]. Цифровая 

экономика предполагает проникновение во все сферы общества обеспечивая 

взаимодействие бизнеса, граждан и государства. Ни одна стратегия не может 

развиваться без будущего видения, без определения места образования в це-

лостности социально-экономического развития. Рассматривая образовательно-

воспитательный процесс как отрасль производящей знания, человеческий капи-

тал, творческую личность способную внести определенный вклад для непо-

средственных нужд экономики и производства, образование становится сферой, 

обеспечивающей ее конкурентоспособность в глобальном масштабе. Цифрови-

зация в образовании приводит к необходимости становления рыночной эконо-

мики, к коренной реконструкции в системе управления хозяйственной деятель-

ности, производственных отношениях, развития экономики знаний, интеллек-

туального ресурса, инноваций и технологий. Для того чтобы превратить обра-

зование в приоритетную отрасль государственной политики социально-

экономического сектора нужно развивать человеческий капитал [2, с. 49]. Это 

обусловлено следующим. Сегодня, пространство образовательных услуг (ры-

нок) требует от педагога цифровой грамотности, знаний нормативно-правовой 
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базы, владения функциями экономики управления, менеджмента, научно-

методического обеспечения, различными активными методами и технологиями, 

инклюзией, мотивации, гибкости и мобильности, вариативности мышления, с 

тем чтобы войти в новое информационно-коммуникативное поле. То есть рас-

тет потребность общества в специалистах, обладающих экономической и циф-

ровой грамотностью, способных к экономичному управлению в сфере образо-

вания [3, с. 108]. Качество, доступность образовательных услуг, их оснащение 

зависит от условий их производства, что находит свое отражение в новых орга-

низационно образовательных структурах, в изменении формата образователь-

ного контента и его содержания, влияет на социальную и когнитивную (интел-

лектуально-познавательную) сферу ребенка, связанную с освоением ценностно-

смысловых ориентаций, знаниями о мире и о себе. Так, цифровизация должна 

обеспечить взаимодействие между педагогом и обучающимися в процессе обу-

чения, как ресурс по совместному пользованию инфраструктуры, создавая эко-

номику «совместного потребления» [4, с. 15]. Цифровизация особо остро обо-

значила спрос на:  

- модернизацию образовательных технологий и культурных программ с 

учетом системы стандартов и изменяющихся квалификационных запросов 

рынка труда, потребностей и интересов населения;  

- на услуги квалифицированных специалистов, мотивированных на посто-

янное совершенствование собственных знаний, умений и навыков, необходи-

мых для достижения и сохранения высокого качества профессиональной дея-

тельности в соответствии с требованиями профессиональных стандартов, ме-

няющимся условий социальной среды;  

- профессиональное развитие человека, приобретение новых компетенций, 

изменение структуры и создания условий для реализации прав детей-инвалидов 

и детей с ограниченными возможностями здоровья на инклюзивное образова-

ние на основе применения дистанционных образовательных технологий; 

- IT должны повысить эффективность привлечения активной и творческой 

молодежи, содействуя успешной их социализации за счет интегрирующих вос-

питательных возможностей и технологий;  

Изучая сегодня опыт лидирующих вузов и предприятий с высоким уров-

нем стажировок и дополнительного профессионального образования, вы видим 

программы с принципиально новым содержанием. Что диктует необходимость 

создания концепции развития современного образования с применением IT, ко-

торые позволят произойти процессу «консолидации институтов общего, 

начального, среднего, высшего, послевузовского и дополнительного профобра-

зования и научных кадров в том числе».  
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Недавно прошедшее в Самарском регионе областное совещание (вебинар) 

для руководителей и преподавателей, специалистов ДО, посвященного реали-

зации федеральных проектов, входящих в национальный проект «Образование» 

как раз и демонстрирует надобность в определении цифровых механизмов и 

средств способных в существующих реальных условиях привести к положи-

тельным изменениям в когнитивной сфере, при этом сохраняя ценностно-

смысловые ориентиры, формируя новую идеологию – осознание общности, как 

высший уровень когнитивной структуры, обеспечивая глобальную конкуренто-

способность, воспитания развитой и социально-ответственной личности. Феде-

ральный проект «Образование» направлен прежде всего на формирование 

национальной системы роста педагогических работников посредством модер-

низации профессионального образования, внедрения адаптивных, практико-

ориентированных и гибких образовательных программ, в том числе и on-line 

формате. Цифровизация стала новой системой организации и управления со-

временной школы, цифровой образовательной среды, социальной активности, 

экспортом образования, социальными лифтами для каждого. Это аккумулирует 

необходимость разработки совершенно новых программ, создания центров, 

способных сблизить позиции рынка образования и услуг, включить индивида в 

систему непрерывного образования. В современном межкультурном простран-

стве педагог должен уметь достигать поставленных целей, в состоянии неопре-

деленности используя цифровые средства, искать нужные источники информа-

ции, передавать, анализировать и давать соотвествующую оценку. Цифровая 

грамотность должна обеспечить педагога навыками работы с различными база-

ми данных, системой архивирования, работать с изображениями, электронными 

презентациями, личной информацией, Веб-обозревателями, управляя различ-

ными проектами и контентами. Особенно это становится актуальным с перехо-

дом на дистанционный формат обучения.  

С точки зрения развития социально-экономического сектора, мы понима-

ем, что цифровизация должна содействовать российскому государству в ста-

новлении технологического партнерства с другими передовыми странами. Как 

ресурс, он обладает своей наглядностью и интегративностью, реалистичностью 

инструментов. С другой стороны, цифровизация показала дефицит руководите-

лей, и их неконкурентоспособность, недостаточный уровень предметной, мето-

дической, технологической (цифровой) и коммуникативной компетентности 

педагога, его низкая мотивация, устаревшая материально-техническая база не 

позволяет организовать процесс в соответствии с современными требованиями 

к образовательному пространству, информационному, интерактивному и муль-

тимедийному с использованием цифровых технологий. Новое цифровое про-

странство поменяло жизнь человека, разделив общество как минимум на две 
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группы: на тех, кто «за» и тех, кто «против». Процесс цифровизации запущен и 

не все так однозначно. Цифровизация предполагает самостоятельное обучение, 

где повышение познавательной активности выстраивается за счет внутренней 

мотивации. Одним из опаснейших факторов, мы предполагаем возникновение 

интеллектуального кризиса, дегуманизации, проявления прагматизма, основан-

ного на эгоистических ценностях личного комфорта. Есть опасение, что обра-

зование станет «механическим» пользованием информации, коммерцией, элек-

тронным банком, позволяющим вести поиск и передачу информации без со-

держательно-смысловой составляющей.  

В качестве положительной перспективы можно предположить, изменения 

в социально-общественной сфере, в самой структуре образовательного процес-

са обучения, развития собственного контента, IT-потенциала, создания между-

народных образовательных платформ, изменения квалификационных требова-

ний и как следствие изменение роли педагога. Таким образом, в условиях циф-

рового пространства образовательной системе нужны свои этапы реформиро-

вания, появление рынка образовательных услуг, где информационно-

коммуникативные технологии станут технологическими механизмами управле-

ния и взаимодействия в активном интеграционном поле. Задача педагога найти 

баланс между классическим (академическим образованием) и его цифровизаци-

ей. Недостаточная сбалансированность этих факторов повлияет на когнитив-

ную сферу, изменив ее познавательную составляющую, что может привести к 

трансформации психолого-дидактической концепции развития личности. 
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Аннотация. Статья посвящена проблеме поиска новых способов приоб-

щения младших школьников к чтению. Особое внимание уделяется картам 

Проппа как эффективному средству в развитии у обучающихся интереса к кни-

ге. Предлагаются игры с карточками-схемами к литературным произведениям. 

Ключевые слова: карты Проппа, литературное развитие, младшие школь-

ники, интерес к чтению, читательская самостоятельность, кругозор. 

Сегодня в эпоху компьютерных технологий современных младших школь-

ников довольно часто можно увидеть с планшетом и телефоном, вместо кра-

сочной интересной книги в руках. Об этом в последние годы свидетельствуют и 

результаты исследований и публикаций ученых о системном кризисе чтения: 

1) ученые говорят о реальной угрозе функциональной неграмотности; 

2) в широком смысле утрачены традиции семейного чтения; 

3) уменьшается время досугового чтения детей [1, с. 4]. 

В связи с вышеперечисленным в ФГОС НОО отражаются следующие цели 

и задачи в обучении чтению: формирование читательской компетентности, чи-

тательского кругозора и приобретение опыта самостоятельной читательской 

деятельности, осознание себя как грамотного читателя, способного к творче-

ской деятельности. 

Педагоги сегодня в поиске: как привлечь каждого ребенка к чтению, как с 

увлечением организовать приобретение опыта самостоятельной читательской 

деятельности, как обучать так, чтобы основным источником знаний и представ-

лений об окружающем мире, миром его фантазии и воображения стала именно 

книга, а не гаджет.  

Метаморфическое определение понятия «чтение» дала известный мето-

дист в области детского чтения Н.Н. Светловская в учебнике «Обучение детей 

чтению. Практическая методика» (2001). Ее определение следующее: «Чтение – 
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это беседа книги с читателем, а не наоборот» [3, с. 12]. Именно учитель может 

помочь организовать беседу между книгой и ребенком. К тому же младшие 

школьники еще не могут самостоятельно выбирать правильные книги, поэтому 

выбор литературы зависит от педагога. 

Интересным вариантом работы с младшими школьниками по развитию 

интереса к чтению выступают карты Проппа. Фольклорист Владимир Яковле-

вич Пропп подробно изучал сказки народов мира, именно поэтому его карты 

подходят в основном для работы с волшебными народными сказками. Но их 

возможности могут быть использованы и при работе с другими жанрами худо-

жественной литературы. При помощи карт Проппа можно легко проанализиро-

вать структуру сказки. Это поможет лучше усвоить содержание сказки и смо-

жет облегчить пересказ [2, с. 254]. 

Рассмотрим варианты игр с картами Проппа на уроках литературного чте-

ния. 

− Игра «Восстанови сказку». Класс делится на 3 команды, на игровом поле 

размещаются карты Проппа, к которым школьники должны подобрать карточ-

ки с иллюстрациями и отрывком из сказки. При этом в игре могут быть задей-

ствованы все дети сразу: каждый получает возможность подобрать иллюстра-

цию и отрывок с подходящим событием. Выигрывает команда, которая пра-

вильнее всех соотнесла карты с иллюстрациями и отрывками. 

− Игра «Минутка». Учитель после прочтения произведения показывает 

ученикам карточку Проппа, дается 1 минута, чтобы найти и прочитать данное 

событие из произведения. 

− Игра «Все наоборот». Обучающиеся играют в паре с соседом. Один уче-

ник намеренно путает сюжет произведения, переставляя карты Проппа, а вто-

рой – исправляет ошибки, выстраивает верную последовательность событий 

прочитанного произведения. 

Таким образом, в результате проведения игр с картами Проппа на уроках 

литературы в начальных классах, педагог увлекательно прививает обучающим-

ся желание и потребность в чтении. А также ученики приобретают следующие 

полезные знания и умения: 

1. Расширяется круг чтения и словарный запас. 

2. Формируется умение определения жанра произведения.  

3. Развивается образность речи при знакомстве с образными выражениями 

из произведений.  

4. Формируется умение выделять основную информацию в произведении. 

5. Развивается память, воображение и литературная речь. 

6. Совершенствуется устная и письменная речь. 
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С данным приемом педагог может ознакомить и родителей для более эф-

фективного взаимодействия: все дети с удовольствием демонстрируют свои но-

вые знания и умения взрослым.  
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Образные представления в художественно-творческой деятельности 
 

Аннотация. В статье рассматриваются проблемы формирование образного 

представления в процессе изобразительной деятельности. Художественное 

творчество – это специфическая форма чувственного постижения мира, откры-

вающая горизонты изобразительного искусства. Художник может работать ли-

бо непосредственно с натуры, либо без нее – по памяти, либо, наконец, по об-

разному представлению. Такое деление достаточно условно, потому что все ви-

ды работы сопряжены друг с другом и обособление их здесь необходимо толь-

ко для последовательности изложения. Восприятие художника для передачи 

какого-либо объекта изображения является наиболее сложным психологиче-

ским процессом. И это требует определенной подготовки в профессиональном 

становлении художника, творца. 

Ключевые слова: восприятие; познавательный процесс; образное представле-

ние; изобразительное искусство; творческая деятельность; художник. 
 

осприятие, являясь сложным познавательным процессом, характеризует-

ся рядом закономерностей, основные из которых — целостность, осмыслен-

ность, апперцепция, избирательность, константность. При этом восприятие ху-

дожника в процессе изобразительной деятельности имеет специфические черты 

и включает в себя различные психологические особенности. Так, художник в 

процессе восприятия не только отбирает и обобщает свои зрительные впечат-

ления, но и перерабатывает их в своем сознании в соответствии с индивидуаль-

ным видением. При этом представление о модели, полученное при ее восприя-

В 
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тии, всегда оказывается недостаточно полным, без фиксации адекватного обра-

за на изобразительной плоскости, т.е. восприятие модели должно проходить не 

само по себе, а в соответствии с условным языком конкретного художественно-

го материала. 

Это утверждение имеет принципиальное значение для художника, по-

скольку восприятие для изображения всегда соотносится с техническим ма-

стерством обучаемого, гармоничностью его восприятия, что позволяет убеди-

тельно воплотить замысел в конкретной изобразительной форме. 

Воспринимаемый предмет претерпевает качественное изменение в пред-

ставлении художника, он отличается от образа в восприятии тем, что модель не 

только открывается непосредственно чувству во всем многообразии индивиду-

альных свойств, но и познается при умственном анализе натуры. Еще И.М. Се-

ченов указывал на то, что представление есть умственная форма, несравненно 

более богатая содержанием, чем предшествующая ей ступень — восприятие 

[12]. 

«Представление, — пишет B.C.Кузин, — это образы предметов и явлений, 

которые в данный момент не воспринимаются, но которые были восприняты ра-

нее в той или иной комбинации (более или менее полной)» [6, с. 236].  

В основе интеллектуального познания лежат память, логическое мышле-

ние и те операции анализа, синтеза, абстрагирования и обобщения, которые вы-

ступают как инструменты познания. Переход от чувственного к интеллектуаль-

ному познанию связан с обобщением действительности, т.е., генерализацией не 

только ассоциаций, но и простейших ассоциативных систем. Каждое новое 

ощущение, переходящее в представление, включается в различные системы ас-

социаций, образующие содержание понятий, и тем самым включается в систе-

му все усложняющихся знаний человека о мире и самом себе [11]. 

Кроме того, в представлении проявляются свойства абстрактного мышления, 

что обусловливает своеобразную наглядность представления, в которой отражается 

объективная действительность. Поэтому представления рассматриваются в каче-

стве исходного материала, основы для формирования образа представления как 

идеального образования, складывающегося умозрительно в голове художника. 

Образ в представлении не оказывает непосредственного воздействия на 

анализаторы человека, определенное представление может возникнуть в созна-

нии и без конкретного раздражителя — как результат обобщенного действия на 

чувственные анализаторы множества однообразных объектов. «Во время фор-

мирования образов восприятия, представления и воображения происходит 

творческое освоение действительности» [10, с. 29]. 

Вместе с тем представление еще не может полностью порвать с конкрет-

ным объектом, так как оно носит конкретно-чувственный характер, поэтому в 
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представлении выступают в качестве всеобщих отдельные стороны модели. 

При этом в представлении изменяется структура образа, одни признаки как бы 

затушевываются, другие подчеркиваются, усиливаются, но обязательно схва-

тывается конструкция модели. «В представлении как вторичном образе, — замеча-

ет Б. Ф. Ломов, — прежде всего, сохраняются конструктивные точки объекта, 

определяющие строение его формы» [7, с. 196]. 

В конечном итоге в представлении отражается все, что художник знает о 

натуре, схватывается ее суть. При этом акцентируется только то, что больше 

всего поразило художника, вызвало у него эмоциональную реакцию, т.е., в 

представлении ярко выступает эстетическая оценка модели. Вместе с тем это не 

просто более или менее яркий образ натуры, это уже в определенной степени 

обобщенный образ, который служит предпосылкой для собственного видения в 

искусстве. Таким образом, представление не только является синтетической 

формой познания действительности, оно становится завершающим этапом чув-

ственного познания. 

Именно мысленный выход за пределы воспринимаемого представляет ос-

новную трудность для начинающих художников. Например, изображая круглые 

или шарообразные предметы, невозможно визуально определить конструктив-

но важные элементы таких предметов. В круглой форме шара воспринимается 

только различная светлота освещенной и теневой части. Поэтому без простран-

ственных представлений о скрытых конструктивно важных точек закругления и 

перехода форм здесь не обойтись. Разумеется, подобные умственные операции 

вырабатывают у художника потребность анализировать воспринимаемое, т.е. 

мыслить, сравнивать, выделять главное. «Формирование представления, доста-

точного для изображения, включает одновременное развитие таких качеств 

мыслительного процесса, как широта ассоциативного ряда, нестандартность 

сопоставляемых единиц, последовательность и целостность восприятия, кото-

рые развиваются в том случае, если они включают в себя конкретные способы 

достижения конечных результатов» [3, с. 168]. 

Итак, мышление художника отличается творческим характером и проте-

кает во взаимодействии целенаправленного восприятия с различными пред-

ставлениями и воображением. «Специалист должен еще иметь определенный 

уровень знаний в области, в которой он собирается творить» [9, с. 131]. При 

этом важная особенность творческого процесса в деятельности художника – 

наличие ассоциаций, которые являются характерной чертой художественного 

мышления и зависят от богатства образов представления. При этом яркость ас-

социаций во многом определяет выразительность и убедительность художе-

ственной композиции. В психологической науке выделяют два вида образов 

представления: 
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- воспроизведение образов предметов, которые прежде воспринимались; 

- формирование новых образов в результате трансформации тех, которые 

сохраняются в памяти. 

Многие исследователи считают, что формирование пространственных 

представлений во многом обусловливается процессами наблюдения, которые 

рассматриваются как деятельность целенаправленного восприятия на выявле-

ние характерных признаков воспринимаемого предмета. 

Восприятие человека для рисования является наиболее сложным психоло-

гическим процессом. «Известно, что процесс восприятия начинается от общего 

эмоционального впечатления, от выделения наиболее ярких контрастов к вос-

приятию деталей и частностей, к сопоставлению отдельных элементов с це-

лостным графическим образам и получению достаточно полного представления 

о модели» [4, с.135]. 

Изображая человека, художник акцентирует основные зрительные оценки: 

общий силуэт человека, внешность, лицо, манеру поведения, мимику и жести-

куляцию. Все это позволяет понять его индивидуальность и получить максимум 

зрительной информации: эмоциональной, образной, логической, психологиче-

ской и т.д. Таким образом, человек может восприниматься как сложная инфор-

мационная система, носитель данных о самом себе. Лицо человека, как прави-

ло, отражает его внутренний, духовный мир. Использование в изобразительном 

искусстве, наряду с анатомией и психологией, физиогномики обогащает ху-

дожника, его творчество. 

М.В. Нестеров считал, что у портретиста должен быть особый глаз на лицо 

человеческое. В оценке человека художник опирается не только на черты его лица 

и характер тела, гораздо большее значение имеет мимика лица, т.е. связь движения 

внутреннего и внешнего с выражением лица [8]. 

При изображении художником используются все основные особенности меха-

низмов восприятия и представления, которые заключаются в том, что при наличии 

конкретной цели и задачи в сознании постоянно находится установка на поиск ху-

дожественных средств, для решения этой задачи. Художник воспринимает, прежде 

всего, ту информацию из окружающего мира, которая может отвечать на вопросы и 

задачи, сформулированные и поставленные им самому себе. 

Таким образом, мы видим, что если технический процесс изображения проте-

кает в простейшей последовательности (определение высоты, ширины, контрастно-

сти и т.д.), то творческий процесс более сложен. Он предполагает выявление образ-

ной сути изображаемого и передачи личностного оценочного отношения художни-

ка к объекту рисования.  

Художник выявляет в модели не привычную схему, а индивидуальные воз-

можности раскрытия образа изобразительными и выразительными средствами, т.е., 
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формирует умозрительный замысел исходя из своих возможностей и понима-

ния процесса технического воплощения в конкретном материале. 

Исследуя психологические особенности представления и воображения, 

Е.И. Игнатьев установил, что «образ, который мы имеем в своем сознании, не 

полностью адекватен его репродукции в рисунке. Образ сознания может быть 

совершеннее, чем образ рисунка или другого продукта деятельности, по при-

чине того, что здесь нет полной возможности технически реализовать этот образ» 

[5, с. 3]. Известный психолог Р. Арнхейм считает, что «изображение никогда не 

является точной копией объекта, но представляет собой его структурный экви-

валент, выраженный определенным изобразительным средством» и что «между 

моделью и образом существуют значительные расхождения» [1, с. 48]. Н. Н. 

Волков утверждает, что «восприятие модели и восприятие рисунка различны по 

своей природе из-за неполного состава стимулов по сравнению с действитель-

ностью. В рисунке передается неполная совокупность ощущений» [2, с. 44]. 

Он научно обосновал, что в процессе рисования с натуры участвуют два 

принципиально различных восприятия — восприятие трехмерной модели и 

восприятие двухмерного рисунка этой модели. На разных стадиях рисования, 

они взаимодействуют друг с другом, имеют различный удельный вес. На пер-

вой стадии рисующий, прежде всего, долго воспринимает модель, и задержива-

ет взгляд на рисунке только для того, чтобы зафиксировать очередную линию.  

Изучение изобразительных средств и материалов рисунка, различных техник, 

методов работы с ними для студентов содержит творческое начало. По мере 

накопления практического опыта, профессиональных умений и навыков студент 

получает возможность «открывать» новые художественные приемы для реализа-

ции своих представлений о модели в рисунке. 
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 каждым годом объем затрат на охрану окружающей среды увеличивает-

ся, государство заинтересовано в решении экологических вопросов, в том числе 

в развитии экологического образования и формировании экологически грамот-

ного населения. В настоящее время формированием экологической грамотно-

сти занимаются социальные институты всех уровней образования. 

В ст. 74 Закона РФ «Об охране окружающей природной среды» сказано, 

что овладение минимумом экологических знаний, необходимых для формиро-

вания экологической культуры граждан, во всех дошкольных, средних и выс-

ших учебных заведениях, независимо от профиля, обеспечивается обязатель-

ным преподаванием экологических знаний. На каждом уровне образования 

принципы формирования экологической грамотности имеют свои особенности, 
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что предусмотрено федеральным государственным образовательным стандар-

том. Конечной целью экологического образования должно быть формирование 

экологического мышления человека [5, с. 8].  

Программа любой общеобразовательной школы загружена и жестко рас-

пределена по количеству часов в отношении каждого учебного курса. На эколо-

гическое образование отводится совсем небольшое количество учебного вре-

мени отдельных учебных предметов и курсов. И в этой связи химия занимает 

одно из ведущих мест. 

Экологическая составляющая затрагивает теоретический и практический 

материалы курса химии. Изучая неорганическую и органическую химию, со-

став, строение и свойства химических веществ, можно предвидеть степень воз-

действия их на биологические системы. Формируемые экологические знания 

имеют социальную значимость. На конкретных примерах посредством химиче-

ского эксперимента, расчетных и экспериментальных задач, наблюдения и про-

ектной деятельности можно показать использование знаний мира веществ и их 

превращений для организации рационального природопользования и оценки 

степени загрязнения окружающей среды.  

Почти к каждый теме школьного курса химии можно подобрать соответ-

ствующий экологический материал и на основании его составить расчетные за-

дачи. Так, при изучении темы «Простые вещества» в 8 классе интересно будет 

подать экологический материал в формате следующих задач.  

Задача 1. Как известно, большинство автомобилей работают на бензине. 

При сгорании в карбюраторе 1кг топлива в воздух выбрасывается до 800 г CO 

[3, с. 10]. Вычислите массу и объем (н. у.) оксида углерода (II), образующегося 

при сгорании 100 кг топлива. 

При решении такой задачи и подобных ей учащиеся узнают о веществах, 

загрязняющих атмосферу: выхлопных газах автотранспорта, продуктах сгора-

ния органического топлива, выбросах промышленных предприятий. 

Задача 2. Установлено, что за вегетационный период дерево, имеющее 10 

кг листьев, может обезвредить без ущерба для него свыше 500 г сернистого газа 

и 250 г хлора [1, с. 84]. Рассчитайте, сколько указанных газов уничтожит лесо-

полоса, состоящая из 500 деревьев.  

Решая эту задачу, учащиеся узнают о роли растений в обезвреживании 

ядовитых газов. 

Продолжение формирования экологической грамотности школьников пу-

тем включения в образовательный процесс решение расчетных задач может 

происходить и в 9 классе, например, при изучении темы: «Неметаллы».  

Задача 3. Человек при дыхании потребляет 25 кг воздуха в сутки [2, с. 21]. 

Автомобиль на каждые 100 км пути расходует 1825 кг кислорода. Сколько су-



СОВРЕМЕННАЯ НАУЧНАЯ МЫСЛЬ  
 

77 

ток сможет дышать человек воздухом, если одна из машин проедет на 100 км 

меньше?  

Задача 4. Какая масса углерода должна превратиться в CO2, чтобы полу-

чить 1 л минеральной газированной воды с концентрацией CO2 2%, ρ=1г/см3. 

При изучении органической химии в 10 классе особенно благодатной те-

мой для подачи экологического материала является «Высокомолекулярные по-

лимеры» (далее – ВМС). Дискуссионные вопросы вызывает производство, пе-

реработка, эксплуатация и утилизация ВМС.  

Задача 5. Опасным загрязнителем атмосферы является углекислый газ, ко-

торый приводит к парниковому эффекту. Какой объем CO2 попадает в атмо-

сферу при сжигании 200 г полиэтилена (200 шт. использованных пакетов)? 

На сегодняшний день серьезной проблемой является отсутствие на многих 

предприятиях современных улучшенных технологий очистки и технологий 

безотходного производства, что зачастую приводит к различным уловкам с их 

стороны. Так, некоторые предприятия могут предоставлять не соответствую-

щую действительности информацию о выбросах с целью снизить плату за 

вредное воздействие от своей деятельности [1, с. 54, 101].  

Задача 6. Тепловая электростанция выбрасывает в атмосферу около 15 

тонн в час диоксида серы. Какой объем газа поступает в атмосферу за год? К 

каким последствиям это может привести? [4, с. 30, 32] 

Использование рассмотренных в статье практико-ориентированных задач 

при изучении химии позволяет формировать у учащихся запас экологических 

знаний, которые можно применять в повседневной жизни для того, чтобы из-

менить свой образ жизни на более экологичный для себя и окружающей среды. 

При высоком уровне экологической грамотности, сформированном еще в шко-

ле, увеличивается продолжительность жизни населения, уменьшается число за-

болеваний и патологий, с помощью рационального природопользования проис-

ходит экономия и приумножение природных ресурсов. 
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овременные условия информационного общества, развитие телекомму-

никаций требуют иных подходов, методов и технологий в сфере образования. В 

настоящее время для активизации деятельности студентов применяются раз-

личные методы обучения и современные образовательные технологии, базиру-

ющиеся на использовании компьютерной техники. Освоение информационных 

технологий в образовательных целях предполагает переход к их использованию 

в сетевом варианте, включая системы и средства мультимедиа, развитие элек-

тронного обучения, дистанционного образования и контроль знаний студентов 

с использованием мобильных и сетевых технологий. Появление и развитие но-

вых технических средств создало условия для разнообразия образовательного 

процесса за счет изменения классической формы контроля знаний студента. 

Так же интересные формы контроля могут стимулировать интерес к процессу 

обучения, а этому могут способствовать мобильные и сетевые технологии. 

Проанализировав все многообразие информации, представленной в интер-

нете, нами был составлен список самых интересных и эффективных приложе-

ний для контроля усвоения знаний студентами, которые могут быть использо-

ваны в любой преподаваемой дисциплине для студентов любого направления. 

1. Kahoot (https://kahoot.com/) – платформа для проведения викторин и те-

стов в игровой форме. Для игры обучающимся нужны будут сотовые телефоны, 

интерактивная доска и доступ к интернету. С его помощью можно создать тест, 

С 
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опрос, учебную игру или устроить марафон знаний. Приложение работает как в 

настольной версии, так и на смартфонах. 

2. Plickers (https://plickers.com/) – это удобное приложение для молниенос-

ной оценки знаний студентов прямо во время занятий. Это сервис не требует 

наличия мобильных устройств у студентов, для опросов достаточно смартфон у 

преподавателя. Работает оно с применением QR-кодов представляющих собой 

микроноситель в виде двухмерного штрих-кода, содержащего информацию в 

виде белых и чёрных квадратов [1]. 

Ответы сканируются в режиме реального времени, для считывания ис-

пользуется технология дополненной реальности. Результаты сохраняются в ба-

зу данных и доступны как напрямую в мобильном приложении, так и на сайте 

для мгновенного или отложенного анализа. 

3. ZipGrade (https://www.zipgrade.com/) – приложение, которое позволит 

проверять тесты за одну секунду. Этот сервис скорее направлен на упрощение 

работы педагога по проверке контрольных тестов, чем на разнообразие форм 

тестирования студентов. Главное в работе с ZipGrade – загрузить данное бес-

платное приложение на мобильное устройство, написать название теста и ука-

зать ключи ответов (правильные варианты). 

ZipGrade позволяет создавать тесты не только с множественным выбором, 

но и с несколькими вариантами (до трёх) правильных ответов. Конечно, группы 

и списки студентов удобнее создавать на компьютере, заведя аккаунт на сайте 

ZipGrade. Здесь же на сайте необходимо скачать бланки с количеством ответов 

20, 50, 100. 

4. LearningApps (https://learningapps.org/) – это бесплатный сервис для со-

здания обучающих игр и игровых практик. Один из самых популярных онлайн-

сервисов, используемых учителями в своей работе. LearningApps.org позволяет 

удобно и легко создавать электронные интерактивные упражнения. При жела-

нии любой педагог, имеющий самые минимальные навыки работы с ИКТ, мо-

жет создать свой ресурс – небольшое упражнение для объяснения нового мате-

риала, для закрепления, тренинга, контроля. 

5. Learnis (https://www.learnis.ru/) – это электронный набор инструментов 

для эффективного обучения на основе игровых методов. Образовательная 

платформа Learnis уникальна, прежде всего тем, что она обладает многофунк-

циональностью. С её помощью можно создать образовательные квесты; дидак-

тические игры (СВОЯ ИГРА); терминологические словари (флэш-карточки); 

интерактивное видео. 

Сервис Learnis.ru позволяет создавать квесты подвида жанра «выход из 

комнаты». В таких квестах перед игроками ставится задача выбраться из ком-

наты, используя различные предметы, находя подсказки и решая логические 
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задачи. Для создания образовательного квеста, подсказками могут быть ответы 

на задачи, которые необходимо решить для продвижения по сюжету квеста. Та-

ким образом, педагог, добавляя содержание своей дисциплины, делает квест 

образовательным и увлекательным. 

Для решения задач неевклидовой геометрии требуется развернутое реше-

ние с логическим обоснованием каждого звена цепочки рассуждений. То есть 

для проведения этапа контроля по решению задач нам подойдут сервисы, в ко-

торых можно представить поэтапное решение некоторой задачи. Так же необ-

ходимо исключить сервисы, в которых есть возможность только выбирать из 

предложенных вариантов ответов, так как это не позволит оценить уровень 

усвоения материала в условиях данной дисциплины. 

Сервис Kahoot не предусматривает возможность решения задачи без 

предоставления учащимся вариантов выбора ответа и в следствии этих обстоя-

тельств данный сервис не может быть использован нами для проведения кон-

трольного среза знаний при решении задач неевклидовой геометрии. Анало-

гичная ситуация состоит и с сервисами Plickers и ZipGrade. 

Рассмотрев все представленные шаблоны для создания теста на сетевом 

сервисе LearningApps.org, нами был найден подходящий шаблон под названием 

«Заполнить пропуски». В этом шаблоне можно создать тест, вставив текст за-

дачи и указав в пропусках ключевые моменты задачи. Но данный тип представ-

ления задачи уже предлагает учащимся путь рассуждения, что, в свою очередь, 

не дает студентам возможность представить альтернативное решение. Этот 

факт является существенным минусом. 

Сетевой сервис Learnis также не предусматривает выбора ответа из предо-

ставленных вариантов и присутствует возможность обеспечить поэтапное ре-

шение задач. Так же при использовании данного сервиса студентам может быть 

представлено альтернативное решение, так как для того, чтобы пройти тест 

необходимо ввести в качестве ключа ответ на поставленную задачу, а наводя-

щие вопросы, спрятанные в квест-комнате, являются лишь подсказками и не 

обязательны к применению. Ввиду этих обстоятельств, нами были проанализи-

рованы все вышеперечисленные мобильные и сетевые сервисы, направленные 

на контроль знаний учащихся. По результатам анализа данным критериям мо-

жет соответствовать сервис Learnis. 

Далее мы рассмотрим одну их задач неевклидовой геометрии и разработа-

ем квест-комнату в сервисе Learnis. 

Задача. Вывести формулу для длины l окружности радиуса r, заданной в 

гиперболической плоскости (рис. 1) [2, с. 158]. 

Пусть АВ – сторона правильного n-угольника, вписанного в окружность 

радиуса r, О – центр окружности, С – середина отрезка АВ. 
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Рисунок 1 – Пояснительный рисунок к верному решению 

В прямоугольном треугольнике АОС : ∠АОС =  
𝜋

𝑛
 . Справедлива формула: 

𝑠ℎ 𝐴𝐶/𝑅 = 𝑠ℎ 𝑂𝐴/𝑅 ∙ 𝑠𝑖𝑛 ((𝐴𝑂𝐶) ̂). Обозначив 𝐴𝐵 = 𝑎𝑛, перепишем эту форму-

лу в виде:  

𝑠ℎ
𝑎𝑛

2𝑅
= 𝑠ℎ

𝑟

𝑅
∙ 𝑠𝑖𝑛

𝜋

𝑛
.       (1) 

При стремлении n→∞ гиперболический синус слева и «тригонометриче-

ский» синус справа эквивалентны своим аргументам: 𝑠ℎ
𝑎𝑛

2𝑅
~

𝑎𝑛

2𝑅
, 𝑠𝑖𝑛

𝜋

𝑛
~

𝜋

𝑛
 . По-

этому равенство (1) асимптотически эквивалентно равенству 
𝑎𝑛

2𝑅
=

𝜋

𝑛
∙ 𝑠ℎ

𝑟

𝑅
. Пе-

риметр же n-угольника: 𝑛𝑎𝑛~2𝑅𝜋 ∙ 𝑠ℎ
𝑟

𝑅
. 

Ответ: 𝑙 = 2𝑅𝜋 ∙ 𝑠ℎ
𝑟

𝑅
. 

Для составления квест–комнаты все задание было разделено на 5 логиче-

ских этапов, которые приведут к верному решению данной задачи.  

1 этап. Студенту необходимо при рассмотрении треугольника АОС выве-

сти алгебраическую зависимость между сторонами АС, АО и синусом угла 

между ними в гиперболической плоскости. 

2 этап. Студент должен адаптировать полученную формулу для всего n-

угольника вписанного в окружность 

3 этап. Студенту необходимо оценить n, чтобы можно было вывести зави-

симость между периметром вписанного n-угольника и длиной описанной 

окружности. 

4 этап. Студент должен привести полученную формулу в соответствие с 

выведенной зависимостью между периметром вписанного n-угольника и дли-

ной описанной окружности. 

5 этап. Подводится итог рассуждений и записывается конечная формула 

длины окружности в гиперболической плоскости. 

После введения ключа (ответа на задачу) квест считается пройденным и 

студентам выходит картинка, которую может видеть только тот, кто смог сде-

лать верные выводы на всех этапах решения задачи и пройти квест (рис. 2). 
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Рисунок 2 – Поздравления для победителя квеста 

 

Таким образом мы получаемся логически обоснованное на каждом этапе 

решение задачи неевклидовой геометрии, что в свою очередь говорит нам, как 

преподавателям, о том, что материал усвоен в полной мере и студент им сво-

бодно владеет. Что, собственно, и требовалось выяснить преподавателю на эта-

пе контроля. Значит, поставленная нами задача по созданию контрольных зада-

ний, направленных на определения уровня усвоения информации студентами 

выполнена. 

Разработанная нами квест-комната может быть использована для проведе-

ния контрольного среза знаний у учащихся при решении задач неевклидовой 

геометрии. 
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ская работа, инклюзивное образование, дети с ограниченными возможностями 

здоровья. 
 

оспитатель, бесспорно, является ключевой фигурой образовательного 

процесса в детском саду. От уровня его образованности, профессионализма, 

компетентности, такта, педагогической мобильности и мастерства зависит ка-

чество оказываемых им услуг и его личный профессиональный рост. Под руко-

водством высокопрофессионального педагога, дети получат высокий уровень 

развития и научатся взаимодействовать с окружающими.  

В связи с распространением инклюзивного образования обычные детские 

сады все чаще посещают дети с ограниченными возможностями здоровья [4, 

c.112]. Как следствие, педагоги ДОУ сегодня должны владеть знаниями основ 

специальной психологии и коррекционной педагогики, иметь четкое представ-

ление об особенностях психофизического развития детей с ОВЗ, ориентиро-

ваться в методиках и технологиях организации образовательного и реабилита-

ционного процесса таких детей [1, c.56-59].  

К сожалению, в дошкольных образовательных учреждениях наблюдается 

недостаток педагогических кадров для работы с детьми с ОВЗ, прошедших 

специальную профессиональную подготовку (в рамках основного, либо допол-

нительного образования). Более того, в практике встречаются случаи, когда 

квалифицированные педагоги, нередко имеющие большой педагогический 

стаж, психологически не готовы к принятию ребенка с ОВЗ и работе с ним и 

его семьей в рамках образовательного пространства детского сада. 

Поэтому в современном детском саду необходимо систематически прово-

дить методическую работу по формированию у педагогов готовности и способ-

ности к работе с детьми с ОВЗ. Значимость этой работы повышается в связи с 

принятием Профессионального стандарта педагога, который в числе важней-

ших функций воспитателя рассматривает: освоение и применение психолого-

педагогических технологий (в том числе инклюзивных), необходимых для ад-

ресной работы с различными контингентами детей, в т.ч., с детьми с особыми 

образовательными потребностями и с ограниченными возможностями здоро-

вья. 

Цель нашего исследования, выполненного в рамках ВКР бакалавра, состо-

яла в теоретическом обосновании и апробации педагогических условий органи-

зации методической работы ДОО по формированию профессиональной компе-

тентности педагогов, работающих с детьми с ОВЗ. 

В 
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В ходе исследования было выдвинуто предположение о том, что данная 

работа будет эффективна если: 

⎯ методическая работа будет организована как целостная система, вклю-

чающая в себя мероприятия по формированию ключевых содержательных и 

операционных компетенций в работе с детьми с ОВЗ; 

⎯ методическая работа будет носить дифференцированный характер, с 

ориентацией на уровень профессионального мастерства педагогов (педагоги со 

сложившейся системой работы с детьми с ОВЗ и педагоги, не имеющие опыта 

работы с такими детьми); 

⎯ методическая работа будет направлена на подготовку педагогов по сле-

дующим направлениям: воспитательно-образовательному, учебно-

методическому, социально–педагогическому, и будет включать ознакомление 

педагогов с соответствующими методами и приемами работы с детьми с ОВЗ и 

их родителями; 

⎯ параллельно участию в методической работе педагог будет уделять 

внимание самообразованию по вопросам развития и воспитания детей с ОВЗ. 

Реализация данных педагогических условий предполагала изучение педа-

гогами нормативно-правовых документов, обеспечивающих защиту прав детей 

с ОВЗ. Педагоги прошли курсы повышения квалификации по теме: «Основы 

психологического сопровождения детей с ограниченными возможностями здо-

ровья» на базе Владимирского института развития образования, периодически 

участвовали в семинарах по вопросам изучения психофизиологических особен-

ностей детей с ОВЗ, разработки коррекционного маршрута для детей с особыми 

образовательными потребностями, их консультировали специалисты (педагог-

психолог, учитель-логопед и дефектолога). Были проанализированы результаты 

диагностики личностных характеристик педагогов, работающих с детьми с 

ОВЗ. 

Важная роль отводилась институту наставничества. Из 16 педагогов наше-

го детского сада семеро - молодые специалисты с педагогическим стажем ме-

нее 5 лет. Результаты диагностики выявили у них недостаточность компетент-

ности в вопросах построения и реализации индивидуальных образовательных 

маршрутов детей с ОВЗ. Поэтому молодые специалисты работали в паре с бо-

лее опытными педагогами. Функцию наставника выполнял также старший вос-

питатель. 

В рамках реализации третьего педагогического условия в детском саду 

разработаны: адаптированная коррекционная программа «Радость говорить 

красиво», предназначенная для детей с ТНР (тяжелыми нарушениями речи), 

индивидуальные коррекционно-развивающие маршруты на каждого ребенка с 

ОВЗ, индивидуальные карты развития ребёнка с ОВЗ. Учебно-методическое 
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направление формирования профессиональной компетентности предполагало 

участие педагогов нашего детского сада, работающих с детьми с ОВЗ, в психо-

лого-медико-педагогическом консилиуме, в ходе которого им оказывалась ме-

тодическая помощь. Методическая работа с педагогами, работающими с детьми 

с ОВЗ, была направлена также и на формирование у них способности налажи-

вать взаимодействие с родителями этих детей, поскольку, только при их под-

держке и понимании работы, проводимой в детском саду, возможно достичь 

результата в развитии ребенка. [3,c.38-42]. С этой целью проводились совмест-

ные детско-родительские тематические проекты, акции, практикумы. 

В рамках реализации четвертого педагогического условия педагогами 

нашего детского сада при помощи и консультативной поддержке старшего вос-

питателя были составлены индивидуальные планы самообразования, стимули-

рующие педагогов к работе по совершенствованию своих теоретических и 

практических знаний и умений, что позволяло им учитывать коллективный 

опыт, помогало постоянно быть в некотором «профессиональном тонусе». Все 

это, в конечном итоге, способствовало ценностному росту профессионализма и 

творчества в коллективе педагогов ДОУ.  

Для диагностики уровня сформированности профессиональной компе-

тентности у педагогов, работающих с детьми с ОВЗ, нами использовались мо-

дифицированные (в соответствии с требованиями инклюзивного образования) 

методики самоанализа профессиональной деятельности, предложенные Т.Ф. 

Есенковой [2, c.47]. 

Сравнение результатов диагностики на начальном и заключительном этапе 

показало значительную положительную динамику: количество педагогов с вы-

соким уровнем сформированности общей профессиональной компетентности 

увеличилось до 50% (на 44%), со средним уровнем – на 6 %, с низким уровнем 

педагогов не выявлено (сократилось на 50%).  

Таким образом, данные, полученные на заключительном этапе опытной 

работы, подтверждают эффективность применения сформулированных нами 

педагогических условий формирования профессиональной компетентности пе-

дагогов, работающих с детьми с ОВЗ, через организацию методической работы 

ДОО. 
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овая реальность, с появлением COVID-19, в значительной мере изменила 

многие сфере жизни. Подстраиваться под новые условия пришлось и образова-

тельным учреждениям. Использование новых способов и методов обучения в 

значительной мере отразились на качестве преподаваемых дисциплин. 

Несмотря на то, что электронное обучение, включающее в себя использо-

вание интернет-технологий, электронных библиотек, учебно-методических 

мультимедиа материалов, удаленных лабораторных практикумов и т.д. [1, с. 

264] достаточно давно вошло в нашу жизнь, пользовались возможностью полу-

чать знания дистанционно далеко не все. 

В действительности же, с объявлением пандемии, образовательные и 

учебные заведения столкнулись со множеством проблем. Во-первых, с перево-

дом обучения в электронный и дистанционный формат. Потребовалось время, 

чтобы видоизменить преподаваемые программы, наладить процесс преподава-

ния в новых условиях, разобраться в программе, осуществляющей выход в ин-

тернет для проведения аудио и видеоконференций. Дистанционное обучение 

отразилось как на преподавателях, так и на обучаемых. Первые либо с уверен-

ностью осваивали новые возможности, либо отказывались принимать такую ре-

альность, и как итог увольнялись. 

Однако, решение принимали не только преподаватели. Некоторые учебные 

заведения в период пандемии решили привести в соответствие соотношения 

Н 
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профессорско-преподавательского состава и контингента обучающихся, а так-

же удельного веса работников административно-управленческого и вспомога-

тельного персонала к общей численности работников [2 ] (например, Санкт-

Петербургский Государственный Аграрный Университет), подставив тем са-

мым под удар судьбы тысячи человек нашей необъятной родины. 

Пандемия COVID-19 и ограничительные меры по противодействию рас-

пространению коронавируса стремительно перевернули мир трудовых отноше-

ний. Международная организация труда уже оценила сложившуюся в мире си-

туацию на рынке труда как самый тяжелый кризис за последнее десятилетие 

[3]. 

Обучающиеся столкнулись с технической проблемой в период обучения. 

Некоторые иногородние студенты, разъехавшись по домам, не имели возмож-

ности к высокоскоростному доступу в интернет. Следовательно, были залож-

никами ситуации. К слову говоря, качество связи при проводимых дистанцион-

ных занятиях подводило и в областных центрах, что так же явилось проблемой. 

Во-вторых, под угрозой срыва оказалась производственная практика. Не-

которые учебные заведения переносили практику, некоторые проводили ее ди-

станционно (например, для таких направлений как, информационные техноло-

гии, журналистика и коммуникации, менеджмент различных отраслей, проек-

тирование и архитектура и пр.), ну а некоторые просто отменяли. Например, 

для студентов медиков младших курсов, некоторые вузы практику отменили. 

Организации, с которыми были заключены договоры, на свой страх и риск либо 

принимали практикантов, либо по возможности переводили производственную 

практику в электронную форму. 

В-третьих, при переводе образования в дистанционный формат, увеличи-

лась нагрузка как у преподавателей, так и обучающихся. Для преподавателей 

объем работы увеличился в разы. Если при очном (и даже очно-заочном, заоч-

ном формате обучения) были возможны консультации, очные встречи, элемен-

тарный разбор возникших вопросов на семинарских, практических и лекцион-

ных занятиях, где материал разъяснялся сразу большой аудитории, то при ди-

станционном обучении как обучающиеся, так и преподаватели были лишены 

такой возможности. Безусловно, учащиеся, в таком формате все-равно могут 

задавать уточняющие вопросы, но тут мы сталкиваемся со следующей пробле-

мой – психологической. Находясь на другом конце электронного провода, без 

как-такового очно-социального участия в образовательном процессе, не всегда 

удается настроится на рабочий лад, присутствует множество отвлекающих фак-

торов (например, при домашнем обучении), как итог сбивчивое внимание, от-

сутствие концентрации. При таком подходе вопросов просто не может возник-

нуть, потому что фактически хоть учащийся и присутствовал, но в реальности 

он был совсем не на занятии. Опережая дискуссионные вопросы о невнима-

тельности обучающихся и при очной форме обучения, стоит отметить, во-

первых, роль и статус очного присутствия преподавателя, во-вторых, правиль-
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ную образовательную обстановку, способствующую пониманию и сосредото-

чению на получение знаний. 

Условия неблагоприятной эпидемиологической обстановки доказали, что 

русские граждане, будь то преподаватели или учащиеся, в силу менталитета и 

прочих особенностей, способны приспосабливаться к любым изменениям, хоть 

и со своими хитростями. Преподаватели приняли, по возможности, новые усло-

вия работы, обучающиеся покорно следовали течению и учились, сдавали кон-

трольные, курсовые, практические, дипломные работы, проходили по мере 

возможности производственную практику, аспиранты защищали свои диссер-

тации. В целом наука и образовательный процесс шли рука об руку, как и пола-

гается.  

Проведенный краткий анализ, позволил прийти к выводу о том, что панде-

мия COVID-19 во многом задала новый вектор развития электронного образо-

вания в Российской Федерации, показав, что очное обучение во многом воз-

можно в электронной и дистанционной формах обучения. Видится, не за гора-

ми, добавление новых форм, подходов и методов обучения в образовательных 

организациях, позволяющих грамотно экономить время и деньги и при этом 

получать качественные знания, не выходя из дома. 
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уметь пользоваться онлайн-сервисами как в школе, так и дома при самоподго-
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 современное время считается нормой если педагоги, владеют азами 

ИКТ-грамотности. Потому как специфика работы педагога подразумевает 

необходимость заполнения различных отчетов, ведение электронной докумен-

тации и тому подобное, все это стало хорошим тоном в педагогической среде.  

Педагог должен обладать ИКТ - компетентностью потому как, в своей дея-

тельности использует большое количество различных информационных ин-

струментов (ИКТ-грамотность), эффективно применяет их в педагогической 

деятельности.  

Информационно-коммуникационные технологии (ИКТ) за последние 20 

лет совершили технологический прорыв, существенно увеличив вычислитель-

ную возможность микропроцессорной техники, что позволило внедрить ком-

пьютерные системы во все сферы жизнедеятельности человека. 

По мнению Виноградовой С.М. «умение использовать информационно-

коммуникационные технологии, в первую очередь, в профессиональной дея-

тельности становится неотъемлемым требованием к уровню подготовки специ-

алиста, в том числе и сферы образования». Она считает, что в нашей стране на 

законодательном уровне закреплена необходимость применения компьютерных 

средств обучения в школе [1]. 

Электронные образовательные ресурсы повсеместно разрабатывают, внед-

ряют в учебный процесс и улучшают уже существующие, однако важно то, что 

они должны соответствовать некоторым критериям, признакам. 

Согласно ГОСТ Р 53620 - 2009 «Информационно-коммуникационные тех-

нологии в образовании. Электронные образовательные ресурсы. Общие поло-

жения» электронный образовательный ресурс – это образовательный ресурс, 

представленный в электронной цифровой форме и включающий в себя струк-

туру, предметное содержание и метаданные о них [2]. 

Похожие определения дают педагоги-ученые современности Морозова 

И.В., Насс О.В., Горбатов С.В. в своих статьях, посвященных электронным об-

разовательным ресурсам.  

В работе О.В. Насс, электронные образовательные ресурсы трактуются как 

«компьютерные средства, которые могут быть спроектированы и использованы 

педагогами для достижения целей обучения» [3]. 

Горбатов С.В. дает свое понятие ЭОР, как некие учебные материалы, для 

воспроизведения которых используются электронные устройства. В самых об-

В 
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щих чертах – это могут быть учебные видеоматериалы и звуковые записи, элек-

тронные текстовые документы и др. Свое развитие ЭОР получили достаточно 

давно, с появлением первых вычислительных систем. В связи с этим, на сего-

дняшний день уже создано огромное число типов и видов ЭОР, которые без 

определенной классификации становится достаточно сложно описать [4].  

Морозова И.В. уточняет эти определения, описывая их, как информацион-

ный электронный образовательный ресурс (ИЭОР) - совокупность данных в 

электронном виде, реализующая возможности средств информационных и 

коммуникационных технологий, содержащая информацию, предназначенную 

для осуществления всесторонней педагогической деятельности.  

Для эффективной разработки и использования информационных электрон-

ных образовательных ресурсов (ИЭОР) необходимо знать возможности и ха-

рактеристики этих видов ресурсов. 

Стоит отметить, что разработчики образовательных ресурсов широко ис-

пользуют веб - технологии, позволяющие реализовать клиент-серверное при-

ложение, при котором базы данных находятся на удаленном сервере.  

Поэтому в любой момент пользователю доступна самая свежая версия 

данных и ему не приходится заботиться об обновлениях. На компьютере доста-

точно иметь только любой интернет-браузер, через который будет открываться 

веб - страница информационной базы.  

Виноградова С.М. считает, что «Уроки с использованием ИКТ позволяют 

сделать их более интересными, интенсивными, мобильными. Практика показы-

вает, что в среднем ИКТ экономит приблизительно 15% времени урока» [1].  

В Интернете существует множество интернет-ресурсов, конструкторов, 

платформ и сервисов, вот только некоторые из них: 

1) Online Test Pad - многофункциональный веб-сервис, разработанный для 

создания опросников, кроссвордов, логических игр и комплексных заданий и 

что немаловажно это бесплатная платформа, которая находится в свободном 

доступе [6]. 

2) ЯКласс- образовательный онлайн - ресурс, начавший работу в 2013 го-

ду. Технология сайта позволяет проводить электронные тестирования и генери-

ровать задания, уникальные для каждого ученика [7]. 

3) Школково - образовательный портал для подготовки к ЕГЭ, ОГЭ, и 

олимпиадам. Преподаватели «Школково» собрали, систематизировали и изло-

жили все необходимые для успешной сдачи материалы в максимально простой 

и понятной форме [5]. 

Таким образом, ЭОР необходимы для полного обеспечения учебного про-

цесса в рамках заданной методической системы обучения. Именно они делают 
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процесс обучения более эффективным, повышают интерес к учению, являются 

одними из самых перспективных методов информатизации учебного процесса. 
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личностные качества учителя музыки, которые способствуют формированию 
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овременное образование предполагает формирование разносторонней, 

творческой личности, поэтому творческая деятельность на уроке музыки, как 

уроке искусства, является одним из основных видов деятельности, которая 

должна реализовываться на этом уроке. Значительное влияние на проявление 

творческой деятельности обучающихся оказывают и профессионально-

С 
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личностные качества учителя музыки. Педагог собственным примером способ-

ствует формированию самостоятельной творческой деятельности, что является 

высшей формой творчества в целом. На уроках музыки, в том числе и в рамках 

интеграции искусств, возможности для проявления творческих способностей 

детей значительно расширены, но, учитывая интересы и потребности совре-

менных детей, музыкальный материал редко мотивирует их к творческой дея-

тельности. Поэтому педагог должен обладать определенным набором качеств, 

которые позволят сформировать у обучающихся потребность в самостоятель-

ном творчестве [4; с.31]. 

Личность современного учителя музыки, как этого требует уровень техно-

логического развития, социальных приоритетов, должна соответствовать запро-

сам общества и методико-техническому обеспечению, которое предоставляет 

школа. Поэтому учитель музыки сегодня – это учитель, прежде всего, мобили-

зованный, активный, владеющий компьютером, компьютерными программами, 

умеющий заинтересовать не только набором педагогических знаний, умений, 

навыков, методов и приемов, но и качествами личности и характера [1]. 

Особенно важно учителю музыки проявлять свои самые лучшие профес-

сионально-личностные качества в начальных классах, так как это период, в ко-

торый формируется отношение детей к дальнейшему изучению предметов, а, 

следовательно, и уровень познавательной активности. 

Среди основных профессионально-личностных качеств учителя музыки, 

которые оказывают наибольшее влияние на развитие творческой потребности и 

активности детей младшего школьного возраста следует выделить: артистизм, 

художественно-педагогическая интуиция, педагогическое мышление, импрови-

зация, личностно-педагогическая позиция [1]. 

Благодаря умению ярко преподнести материал, предугадать настроение 

детей, моментально скорректировать план урока, отойти от него и уделить 

больше внимания творческой деятельности совместно с детьми, у детей возни-

кает желание постигать музыкальное искусство и внести в него свой вклад, ко-

торый выражается в самостоятельном творчестве. 

Одним из основных видов музыкальной деятельности на уроках музыки, 

при этом – самых интересных для детей, является игра на детских музыкальных 

инструментах (ДМИ). С помощью этого вида деятельности дети непосред-

ственно приобщаются к музыкальному искусству, что вызывает больший инте-

рес к занятиям и музыке и в целом. Играя на ДМИ, учащиеся начальных клас-

сов формируют у себя навык самостоятельной работы, чувство причастности и 

важности в детском коллективе, воспитывают у себя умение проявлять инициа-

тиву и в целом развивают исполнительские навыки, чувство ритма, музыкаль-

ные и творческие способности [3; с. 424]. Но не каждая школа имеет комплект 
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ДМИ, чтобы дети в полной мере могли с ними познакомится, поэтомудовольно 

часто вместо традиционных ДМИ детьми на уроках музыки используются под-

ручные средства: ручки, карандаши, линейки, даже хлопки в ладоши и притопы 

ногами. Если учитель предоставляет информацию достаточно ярко, интересно 

(проявляя эмоциональную отзывчивость на музыкальное содержание, выражая 

свое положительное отношение к своей деятельности и деятельности детей), то 

у самих учащихся возникает желание проявить себя. И тогда в ход идут эти са-

мые подручные средства: дети действуют без указаний учителя, сугубо из лич-

ных побуждений и мотиваций в процессе восприятия музыкального материала 

или разучивания песни.  

Другим проявлением творчества может являться творческое мышление 

младших школьников. Например, в процессе знакомства с русскими народны-

ми инструментами и их звучанием, при отсутствии этих инструментов в классе, 

сами дети предлагают заменить их звучание подручными средствами. Так, зву-

чание бубенцов дети могут заменить звоном монет, тряся их в ладошках; звуча-

ние деревянных ложек – ударами карандаша о парту; вместо свистульки дети 

могут использовать футляр от ручки.  

Такое проявление творчества на уроках музыки в начальных классах – ве-

сомое доказательство того, что педагог умеет и может вызвать у детей интерес 

к музыкальному искусству, учитывая тот факт, что на сегодняшний день дети 

недостаточно проявляют познавательный интерес к народной или классической 

музыке, с которой по большей части они могут встретиться только на уроках 

музыки [3; с.423].  

Если дети проявляют творческое мышление на уроках без участия учителя, 

то есть самостоятельно, то это говорит о высоком уровне педагогического 

мышления у учителя, так как оно носит в том числе и творческий характер. И 

это педагогическое мышление педагог демонстрирует на уроках, привлекая 

внимание детей и формируя у них потребность в творческой деятельности [2]. 

Если младшие школьники на уроках музыки предлагают учителю, напри-

мер, сыграть что-либо на инструменте, спеть, подобрать какую-либо мелодию, 

то это также можно считать творческими проявлениями. Это значит, что ком-

петентность и профессионализм педагога находятся на высшем уровне, так как 

он владеет инструментом; способен откликаться на просьбы детей в творческом 

плане и в плане общения в общем; владеет умением отклониться от плана урока 

в сторону совместной с детьми творческой деятельности, то есть имеет спосо-

бен импровизировать. 

Таким образом, большая часть творческого проявления детей на уроках 

музыки в начальных классах зависит от профессиональных и личностных ка-

честв самого учителя. А это значит, что их совершенствование для педагога 
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имеет особую важность, если учитель музыки ждет от своих учеников творче-

ского отклика. 
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Аннотация. Данная статья посвящена использованию инфографики в ка-

честве одного из методов улучшения восприятия студентами учебного матери-

ала в процессе обучения, в том числе и в дистанционном формате. Представле-
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применения в преподавании технологических дисциплин. Представлен алго-

ритм создания полноценной инфографики для подготовки преподавателей к за-

нятиям.  
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ехнологическое высшее образование – это важнейшая часть подготовки 

современного специалиста, и сегодня она немыслима использования цифровых 
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технологий. Это подтверждает проведение образовательного процесса в ны-

нешних условиях, когда большинство вузов страны перешли на систему ди-

станционного обучения. 

Необходимость познавательно и эффективно подавать учебную информа-

цию студентам в условиях организации высшего образования на основе компе-

тентностного подхода, и в то же время в условиях удаленного доступа встает 

все острее и острее [2, с. 59-61].  

Поэтому применение различных информационных технологий в препода-

вании и обучении на сегодняшний день одна из наиболее востребованных тен-

денций в развитии образовательного процесса. В последние годы именно при-

менение компьютеров и тех возможностей, которые они предоставляют систе-

ме образования, стало неотъемлемой частью при изучении технологических 

дисциплин. Такой подход существенно повлиял на процесс обучения, скорость 

и качество восприятия и усвоения информации [4, с. 52-57]. 

Наверно главной задачей современного стиля преподавания технических 

дисциплин в вузах является создание определенных условий подачи студентам 

большого и, зачастую, трудного объема учебной информации. Обычно большое 

количество учебного материала подается в виде технических текстов, которые 

бывают довольно трудными для понимания и усвоения людьми, не работаю-

щими в соответствующей отрасли. При отсутствии наглядных пособий студен-

там бывает довольно сложно выделять важные моменты в изучаемом материа-

ле, а также самостоятельно анализировать и систематизировать большие объе-

мы информации.  

Но, в то же время, современное поколение молодежи могут воспринимать 

новую информацию очень быстро и продуктивно, и в больших объемах, но она 

должна быть подана им немного другом виде. Поколение высоких технологий 

Дети, выросшие в эпоху высоких технологий, совершенно по-другому воспри-

нимают окружающий мир. Их восприятие в большей части не текстовое, а 

«картина в целом» [5, с. 148]. 

Поэтому применение информационных технологий в обучении для созда-

ния визуализации информации – это наиважнейшее направление в современном 

процессе образования, в особенности технологической направленности. В со-

временном мире люди по большей части воспринимают всевозможную инфор-

мацию в виде клипов или картинок, а не «сплошного» текста: минимум текста – 

максимум визуализации. Поэтому использование в обучении наряду с традици-

онными методами и современных визуальных технологий позволит существен-

но улучшить воспринимаемость студентами даже самой сложной информации. 

Значение «визуализация» понимает под собой способы представления чис-

ловой и текстовой информации в виде более удобном для зрительного восприя-
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тия. Иными словами, преподавателю предлагается представить учебную тек-

стовую информацию в виде краткого логического изображения. Процесс визуа-

лизации информации – это анализ, выделение из развернутой информации 

главного краткого содержания в наглядный образ, который будучи восприня-

тым студентами, в дальнейшем ими самостоятельно может быть снова развер-

нут, и в полной мере освоен уже по текстовой информации. То есть информа-

тивная картинка может служить опорой для развития дальнейших мыслитель-

ных и практических способов обучения [1, с. 18-24]. 

Одним из множества способов визуализации информации является инфо-

графика. Инфогра́фика – это графический способ подачи информации и дан-

ных, целью которого является быстро и чётко преподносить сложную инфор-

мацию. В современном образовательном процессе использование инфографики 

может значительно повысить качество учебного материала, увеличивает его 

понятность и наглядность, и соответственно, облегчить его воспринимаемость 

студентами. В инфографике в виде иллюстрированной информации могут ис-

пользоваться одновременно краткие тексты, диаграммы, графики, рисунки. 

Другими словами инфографика – это органичная форма организации учебного 

материала, которая включает визуальные элементы, объединенные в опреде-

ленные логические системы, поясняющиеся краткими текстами. Инфографика 

по сути отличается от других видов визуализации информации тем, что это не 

просто схема или диаграмма, объединяющая большое количество численной 

или текстовой информации, а это схема, в которую вставлены понятные изоб-

ражения из жизни или обсуждаемого предмета. 

Различают несколько видов инфографики:  

1. Статичная – одиночная картинка или слайд без дополнительных элемен-

тов, например анимации. Это наиболее простой и, наверное, самый распростра-

ненный вид инфографики;  

2. Интерактивная – может содержать усложненные элементы, при помощи 

которых студенты могут переходить от одних данных к другим. Это позволяет 

донести до студента большее количество информации в одном интерфейсе;  

3. Видеоинфографика – чаще всего это короткий клип или видеоряд, объ-

единяющий образы данных, динамические изображения, иллюстрации и пояс-

нительный текст [6, с. 26-30]. 

В силу своей удобности инфографика в последе время очень активно стала 

применяться для повышения усвоения нового учебного материала. Это объяс-

няется следующим свойствами инфографики: 

• Повышает мотивацию студентов к поиску и восприятию большого коли-

чества информации; 
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• Сворачивает большие объемы информации и представления ее в ком-

пактном виде, что не вызывает отторжения у обучающихся; 

• Красочно и интересно преподносит даже самую заурядную и скучную 

информацию; 

• На много легче воспринимается всеми слоями населения; 

• Позволяет выделить самое важное из блока информации и акцентирует 

на этом внимание; 

• Экономит контактное время обучения. 

Все преподаватели отлично знают, что любая учебная информация хорошо 

воспринимается студентами тогда, когда у них возникает личная мотивация в 

её восприятии или острая необходимость. Инфонографика в учебном процессе 

позволяет в некоторой степени повысить интерес обучающихся к изучаемому 

предмету. Один и то же изучаемый материал или материалы с одинаковой сте-

пенью сложности могут совершенно по-разному восприниматься и усваиваться 

в зависимости от вида его подачи [3, с. 48-52]. 

Использование инфографики на лекционных и практических занятиях по 

дисциплинам технической направленности позволяет наглядно показать сту-

дентам взаимосвязи объектов и различных факторов, действующих на них; 

служит для облегчения восприятия сложных многоуровневых технологических 

процессов, объяснения взаимоотношений между их элементами, обрисовки 

этапов и алгоритмов решения различных задач; а главное способствует мотива-

ции студентов к изучению большего количества информации, т.е. является ча-

стичным решением большого количества проблем, с которыми сталкиваются 

преподаватели технических вузов [3, с. 48-52]. 

Несмотря на очевидную пользу использования инфографики в освоении 

дисциплин, в большинстве вузов до сих пор отсутствуют методические реко-

мендации по ее внедрению в учебный процесс. 

У визуализации различной информации большая история, которая насчи-

тывает не одно столетие. Ее история начинается с ранних географических карт 

и медицинских теорий. Дальше в ее историю вступили математика, торговля, 

статистика. Именно эти науки сильно ускорили развитие визуального мышле-

ния у человечества. 

В начале своего развития инфографика служила лишь вспомогательным, 

второстепенным компонентом. Опорные схемы, таблицы, схемы действий и 

процессов, модели, наглядные пособия, рисунок на доске, плакаты к лекциями 

и учебникам всегда применялись в любом образовании в качестве примеров 

наглядности. Но в то время инфографика взаимодействовала с учеником в 

условно-пассивной форме: можно было лишь рассматривать картинку, анали-

зировать ее и сопоставлять с другой информацией из текстовых источников. 
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С развитием технологий и, соответственно, с увеличением объемов ин-

формации, которую студент должен был воспринимать, начал меняться процесс 

обучения. Начал набирать популярность педагогический дизайн -развитие лю-

бых технологий, упрощающих и ускоряющих обучение. Именно с этого време-

ни и начинает набирать силу и популярность инфонографика как один из 

неотъемлемых приемов обучения [9, с. 82-83]. 

Основным достоинством инфонографики, которое позволяет использовать 

ее в различных сферах образования, является ее универсальная способность – 

возможность показать в виде красочной схемы практически любую информа-

цию. Большинство людей воспринимают и мыслят образами и поэтому успеш-

нее воспринимают и запоминают информацию, представленную в привлека-

тельной, простой и доступной форме. Поэтому применение различных видов 

инфографики в любом обучении – уже свершившийся факт: она упрощает 

усвоение учебного материала, делает его восприятие более простым, нагляд-

ным и эффективным. 

Современные информационные технологии позволяют успешно это вы-

полнять. Простая диаграмма или одиночная смысловая схема могут совершен-

но по-другому восприниматься, если подобрать для них интересное визуальное 

решение, а самая сложная техническая информация может стать понятной, если 

использовать грамотный подход к ее визуализации.  

Например, компания Dell проводила исследование среди студентов и пре-

подавателей высших учебных заведений в различных странах. Девяносто про-

центов респондентов отметили, что применение инфографики в обучении зна-

чительно повышает его эффективность. А восемьдесят два процента респон-

дентов выразили пожелание в более частом использовании инфографики в обу-

чении, чем это происходит сегодня [8, с. 113-115]. 

Но в процессе обучения важно не только грамотно донести до обучающе-

гося информацию, но и способствовать ее полному усвоению, а также подтолк-

нуть студента к самообразованию. Обычно говоря об инфографике в плане об-

разования, ее представляют как наглядную опору, иллюстрацию лекционного 

материала, но потенциал ее использования в образовательном процессе намно-

го шире. 

Например, вместо того, чтобы представлять студентам готовые графиче-

ские материалы, попробуйте привлечь их к созданию собственных наглядных 

иллюстраций к осваиваемому материалу. Большую часть того, что и как вы им 

показываете, они считают привычным и, возможно, даже скучным. Поэтому 

полезно, чтобы студенты сами создавали собственную инфографику, собствен-

ное видение наглядности. В процессе создания инфографики они должны само-

стоятельно искать необходимые сведения по тематике, также самостоятельно 



СОВРЕМЕННАЯ НАУЧНАЯ МЫСЛЬ  
 

99 

их систематизировать, анализировать, обрабатывать и наглядно представлять 

результат своей исследовательской деятельности. Пусть студенты поработают с 

большим количеством сложной и запутанной технической информации. Пусть 

сами определятся, какой символ, изображение или надпись лучше соответству-

ет тому, как они видят ту или иную информацию [7, с.1].  

Заинтересованное и активное участие студентов в создании инфографики и 

освоение инфографических моделей – это важнейший аспект улучшения их об-

разования. Учебные курсы с разносторонним использованием инфографики 

позволяют обучающимся в доступной, не механической форме, усваивать мак-

симальное количество информации в зачастую сжатые сроки обучения, трени-

ровать память и визуальное восприятие, проявлять самостоятельность, а также 

способствуют развитию процесса самообразования. 

Такой подход дает возможность студентам интегрированно закрепить зна-

ния по изучаемым дисциплинам, переводит стандартный учебный процесс в 

мотивированную познавательную деятельность [2, с. 59-61].  

Когда студенты вовлечены в процесс создания инфографики, происходит 

развитие их зачастую скрытых способностей, они осваивают профессиональ-

ные компетенции по визуальному мышлению, обработке информации, исполь-

зованию информационно-технических средств, коммуникативному общению и 

т.д. в профессиональной деятельности. 

Согласно исследованиям, выполнение студентами разнообразных заданий 

по созданию инфографики также способствует развитию и самостоятельному 

использованию всевозможных коммуникативных навыков внутри группы обу-

чающихся. При подготовке инфографики развивается умение критически ана-

лизировать получаемую из различных источников информацию. При подготов-

ке доклада по созданной инфографике у студентов развивается умение опреде-

ления потребностей аудитории и восприятия ей информации, а также умение 

определения особенностей конструирования сообщений технологической 

направленности [2, с. 59-61].  

Для достижения наибольшей отдачи от использования инфографики в 

учебном процессе, в условиях усложнения технической информации необхо-

димо найти эффективный способ ее представления слушателям. 

Для получения наилучшего результата в создании и представлении объекта в 

любой области деятельности существуют определенные правила. Для создания 

качественной инфографики рекомендуется придерживаться следующим требо-

ваниям: 

- Основная тема создаваемой инфографики должна быть актуальной, вос-

требованной и интуитивно понятной студентам.  

https://www.beds.ac.uk/jpd/volume-4-issue-2/teaching-with-infographics
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- Цели, которые будет выполнять создаваемая инфографика, должны быть 

четко сформулированы до того, как начинать сбор данных по тематике. И по-

мимо этого, необходимо определиться с ключевой проблемой, так как инфо-

графика призвана выделять наиболее важные моменты в учебной информации. 

- Для качественного и разностороннего освещения поставленной пробле-

мы, необходимо получать информацию из источников различной направленно-

сти. Что бы собрать информацию помимо использования научно-популярной 

литературы, можно обратиться к поисковым интернет-системам. Но необходи-

мо очень внимательно отбирать информацию, отдавая предпочтения наиболее 

качественным и проверенным источникам. 

- Собранную информацию необходимо максимально проработать: отсор-

тировать и упорядочить, систематизировать и проанализировать. Информация 

должна быть максимально сокращена, упрощена, но в то же время она должна в 

полной мере соответствовать тематике и отражать суть подаваемого учебного 

материала. 

- Для наиболее простого и эстетичного представления отобранной инфор-

мации необходимо, в зависимости от сформулированной проблематики, опре-

делиться с видом и структурой инфографики, который будет смотреться наибо-

лее выигрышно.  

- По возможности, перед тем как начинать создание ряда инфографики, 

нужно создать предварительный набросок и проанализировать его восприятие и 

отражение в нем основного замысла работы. При разработке макета следует 

помнить, что инфографика, в отличие от обычной презентации, – это один 

слайд, на котором отображается вся необходимую информацию по теме.  

- Каждая инфографика должна быть построена по принципу основного и 

второстепенного объекта, для того чтобы работа не производила впечатления 

непонятного и разбросанного скопища картинок и текста. Основной объект 

должен в первую очередь притягивать взгляд и фокусировать внимание на себе. 

После того как изучен основной объект, внимание может переключаться на 

второстепенные объекты. 

- После того как будет разработан эскиз, систематизирована необходимая 

информация и определены основной и второстепенные объекты можно присту-

пать к сборке инфографики, как единой композиции, объединяющей картинки, 

символы, текст, схемы и т.д.  

Красота дизайна не является основополагающим фактором при создании 

инфографики, хотя и не последним. Нужно в первую очередь помнить, что удоб-

ство и ясность представления информации, в первую очередь способствует со-

зданию полноценной картинки. Также учитывайте, что в виде статичной инфо-
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графики можно отражать не всю информацию [10, с. 665-667]. Некоторые виды 

информации лучше представлять в интерактивной форме. 

В связи с повышением требований, предъявляемым к выпускникам вузов, 

все время увеличивается количество учебной информации, которую бывает до-

вольно трудно качественно довести до студентов, в особенности по дисципли-

нам профессионального цикла технической направленности. Для решения этой 

проблемы необходимо находить и внедрять в обучение способы представления 

информации в простой, наглядной и понятной форме, а также - пробуждать ин-

терес к теме, чтобы студент самостоятельно стремился повысить свой уровень 

знаний.  

Эти проблемы, в какой-то степени, и позволяет решать применение в обра-

зовательном процессе технологии инфографики.  

И при грамотном, продуманном применении в образовательном процессе 

инфографика может выполнять роль уже не просто инструмента подачи ин-

формации, а многофункционального аппарата, область применения которого в 

образовании может быть намного более обширной: лекция, проект, научно-

исследовательская деятельность, самообразование и т.д. 

Она позволяет проводить запоминание и анализ сложной учебной инфор-

мации, получение и генерирование всесторонних выводов, так как обучающий-

ся сразу видит и воспринимает не только текст, изображения, цифры, графики, 

а логически взаимосвязанный, сбалансированный визуальный ряд [5, с. 186]. 
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роблема развития творческих способностей учащихся начальных классов 

является одной из актуальных в методике преподавания изобразительного ис-

кусства. «Изобразительная деятельность способствует развитию исключитель-

но положительных качеств ребенка, мотивируя его к дальнейшему творчеству» 

[2, с. 275]. Целесообразным будет введение в учебный процесс по изобрази-

тельному искусству углубленного изучения орнаментального искусства той 

местности, в условиях которой проживают учащиеся, разработать методиче-

ские рекомендации преподавания изобразительного искусства, учитывая осо-

бенности региона.  

П 
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Психолого-педагогические основы обучения орнаменту школьников пред-

ставляют собой дидактические принципы, приобретающие в условиях препода-

вания художественных дисциплин свое конкретное специфическое содержание. 

«Обращая особое внимание на формирование этнокультурных компетенций 

младших школьников, следует отметить, что изучаемый народный орнамент 

предстает перед нами как социокультурный компонент, механизм социокуль-

турного отражения, сохраняющий и передающий опыт прошлых поколений» [3, 

с. 162]. Выражая собой общее положение теории обучения, дидактические 

принципы определяют те закономерности содержания методики обучения 

школьников, которые обеспечивают наиболее успешное овладение ими знаний 

орнаментального искусства хантов и умение творчески подходить к созданию 

своих орнаментальных композиций. 

Задача заключается в том, чтобы выяснить возможности младших школь-

ников в освоении народного орнаментального искусства хантов в аспекте раз-

работанной методике. При этом необходимо уделять внимание на эмоциональ-

ное восприятие народного орнаментального искусства хантов, выполнение 

практической работы с применением элементарных правил и приемов в рисо-

вании элементов и узоров сначала с образца, а затем — составление самостоя-

тельных творческих композиций. «Привлекая таких обучающихся к созданию 

творческой работы по определенной теме, можно добиться определенных ре-

зультатов» [7, с. 104]. Другая, не менее важная задача состоит в том, чтобы вы-

яснить интересы, индивидуальные и возрастные особенности развития школь-

ников, на основе которых строить процесс обучения, способствующий разви-

вать творческие возможности учащихся. Этому способствует и само орнамен-

тальное искусство хантов, отличающееся богатством форм, многообразием 

сюжетов, строгостью и четкостью построения.  

У народа ханты все изображаемые орнаменты – это своеобразная стилиза-

ция природных форм: флоры и фауны. «В стилизации важна ритмическая орга-

низация целого, а также обобщение и упрощение изображаемых фигур по ри-

сунку и цвету, приведение фигур в удобную для орнамента форму» [1, с. 210]. 

У хантов существует две традиционные группы стилизованных изображе-

ний: одна из них сформировалась при орнаментации бересты, а другая – в изде-

лиях из меха и ткани. В первой преобладают криволинейные фигуры (изобра-

жения «медведя» - сури тухалан верла на культовых предметах, «глухарки сна» 

– олум лук на берестяной детской колыбели, «шишки» — нохр, «мать Солнца» 

– Хатл ангки и т.д.), а вторая – это только прямолинейно-геометирческие узоры 

(«щучьи зубы» – сорт-панк, «заячье ухо» – чеур-петль-канджи, «большие рога 

оленя» – ентль-тороп, «утиные крылья» – вясех-пой-лат, «березовая ветвь» – 

сумат нув и т.д.). Орнаменты хантов, как раньше, так и сейчас, развиваются и 
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выполняются на природном материале, наиболее доступном народу – это бере-

ста, мех, кожа, ровдуга, сукно из крапивного волокна. Поэтому, чтобы процесс 

обучения хантыйскому орнаменту был более успешным, необходимо использо-

вать технические приемы близкие к народным традициям хантов. Это может 

быть выполнение орнамента в технике граттаж (у хантов существует один из 

способов художественной обработки бересты методом процарапывания), ап-

пликация из цветной бумаги, кусочков ткани и меха (у хантов существует мо-

заика для украшения одежды, поясов, сумок, культовых предметов и т.д.), 

нанесение узора красками, карандашами, цветными мелками и т.д. Различные 

технические приемы выполнения национальных хантыйских узоров способ-

ствуют формированию интереса и развивают художественно-творческие спо-

собности учащихся.  

В данном контексте суть обучения заключается в том, чтобы найти опти-

мальные формы и методы обучения младших школьников самобытному орна-

ментальному искусству хантов, его художественным особенностям. Важным 

методическим аспектом проведения занятий является поэтапное овладение 

учащимися основ орнаментального искусства хантыйского народа. 

Определяя задания в процессе обучения учащихся хантыйскому орнамен-

ту, мы разработали три основных типа практических заданий: 

• повтор – рисование с образца, усвоение первоначальных особенностей 

орнамента хантов; 

• вариации – сочетание традиционных понятий, закономерностей орна-

мента и приобретение опыта творческих решений композиции; 

• импровизация – направленные на закрепление и осмысление творческих 

композиций по мотивам хантыйских орнаментов и создания самостоятельных 

вариантов. 

Выполнению каждого задания предшествует предварительная беседа, под-

готовка и последующая демонстрация различных народных изделий, репродук-

ций, фотографий и т.п. Акцентируется внимание на особенностях различных 

художественных приемов, стилей, творческих заданий. Учитель направляет 

особое внимание детей на композицию, элементы узора, мотивы орнамента, 

цветовую гармонию, графическое изображение. 

При обучении учащихся основам хантыйского орнаментального искусства, 

они успешнее овладевают умением выполнять криволинейные и прямолиней-

но-геометрические узоры, продуктивнее усваивают знания, умения и навыки в 

рисовании с натуры и на темы. То есть, успешное овладение умениями в вы-

полнении хантыйских орнаментов плодотворно складывается, в целом, на раз-

витие художественно-творческих способностей учащихся, на выполнении ими 

рисунков с натуры, на темы, декоративного рисования. «Ребенок должен ощу-
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щать чувство комфорта и удовольствия при выполнении художественно-

творческой работы» [6, с. 167].  

Стилизованные изображения животных и растительности способствуют 

развитию творческого воображения, фантазии, образного языка младших 

школьников. «Необходимо, сохраняя и развивая то, что уже достигнуто в обла-

сти грамотности изображения, ввести в учебный процесс также и освоение об-

разного языка» [4, с. 131-132]. При обучении учащихся основам орнаменталь-

ного искусства хантов значительно быстрее и продуктивнее развивается у них 

образное представление, эстетическое восприятие, формируется эстетический 

вкус, развиваются художественно-графические умения и навыки. «Проводятся 

занятия по изучению хантыйских орнаментов, где на практике учащиеся пыта-

ются проиллюстрировать различные орнаментальные мотивы, тренируют в се-

бе аккуратность и усидчивость, экспериментируют в цветовых отношениях в 

орнаментальных композициях» [5, с. 337]. Это, в свою очередь, открывает ши-

рокие перспективы в эстетическом, духовно-нравственном воспитании, худо-

жественно-творческом развитии младших школьников и создает предпосылки 

приобщения их к общечеловеческим ценностям. 
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 современной российской системе среднего и высшего образования тре-

бования федеральных государственных образовательных стандартов (ФГОСов), 

направленных на увеличение доли учебных занятий, проводимых с использова-

нием активных форм и методов. тесно увязаны с общими принципами подго-

товки выпускников, и в первую очередь с компетентностным подходом. Заказ-

чик – государство – совершенно справедливо, хотя зачастую и формально, и 

непоследовательно, настаивает на активизации учебного процесса как важней-

шем факторе его эффективности.  

Интернетизация различных сфер жизни общества, всего коммуникацион-

ного пространства, не обошла и сферу образования. Сегодня все сузы и вузы, а 

также их подразделения оснащены компьютерными классами с возможностью 

выхода в Интернет, появляются Wi-Fi зоны, интерактивные доски все это со-

провождается относительно современными программным обеспечением. Во 

многих учебных аудиториях установлены проекторы. Таким образом, техниче-

ские возможности образовательных организаций в целом вполне достаточны 

для использования Интернет-пространства в целях активизации студентов в хо-

де занятий [1, с.1]. 

Сделаем краткий обзор образовательных инструментов, позволяющих 

включать Всемирную паутину в образовательный процесс. 

Интернет - лекция. Само наименование метода предполагает многократное 

обращение лектора к ресурсам Интернет в ходе занятия, как в целях иллюстра-

ции обсуждаемого материала, так и при характеристике источников для даль-

нейшего изучения темы. 

Лекция - диалог. Кроме того, что было сказано относительно Интернет - 

лекции, преподаватель может обратиться к студентам с просьбой уточнить то 

В 
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ил иное положение лекции с использованием ресурсов Интернета. Это может 

быть сказано, например, с необходимостью актуализации статистического ма-

териала, изучением последних новостей по обсуждаемой теме и т.д. Студенты 

становятся соавторами, творцами лекции [2, с.1]. 

Мозговая атака, дискуссия, деловая игра, кейс-метод. Здесь формат запро-

граммированного преподавателем обращения к Интернет-ресурсам в первую 

очередь определяется темой занятия. В зависимости от нее может быть затре-

бована информация по содержанию рассматриваемого вопроса; по методике 

решения учебной задачи; для иллюстрации или дополнительной аргументации 

принятого решения [3, 101]. 

При этом подчеркнем, что обращение студентов к Интернету подразумева-

ется при домашней подготовке ко всем видам занятий. Также неизбежно спон-

танное обращение учащихся к Интернет-ресурсам при возникновении на заня-

тиях любых спорных, интересных ситуаций, связанных с недостатком инфор-

мации. 

Открытым кейсом мы называем формат кейс-метода. при котором текст 

конкретной ситуации относится к современному, неоконченному, актуальному 

процессу, желательно происходящему в известной обучаемым организации. 

При постановке учебных задач преподаватель подчеркивает незавершенность 

процесса, акцентирует внимание слушателей на том факте, что в настоящий 

момент руководство организации осуществляет поиск управленческого реше-

ния.  

Таким образом, суперактуальность решаемой на занятии проблемы стано-

вится дополнительным активирующим фактором. При анализе учебной ситуа-

ции студенты обращаются к поисковым системам Интернет для нахождения 

дополнительной информации о факторах внешней и внутренней среды, влияю-

щих на решение проблемы. В открытом кейсе Интернет является источником 

актуальной информации, инструментом дополнительной мотивации и создания 

привычной рабочей обстановки для обучаемых. 

Интернет - пространство становится важнейшим, обязательным элементом 

пространства методического. Обращение к Интернет - ресурсам способствует 

эффективному использованию методов активизации познавательного процесса, 

в том числе через дополнительную мотивацию обучаемых. Требуют дальней-

шего обсуждения и исследования вопросы влияния наличия Интернет ресурсов 

на интеллектуальный процесс, мотивации преподавателей к применению раз-

нообразных методических средств в образовательном процессе.  
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роводимая в настоящее время модернизация общего образования при-

звана повысить качество и эффективность естественнонаучного образования, 

его вклад в межпредметную интеграцию, формирование научного мировоззре-

ния, общей и экологической культуры, во всестороннее развитие личности 

учащихся. Новый государственный стандарт по химии значительно расширил 

объем обязательного содержания предмета, но вместе с тем резко сократилось 

время на изучение предмета. Для того чтобы овладеть предметом и выполнить 

общие цели образования, нужно минимизировать знания, научиться применять 

причинно-следственные связи, обобщения, систематизацию и формализацию 

знаний (схематизацию, моделирование, выделение важнейших понятий, орга-

низацию на минимуме знаний максимума разнообразных действий и примене-

ние разнообразных методов) [5, с. 15-18]. 

П 
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В связи с этим в процессе обучения учащиеся испытывают затруднения, 

связанные с неумением учиться и применять полученные знания, например, со-

ставлять формулы веществ, выводить уравнения связи, записывать уравнения 

диссоциации и др. В связи с этим возникла необходимость в педагогической 

поддержке таких учащихся. Так, на уроках химии практические работы явля-

ются одной из форм активизации познавательной деятельности, ведь это важ-

ный источник, способствующий познанию нового материала, формированию и 

совершенствованию практических умений и навыков учащихся.  

Основными проблемами при их проведении являются обеспечение всех 

учащихся реактивами, посудой и оборудованием, а также выполнение всеми 

учащимися правил техники безопасности. Кроме того, многие практические ра-

боты носят обучающий или ознакомительный характер и не оценивание не 

предусмотрено, однако, если проделанная работа достойна, желательно оценить 

ее, так у ученика появится дополнительный стимул. 

Выполняя практические работы самостоятельно, учащиеся исследуют хи-

мические явления и закономерности, на практике убеждаясь в их достоверно-

сти. Конечно, эта практическая деятельность учеников не может осуществлять-

ся без руководства и помощи учителя. Важным достоинством этих видов учеб-

ной деятельности является то, что учащиеся, включают в процесс познания 

практически все органы чувств, что способствует более прочному и глубокому 

усвоению материала. 

Практическая работа – это источник знания о веществе и химической ре-

акции. Она способствует активизации познавательной деятельности учащихся, 

воспитанию устойчивого интереса к предмету, формированию представлений о 

практическом применении химических знаний.  

Проведение практических работ включает в себя следующий определен-

ный алгоритм: 

1) постановку темы занятий и определение задач практической работы; 

2) определение хода практической работы или отдельных ее этапов; 

3) непосредственное выполнение практической работы обучающимися, и 

контроль учителя за ходом занятий и соблюдением техники безопасности; 

4) подведение итогов практической работы и формулирование основных 

выводов. 

Учащимся дается задание – выбрать наиболее активные металлы (литий, 

натрий, калий, кальций, магний, цинк, железо). Показать реакцию с холодной 

водой. Дополнительно можно спросить учеиков о pH получившихся растворов - 

они должны знать, о том, что растворы будут щелочными. Необходимо прове-

рить и показать, что это так. В том случае, когда металлы медленно вступают в 

реакцию с холодной водой, спросить учащихся, что следует сделать. Далее, 

предложить учащимся провести реакции этих металлов с горячей водой и менее 
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активных с паром. При выполнении данной практической работы следует по-

просить учащихся определить потенциальную опасность эксперимента. Разу-

меется, учителю нужно расположить металлы в произвольном порядке или по-

просить учащихся выбрать металлы из неподписанных образцов. Учащиеся мо-

гут попробовать испытать менее активные металлы. Реакции щелочных метал-

лов необходимо провести в виде демонстрации. Если позволяет время, учащие-

ся также могут отметить и физические свойства этих металлов, которые пред-

ставляют “типичные” признаки металлов и далее рассмотреть химию элементов 

1-группы[2,3]. 

Практические работы направлены на подтверждение теоретических знаний 

и формирование учебных и практических умений. Обучающиеся не получают 

готовых знаний, а учатся их добывать самостоятельно, анализировать инфор-

мацию, предоставленную учителем. В ходе выполнения практической работы, 

учащиеся организуют собственную деятельность, анализируют рабочую ситуа-

цию, несут ответственность за результаты своей работы, осуществляют поиск 

информации, все это влияет на формирование общих и профессиональных ком-

петенций обучающихся. 
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Классическая музыка как основа художественно-эстетического  

развития детей дошкольного возраста в ДОУ 
 

Аннотация. В данной статье рассматриваются особенности художествен-

но-эстетического развития детей дошкольного возраста в условиях ДОУ в про-

цессе прослушивания классической музыки. Так, дается определение понятию 

«художественно-эстетическое развитие», рассматривается его структура и 

условия. Далее определяется место классической музыки в дошкольном обра-
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зовательном учреждении, выясняется роль классической музыки в процессе ху-

дожественно-эстетического развития.  
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витие; ДОУ; дети дошкольного возраста.  

 

удожественно-эстетическое развитие содержит два направления. Первое 

– художественное развитие, осуществляемое посредством искусства, разных 

его видов: изобразительного, музыкального, театрального, литературы и др. 

Второе – эстетическое развитие, которое реализуется через знакомство детей с 

красотой в окружающей жизни [14]. Художественно-эстетическое развитие ос-

новывается на искусстве – важнейшем факторе формирования личности, цен-

ностных ориентиров ребёнка, например, таких, как истина, добро и красота, эс-

тетического отношения к миру и развития у детей чувства прекрасного. Все де-

ти первоначально расположены к восприятию разных видов искусства [9]. 

Вся структура художественно-эстетического развития ориентирована на 

общее развитие детей как в эстетическом и художественном плане, так и в ду-

ховном, нравственном и интеллектуальном. Это добивается посредством реше-

ния следующих задач: освоение детьми знаний художественно-эстетической 

культуры, развития способности к художественно-эстетическому творчеству и 

развития эстетических психологических качеств детей, выраженных эстетиче-

ским восприятием, чувством, оценкой, вкусом и другими психическими катего-

риями эстетического воспитания [11]. 

В старшем дошкольном возрасте, по сравнению с ранним детством, обра-

зуется новый тип деятельности – творческий. «Под художественно-творческой 

деятельностью мы понимаем процесс активного взаимодействия детей с искус-

ством, миром художественных ценностей на основе самостоятельного общения 

с ним в ходе решения художественно-творческих задач различного характера» 

[3, с. 265]. Старшим дошкольникам доступны практически все виды художе-

ственной деятельности – они составляют рассказы, сочиняют стихи, поют, ри-

суют, лепят. Даже на данном этапе осуществляется развитие художественных 

творческих способностей детей, которые выражаются в возникновении замыс-

ла, в воплощении его в деятельности, в умении комбинировать свои знания и 

впечатления, в большой искренности при проявлении чувств и мыслей [17].  

Высшая форма самостоятельности детей – творчество. Задача педагога – 

развивать интерес к творчеству. Этому содействует словесное творчество и со-

здание творческих ситуаций в таких видах деятельности, как игровая, театраль-

ная, художественно-изобразительная, в ручном труде. Все это – неотъемлемые 

компоненты образа жизни старших дошкольников в детском саду. В решении 

этой острой проблемы невозможно переоценить роль музыки. Исследования 

известных ученых доказывают возможность и необходимость развития памяти, 

Х 
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мышления и воображения с раннего возраста. Музыка всегда претендовала на 

особую роль в обществе. Музыка влияет на интеллектуальное развитие, ускоря-

ет рост клеток, отвечающих за интеллект. Но главное – музыкой можно влиять 

на интеллектуальное самочувствие человека. Бессмертные музыкальные произ-

ведения Моцарта, Бетховена, Чайковского, Шумана способны активизировать 

энергетические процессы организма и направлять их на оздоровление [4]. Для 

настоящей музыки не существует ничего невозможного. Необходимо лишь же-

лать её слушать и уметь слушать. Наиболее благоприятного периода для разви-

тия музыкальных способностей, чем детство трудно представить. 

Е.Г. Васильченко [2] подчеркивает, что, слушая классическую музыку, 

дошкольники развивают способность к эмоциональному сопереживанию, рас-

ширяют первоначальные представления о нравственных ценностях, учатся по-

стигать красоту человеческих чувств и окружающей природы. Автор считает 

классическую музыку самой сложной областью музыкального искусства, по-

скольку в центре музыкальных сочинений находятся нравственные и философ-

ские проблемы. Обращение дошкольников к классической музыке дисципли-

нирует их, а постижение сложных образов музыкальной классики приносит 

большое эмоциональное удовлетворение.  

К сожалению, в настоящее время охарактеризованный выше педагогиче-

ский потенциал классической музыки не реализуется в полной мере, а сама 

классическая музыка занимает всё меньшее место (чаще всего незначительное, 

а порой и вовсе отсутствует) в кругу музыкальных интересов современных де-

тей дошкольного возраста. 

В работе Л.В. Добровольской указывается, что задачи приобщения к музы-

кальным традициям наиболее успешно решаются в дошкольном и младшем 

школьном возрасте. В работе С.Н. Чечиной вопросы приобщения к классиче-

ской музыке рассматриваются применительно к дошкольному возрасту.  

Результаты изучения музыкальных вкусов, интересов и предпочтений де-

тей убедительно свидетельствуют о том, что классическая музыка не автори-

тетна и не актуальна в жизни большинства детей; мотивация к слушанию клас-

сической музыки очень мала; дошкольники редко посещают театры оперы и 

балета, филармонические концерты, конкурсы и фестивали классической музы-

ки. В ряду музыкальных предпочтений детей уже с дошкольного возраста пре-

обладает современная массовая музыка, привлекающая их непритязательно-

стью, доступным языком, яркими ритмами; эта музыка не требует вниматель-

ного, напряженного вслушивания, размышления; ее прослушивание можно 

совмещать с другими разнообразными занятиями.  

На занятиях ребенок учится вслушиваться, дифференцировать звуковы-

сотные и ритмические соотношения, музыкальные построения, художествен-
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ные образы. Весь этот познавательный многогранный процесс развивает худо-

жественно-эстетический вкус детей, увлекает их, обогащает внутренний мир 

яркими переживаниями, воспитывает любовь к музыкальному искусству, свя-

зывает ребенка с музыкой на всю жизнь – формирует нравственные качества 

личности и эстетическое отношение к окружающему [15, C. 120].  

При общении с музыкой дети пытаются выразить свои впечатления, свое 

отношение к музыке в словах. Они обнаруживают при этом некоторые знания о 

музыке, дают оценки и, что особенно важно, выражают свой непосредственно 

проявляющийся восторг при встрече с захватившим их или с особенно люби-

мым произведением.  

В ходе обучения каждое конкретное музыкальное задание требует от ре-

бенка осознания его обязательного выполнения, а это активизирует умствен-

ную деятельность, способствует развитию музыкального слуха, чувства ритма, 

обостряет восприятие. При обучении пению требуется точное воспроизведение 

мелодии голосом, т. е. усиление слухового внимания, активизация музыкально-

го слухового представления, ладового чувства, вокально-слуховой координа-

ции. В процессе музыкально-ритмической деятельности отрабатывается тонкое 

восприятие художественных образов, координация слухового и двигательного 

анализаторов (при выполнении движений в соответствии с музыкой), развива-

ется чувство ритма, выразительность связанных с музыкой движений в танце, 

хороводе, при передаче музыкально-игрового образа [16, C. 55].  

Приемы, детализируя соответствующие им методы, многообразны, ча-

стично сходны между собой и в то же время специфичны.  

Применение педагогом различных приемов в работе с детьми зависит от 

многих показателей: вида музыкальной деятельности детей (слушание музыки, 

пение, ритмика, игра на детском музыкальном инструменте), степени сложно-

сти и различного характера демонстрируемого или разучиваемого музыкально-

го произведения, возрастных особенностей детей и их эмоционального состоя-

ния, степени усвоения ими программного материала, поставленных на данном 

занятии воспитательно-образовательных, учебных и творческих задач и в связи 

с этим заданий для выполнения детьми [10, C. 13].  

При обучении детей всем видам музыкальной деятельности ведущее ме-

сто, как уже отмечалось, занимает выразительное профессиональное исполне-

ние педагогом музыкальных произведений. С ним тесно связана культура и об-

разность слова педагога, подводящего или сопутствующего слушанию музыки, 

исполнению песни и т. д. [12, C. 61]  

В пении внимание педагога направлено на формирование эмоциональной 

отзывчивости, способности музыкальных слуховых представлений, развитие 

ладовысотного слуха, вокально-слуховой координации, т. е. на обучение певче-



СОВРЕМЕННАЯ НАУЧНАЯ МЫСЛЬ  
 

114 

ским навыкам. Педагог выбирает приемы наглядно-слухового показа, содей-

ствующего освоению ребенком навыков, – звукообразования, дыхания, чистого 

интонирования мелодии, ясной правильной дикции и т. д.  

Приведем пример. Разучиваются песни разного эмоционального характера: 

маршевая, протяжно напевная и веселая устремленная. В первом случае песня 

требует четкости ритма, собранности («Праздничный марш» В. П. Герчик), во 

втором — плавного течения мелодии, выразительной протяжности гласных 

(«Падают листья» М. И. Красева), в третьем – быстрой, подвижной артикуля-

ции, звонкости, устремленного темпа («Зимняя песенка» М. И. Красева). Педа-

гог пользуется приемами, наиболее наглядными, подчеркивающими эмоцио-

нальные особенности песни и ее характерные детали, обучая детей выразитель-

ному исполнению и создавая соответствующее этому настроение [8, C. 513].  

В группах раннего возраста и первой младшей, где основу составляет пе-

ние воспитателя, широко используются приемы зрительной и предметной 

наглядности (картинки, игрушки, пособия). В более старших группах (вторая 

младшая и средняя) педагог все меньше применяет эти приемы, проявляя забо-

ту о развитии у детей творческого воображения и индивидуального восприятия 

ребенком художественного музыкального образа.  

В музыкально-ритмической деятельности внимание педагога направляется 

на воспитание у детей способности и умения ритмично, выразительно двигать-

ся в соответствии с восприятием художественного музыкального образа, раз-

личным характером произведений. В связи с этим он, прежде всего, стремится к 

выразительному исполнению музыки, словеснообразному раскрытию сюжета 

музыкальной игры, яркому объяснению приемов исполнения танцев, упражне-

ний и т. д. Также как и в пении, используются приемы наглядности, показыва-

ются движения танца, упражнения, а при необходимости примерные действия 

персонажа игры. В игровой и танцевальной деятельности детей педагог вырази-

тельным образным словом содействует развитию творческого воображения [7].  

Как в пении, так и в движении детям предлагают задания на исполнение 

отдельных фрагментов упражнения, игры, танца, что развивает и обогащает ис-

полнительские возможности, воспитывает манеру держаться, вырабатывает 

культуру движений и их естественную выразительность. Общим в таких зада-

ниях является стремление педагога к развитию у детей музыкального восприя-

тия, тонкого звукового различения, творческой активности. И в то же время эти 

задания оказывают различное влияние на те или иные виды деятельности: в пе-

нии — на развитие голоса, правильного дыхания, чистоты исполняемой мело-

дии; в музыкально-ритмическом движении — на развитие мышечного чувства, 

координации и ритмичности движений [5, C. 209].  
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В. А. Сухомлинский говорит: «Дети живут своими представлениями о 

добре и зле, чести и бесчестии, человеческом достоинстве; у них свои критерии 

красоты». Поэтому важно учитывать реакцию детей в процессе слушания ново-

го музыкального произведения, видеть проявляемое отношение к этому и по-

мочь понять содержание, почувствовать природу песни, пьесы, игры, танца, 

возбудить у них силой художественного образа добрые чувства. Вот почему 

педагог, учитывая разнообразие тематики и содержания музыкальных произве-

дений, предвидит взаимосвязь задач обучения и воспитания. При этом он ис-

пользует соответствующие методические приемы, способствующие воспита-

нию у ребенка нравственных чувств, активности мысли, развитию образного 

мышления, эстетического и творческого воображения. В то же время он не за-

бывает о влиянии музыкальных занятий на укрепление организма ребенка, его 

физического состояния [1, C.24].  

Таким образом, происходит активное всестороннее воздействие, ком-

плексный подход к подбору воспитательных средств. Педагог-музыкант воспи-

тывает и обучает ребенка, непосредственно влияя на формирование его лично-

сти. Он помогает ребенку в восприятии и познании окружающего мира, воспи-

тывает бережное отношение к нему [13].  

Таким образом, в различной музыкальной деятельности используются 

сравнительно идентичные приемы руководства. Однако каждый из них отвеча-

ет поставленной цели и характеру данной музыкальной деятельности. Указан-

ные приемы руководства музыкальной деятельностью детей, а также многие 

другие приемы требуют от педагога творческого, ответственного отношения к 

их выбору, целесообразному сочетанию и вариантности [6, C. 112].  

Все указанные методы и приемы музыкально-эстетического воспитания и 

обучения действуют во взаимосвязи, способствуют комплексному художе-

ственно-эстетическому развитию детей дошкольного возраста. 
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Аннотация. В статье показана роль музеев для развития российского сту-

денчества на примере регионального аграрного вуза. Акцентируется внимание 

на то, что с помощью средств музейной педагогики достигается расширение 

познавательного интереса обучающихся к социально-гуманитарным дисципли-

нам. Музейная педагогика предоставляет дополнительную возможность для 

формирования гражданско-патриотических чувств студентов. Делается вывод о 

том, что музеи оказывают весомую помощь в воспитательном процессе вуза, а 
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разнообразные формы культурно-образовательной деятельности на музейных 

площадках играют большую роль в духовно-нравственном развитии обучаю-

щихся. 

Ключевые слова: музейная педагогика, музей, студенты, обучение, воспи-

тание, экспозиция, экскурсия. 

 

узей сегодня – это социальный институт, который способствует куль-

турному развитию и социализации личности студентов высших учебных заве-

дений. Потенциал музеев как учреждения культуры для развития российского 

студенчества огромен. При изучении студентами дисциплин социально-

гуманитарного цикла в вузах музейные учреждения можно использовать в це-

лях обучения, информирования, проведения досуга. 

Появление термина «музейная педагогика» относится к началу ХХ века. 

Уже тогда была впервые описана методика работы по подготовке обучающихся 

к посещению музеев и последующее закрепление полученных ими знаний [1]. 

Преподаватели кафедры общеобразовательных дисциплин Ивановской 

ГСХА в рамках музейной педагогики рассматривают музей (в том числе музей 

истории сельскохозяйственной академии) как образовательную систему, кото-

рая помогает оптимизировать взаимодействие музейных учреждений и обуча-

ющихся. Благодаря музейной педагогике преподаватели получают дополни-

тельную возможность для формирования гражданско-патриотических чувств 

студентов. Используя средства музейной педагогики, безусловно, достигается 

расширение познавательного интереса к гуманитарным дисциплинам, возраста-

ет мотивация студентов к учебной и внеаудиторной деятельности, что, в конеч-

ном счете, на наш взгляд, приводит к повышению уровня образовательного 

процесса. 

В настоящее время в рамках музейной педагогики можно выделить разно-

образные технологии, методы и формы. Например, М.Ю. Юхневич определила 

десять основных форм культурно-образовательной деятельности музея: экскур-

сия, лекция, консультация, научные чтения (конференции, сессии, заседания), 

клуб (кружок, студия), конкурс (олимпиада, викторина), встреча с интересным 

человеком, концерт (литературный вечер, театрализованное представление, ки-

носеанс), праздник, историческая игра [4, с. 16]. 

Наиболее часто преподаватели кафедры общеобразовательных дисциплин 

практикуют в своей работе экскурсионные выходы в музеи города, а также экс-

курсионные поездки в исторические города России соседних областей. Так, 

традиционными стали майские экскурсии по крупнейшим ивановским музеям, 

приуроченные к Международному дню музеев. Подобная внеаудиторная работа 

со студентами ставит целью углубление их знаний, полученных на лекциях и 

семинарских занятиях, а также помогает сделать процесс познания более увле-

М 
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кательным. На занятия-экскурсии переносятся следующие основные задачи: 

обогащение знаний студентов; установление связи теории с практикой, с жиз-

ненными явлениями и процессами; приобщение обучающихся к прекрасному. 

После посещения музеев студенты в обязательном порядке самостоятельно вы-

полняют творческие задания, а также проходя тестирование в целях получения 

обратной связи [2]. 

В Ивановской ГСХА музей (в том числе академический) – это неотъемле-

мая составляющая работы преподавателей для воспитания студентов в духе 

патриотизма, гражданского самосознания, высокой нравственности. Открытие 

музея Ивановской ГСХА было приурочено к 80-летию открытия вуза. Произо-

шло это в октябре 2010 г. Музей истории академии позволяет студентам и со-

трудникам вуза на основе собранных экспонатов проводить научно-

исследовательские изыскания [3]. 

Экспозиции музея органично включаются преподавателями кафедры об-

щеобразовательных дисциплин в процесс просветительской и образовательной 

деятельности. Благодаря созданной музейной коллекции возможно осуществ-

ление воспитательной работы со студентами в духе любви к своему вузу и Ива-

новскому краю в целом. В музее регулярно проводятся ознакомительные экс-

курсии для студентов первых курсов и гостей академии, а также для абитуриен-

тов во время Дней открытых дверей. Накануне Дня Победы традиционными 

стали встречи поколений в формате «Уроков памяти» и «Уроков мужества». 

Также на базе вузовского музея преподаватели практикуют внеаудиторные за-

нятия в рамках изучения истории и культуры России. 

Безусловно, музей оказывает весомую помощь в воспитательном процессе 

любого вуза. Правильно созданные музейные экспозиции в силу соей наглядно-

сти обладают необычайной силой визуального воздействия на развитие эмоци-

онально-образной сферы студентов, позволяют в лаконичной форме раскрыть 

потенциал вуза во всех его проявления на протяжении десятилетий деятельно-

сти. 

Потенциал и уникальность, а также качество музейных экспозиций вузов-

ского музея неоднократно оценивался на городских и областных конкурсах. 

Музей истории Ивановской ГСХА неоднократно награждался дипломами и 

грамотами. Например, накануне Дня Победы он был признан победителем об-

ластного конкурса музеев образовательных учреждений в номинации «Разно-

образие и уникальность музейных экспозиций». Заведующая музеем была 

награждена Почетной грамотой за лучшую художественно-оформительскую 

работу в создании экспозиций. 

Знания обучающихся по культуре своего народа, Ивановского края, основ 

культурного наследия народов России и человечества – это одна из приоритет-
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ных задач для преподавателей кафедры общеобразовательных дисциплин. Экс-

курсионные выходы в музеи, а также иные формы культурно-образовательной 

деятельности на музейных площадках играют большую роль в духовно-

нравственном развитии студентов, а также развивают их интерес к дисципли-

нам социально-гуманитарного цикла. 
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Аннотация. Актуальность исследования обусловлена переходом высших 

учебных заведений в период цифровой трансформации к цифровым форматам 

обучения, где требуется осуществление самоконтроля, саморазвития, самообу-

чения и рефлексии со стороны всех субъектов образовательного процесса. Под-

черкнуто, что рефлексия осуществима в образовательном процессе, в том числе 

в процессе развития информационной компетенции как метакомпетенции, при-

обретающей универсальный характер в период цифровой трансформации обра-

зования. Подчеркивается, что рефлексивный подход продуктивен, если в обра-

зовательном процессе востребованы смыслы участников этого процесса. Мето-

дами исследования являются анализ подходов к рефлексивной составляющей в 

образовательном процессе и экстраполяция фактов на процесс развития инфор-

мационной компетенции студентов вуза, позволяющие комплексно рассмотреть 

обозначенный рефлексивный подход в образовании. Практическая ценность 



СОВРЕМЕННАЯ НАУЧНАЯ МЫСЛЬ  
 

120 

материалов заключается в том, что их можно использовать в образовательном 

процессе в аспекте представления комплекса задач на рефлексию студентам. 

Ключевые слова: цифровая образовательная среда, рефлексивный подход, 

рефлексия, рефлексивность, информационная компетенция студентов вуза, ин-

формационная компетентность. 

В период цифровой трансформации образования в университетах поддер-

живается цифровой формат обучения, развивается и формируется цифровая об-

разовательная среда вуза. Совершенствуются принципы цифрового обучения: 

гранулированные форматы курсов; ориентир на построение индивидуальных 

образовательных маршрутов студентов; использование метода картирования 

как трансляции опыта рефлексии в образовательном процессе; в цифровой сре-

де единицей обучения становятся активности студентов, результатом которых 

являются образовательные продукты на основе рефлексии как результаты про-

явления метакомпетенций, одной из которых является информационная компе-

тенция. 

В цифровой образовательной среде образовательный процесс, восприятие, 

отношение, личностное понимание, субъектный опыт участников могут стать 

предметом рефлексии. 

В понимании рефлексии для нашего исследования особую значимость 

приобретает позиция В. П. Зинченко. Автор рассматривает рефлексию как «яд-

ро сознания, живущее не в пустоте, а в вакууме, который имеет сложную 

структуру» [3, с. 150]. В данном контексте мы рассуждаем так: с одной сторо-

ны, «рефлексия есть не видимый, не предметный мир» (В. П. Зинченко), а спо-

собность индивида занять исследовательскую позицию по отношению к своей 

деятельности и к себе как к субъекту; с другой стороны, рефлексивный опыт 

личности обладает порождающей силой по отношению к решению личности 

осуществлять саморазвитие, «постоянная рефлексия самого процесса самораз-

вития побуждает рождение потребности более содержательного самоизмене-

ния, а это поднимает саморазвитие на новый виток посредством опыта рефлек-

сии этого процесса» [2, с. 59].  

И тогда в контексте рефлексивного подхода задача процесса развития ин-

формационной компетенции студентов заключается в том, «чтобы каждый мог 

найти роль, помогающую реализовать его собственные смыслы» [2, с. 25]. 

Мы согласны Г. П. Звенигородской в том, что «рефлексивный подход про-

дуктивен, если в образовательном процессе востребованы смыслы участников 

этого процесса, предъявлению, рождению и взращиванию которых способству-

ет рефлексивная деятельность, осуществляемая студентами в условиях приня-

тия и поддержки ее педагогом» [2, с. 10]. 
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Рефлексивный подход к развитию информационной компетенции студен-

тов вуза обогащает «познавательные инструменты» самоопределения, самоак-

туализации, саморазвития информационной компетенции личности в образова-

тельном процессе гуманитарного вуза. В связи с этим рефлексивный подход 

как «антропоориентированный, основанный на идеях «понимающей педагоги-

ки» и инициирующий рефлексию, процессы саморазвития личности» [5, с. 20] 

может являться «движителем» процесса развития информационной компетен-

ции студентов. 

Мы полагаем, что «то, на что претендуют, или то, что назначается, как 

должное быть достигнутым» (рефлексия, информационная компетенция) «пе-

ревоплощается в то, чего достиг из желаемого или вмененного конкретный че-

ловек» (рефлексивность, информационная компетентность) [4, с. 11], что обо-

значено в табл. 1. В психологическом плане нельзя говорить о способности, 

существующей до начала своего развития, также как нельзя говорить о способ-

ности, достигшей своего полного развития, закончившей свое развитие [8, с. 

54]. Способности проявляются в деятельности, в диалоге субъектов. 
Таблица 1 

Соотношение рефлексии и рефлексивности, 

информационной компетенции и информационной компетентности 

Рефлексия Рефлексивность 

способ познания, не отвлеченный от 

внутреннего мира человека, его экзи-

стенциальных смыслов, переживаний, 

возникающий в деятельности [2, с. 200] 

способность преодоления внутренних противо-

речий человека, обеспечивающая продуктивный 

результат, доступ к самому себе [2, с. 200] 

Информационная компетенция студен-

тов 

Информационная компетентность студентов 

ключевая метапредметная образова-

тельная компетенция, состоящая из ко-

гнитивного, мотивационного, деятель-

ностного компонентов, содержательное 

наполнение которых осуществляется 

студентами через «понимание», рожде-

ние собственных смыслов, обогащение 

субъектного опыта [7, с. 15] 

одна из ключевых компетентностей человека, 

представляющая собой совокупность знаний, 

умений, навыков и способностей эффективной 

работы с информацией в любых ее формах, осо-

знание своего места в информационной среде, 

совокупность норм, ценностей, связанных с по-

треблением и созданием информационных ре-

сурсов и выполнением профессиональной дея-

тельности на репродуктивном и творческом 

уровнях [1, с. 91] 
 

Таким образом, принимая концепцию рефлексивного образования, мы 

приходим к выводам о том, что взаимообмен внешнего образовательного про-

странства (рефлексия, информационная компетенция) и внутреннего мира лич-

ности (рефлексивность, информационная компетентность) выстраивается через 

диалогические отношения между социальными значениями и личностными 
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смыслами. Процесс развития информационной компетенции личности проис-

ходит посредством рефлексивной деятельности, а она, в свою очередь, предпо-

лагает не только наличие рефлексивности у человека, но вместе с тем и разви-

вает эту способность, дает возможность овладеть ею целенаправленно и каче-

ственно. 
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Annotation. The purpose of the study is to identify the main procedural compo-

nents of the formation of critical thinking in the learner. The article analyzes the con-

cept of "critical thinking", reveals the four-component structure and the main proce-

dural components of the formation of critical thinking. The scientific novelty lies in 

the identification of the structural and procedural components of the formation of 

critical thinking in the learner. As a result, the content of the scientific material on the 

problem of the study was selected; a note-making experiment was carried out, which 

confirmed the need to develop a program to form critical thinking of students and fur-

ther test its effectiveness. 

Keywords: critical thinking, formation, learning, procedural component. 
 

ктуальность темы исследования обусловлена динамикой образователь-

ных процессов в современном мире в связи с предъявлением новых требований 

к результатам обучения и формированию компетенций обучающихся. Человек 

современного общества должен обладать критическим мышлением, которое 

необходимо в ситуациях выбора и принятия решения, осмысления прогнозов и 

интерпретации информации, оценки различных мнений и точек зрения. 

Критическое мышление помогает личности ориентироваться в современ-

ном быстро меняющемся мире, противостоять угрозе, исходящей из слепой ве-

ры в авторитеты, не быть пассивным ретранслятором стереотипов и объектом 

манипуляции со стороны средства массовой информации, общественных групп, 

политических партий. Критичность выступает как атрибут развивающегося, ак-

тивно познающего мир человека. Первые попытки что-либо познать окружаю-

щий мир человек совершает в раннем возрасте, но критически мыслить начина-

ет в школьном возрасте. По этой причине определяется важность развития кри-

тического мышления, в том числе на всех уровнях получаемых образователь-

ных результатов (предметном, метапредметном и личностном). 

Федеральный государственный образовательный стандарт (ФГОС) средне-

го общего образования реализуется на основе системно-деятельностного под-

хода и устанавливает требования к результатам освоения обучающимися ос-

новной образовательной программы, разделяя их на личностные, метапредмет-

ные и предметные. Тем самым уделяется внимание всестороннему развитию 

личности, что не представляется возможным без качественного образования, 

которое должно быть нацелено на подготовку активных и творческих выпуск-

ников. Такого результата невозможно добиться без развития критического 

мышления современных школьников, что подтверждается документом ЮНЕ-

СКО «Образование в целях обновления и развития демократии», где подчерки-

вается, что одним из приоритетных направлений образовательного процесса 

является развитие критического мышления детей и взрослых. 

А 
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Многие страны мира рассматривают критическое мышление как гумани-

стическую ценность профессиональной, социальной и значимой личности. 

Следовательно, развитие критического мышления является актуальной задачей, 

выполнимой посредством целенаправленного формирования и совершенство-

вания на протяжении всей жизни человека. Формирование критического мыш-

ления обучающихся в процессе обучения приобретает особенно большое зна-

чение не только в связи с новыми задачами, поставленными перед школой в со-

временных условиях. В личностно ориентированной педагогике способы фор-

мирования критического мышления должны соответствовать развитию совре-

менного общества и усилению внимания к внутреннему миру личности. 

Критическое мышление формируется и развивается не только в процессе 

обучения на уроках, и посредством дополнительного образования. В настоящее 

время система дополнительного образования претерпевает ряд серьезных изме-

нений. Так, в 2019 году в рамках национального проекта «Образование» и фе-

дерального проекта «Современная школа» на территории сельских школ и 

школ малых городов были созданы центры цифрового и гуманитарного профи-

лей «Точка роста».  

Эффективность формирования критического мышления, на наш взгляд, 

значительно повысится при условии сочетания данного процесса как на уроках, 

так и в дополнительном образовании в условии центров «Точка роста». Вместе 

с этим, анализ современных научных исследований показывает, что проблема 

формирования критического мышления обучающихся требует определение 

следующих задач: во-первых, дать сущностную характеристику понятия «кри-

тическое мышление»; во-вторых, определить структуру и основные процессу-

альные компоненты формирования критического мышления; в-третьих, прове-

сти констатирующий эксперимент для выявления исходных данных. 

Для решения поставленных задач была использована совокупность мето-

дов исследования: анализ источников; систематизация и обобщение концепций; 

уточнение и конкретизация теоретических положений; обобщение педагогиче-

ского опыта; анкетирование; констатирующий эксперимент; количественный и 

качественный анализ полученных данных. 

Теоретическую базу исследования составили научные труды авторов 

Брюшинкина В.Н [1], Гуревич К.М. [2], И.О. Загашева, С.И. Заир-Бека [3], И.В. 

Муштавинской [4], Е.И. Федотовской Е.И. [5]., в которых рассматривалась про-

блема формирования критического мышления у обучающихся. 

Практическая значимость исследования заключается в том, что выявлен-

ные структурные и процессуальные компоненты формирования критического 

мышления у обучающегося могут быть использованы в деятельности образова-

тельной организации. 
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Необходимость формирования критического мышления в эпоху интенсив-

ных социальных, политических и экономических перемен является весьма ак-

туальной проблемой современного образования. Постоянная адаптация к но-

вым обстоятельствам, эффективное решение создавшихся проблем, определе-

ние способов личностного развития и др. невозможно без наличия критическо-

го мышления. 

Критическое мышление – это процесс рассмотрения идей по многим пози-

циям, в соответствии с их содержательными связями, сравнение их с другими 

идеями. Критическое мышление – это результат, это момент в мышлении, когда 

критический подход становится естественным путем взаимодействия с идеями 

и информацией, это активный процесс, или стимулируется, или случается спон-

танно и предоставляет ученику возможность контролировать информацию, ста-

вить ее под сомнение, объединять, переделывать, адаптировать или отвергать 

[6]. 

Само понятие «критическое мышление имеет неодназначный контекст, 

так, по мнению К.М. Гуревича [2. С.270], критическое мышление представляет 

собой рациональное, рефлексивное мышление, которое направлено на решение 

того, чему следует верить или какие действия следует предпринять. При таком 

понимании критическое мышление включает как способности (умения), так и 

предрасположенность (установки). По определению И.О. Загашева и С.И. Заир-

Бека [4. С.85], под критическим мышлением понимается «мышление оценоч-

ное, рефлексивное», для которого знание является не конечной, а отправной 

точкой, аргументированное и логичное мышление, которое базируется на лич-

ном опыте и проверенных фактах. В.Н. Брюшинкин [1. С.30] пишет: «Критиче-

ское мышление – последовательность умственных действий, направленных на 

проверку высказываний или систем высказываний с целью выяснения их несо-

ответствия принимаемым фактам, нормам или ценностям. Существуют уровни 

критического мышления, для каждого из которых есть свой вид аргументации, 

характеризующийся различными соотношениями логической и когнитивной 

компоненты: 1) эмпирический уровень – критическая проверка фактов; 2) тео-

ретический уровень – критическая проверка теорий; 3) метатеоретический уро-

вень – критическая проверка норм и ценностей».  

Механизм критического мышления включает мыслительные операции, 

определяющие процесс рассуждения и аргументации: постановка цели, выяв-

ление проблемы, выдвижение гипотез, приведение аргументов, их обоснование, 

прогнозирование последствий, принятие или непринятие альтернативных точек 

зрения. Он включает способность применять базовые интеллектуальные умения 

(знания и понимание) для синтеза, анализа и оценки сложных и неоднозначных 

ситуаций и проблем. Сюда можно отнести умения выявления проблемы, прояс-
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нения ситуации, анализ аргументации, всестороннего изучения вопроса, разра-

ботки критериев для оценки решений и надежности источников информации, 

избежание обобщений [5. С.36]. 

В результате анализа исследований С.И. Заир-Бек [3], И.В. Муштавинской 

[4] и др. нами выделена четырехкомпонентная структура критического мышле-

ния (табл.1).  
Таблица 1.  

Структура критического мышления 

Компонент 

Признаки Содержание признака Методика оценки 

1. Когнитивный компонент 

Знания Понимание нахождения объекта, наце-

ленное на развитие критического мыш-

ления; сущность содержания критическо-

го мышления 

Тест на сформирова-

ность знаний 

2. Логические компоненты 

Логичность Развитие очередности мыслительнго 

процесса, точность подтверждения, спо-

собность совершать обобщающие заклю-

чения 

Тест сформированно-

сти логического 

мышления 

Рефлексивность Процесс самопознания человека, его 

внутренних психологических действий, 

состояний 

Тест на сформиро-

ванность самопозания 

Проверка точности 

утверждения (оценка) 

Определяет безусловную или относи-

тельную значимость того или иного объ-

екта или вопросов 

Тест на сформи-

рованность оцено-

чных суждения 

3. Личностный компонент 

Толерантность к си-

туации неопределен-

ности 

Терпение к другому суждению, беспри-

страстность в оценке людей, а также про-

исшествий 

Анкета «Толерант-

ность» 

Самостоятельность Свойство личности, выражающееся в ма-

стерстве установить конкретную цель, 

упорно достигать ее исполнения своими 

силами, ответственно обращаться к соб-

ственной работе, функционировать осо-

знанно также самостоятельно; умение 

лично заметить проблему, требующий 

постановления, также без помощи других 

отыскать результат на него 

Анкета «Самостоя-

тельность» 

Скептицизм Подозрительный подход к чему-либо, 

подозрение в истинности, а также точно-

сти 

Анкета «Скептицизм» 

Прагматичность Умение создавать собственную концеп-

цию действий, а также суждений в суще-

Анкета «Прагматизм» 
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ствование в нюансе извлечения почти 

нужных итогов 

Интегративность Способность объединить в единое преж-

де однородных элементов, а также ком-

понентов 

Тест на сформиро-

ванность умений ин-

тегрированности 

4. Деятельностный компонент 

Умение решать про-

блемы, предла-гать 

конструктив-ные ре-

шения 

Достижению целей, способность ликви-

дации наружных преград по достижению 

целей 

Анкета по сформиро-

ванности умений ре-

шать проблемы 

Умение строить про-

гнозы 

Обладание принципами моделирования, а 

также планирования 

 Анкета «Прогнози-

рование» 

Умение поиска логи-

ческих ошибок 

Обладание главными законами логики Тест «Логические 

ошибки» 

Умение вести диалог Умение к разговору Анкета «Диалог» 
 

Критическое мышление может помочь получить также умения: подвергать 

анализу данные; производить оценку, ее точность; производить оценку соб-

ственных идеи, а также сторонние влияния на них; обнаруживать их сильные, 

слабые стороны; обдуманно анализировать разнообразные комбинации к про-

блеме, для того чтобы осуществлять аргументированные постановления; выра-

жать независимые предложения, а также создавать доказательную аргумента-

цию; реализовывать рефлексию своей работы. 

В процессе проведения исследования на базе МБОУ СОШ № 68 г. Красно-

дара были определены и использованы основные процессуальные компоненты 

формирования критического мышления: мотивационный – наличие установок, 

системы мотивов, психологической готовности к критическому мышлению 

(стадия вызова). Учитель задает учащимся возможность к умственной разминке 

создавая проблемную ситуацию. Данный этап позволяет обобщить имеющиеся 

знания по предстоящей теме, мотивировать учащегося к учебной деятельности, 

побудить к активной работе как в школе, так и во внеурочной деятельности; ко-

гнитивный компонент – интеллектуальные (мыслительные) умения и навыки 

(стадия осмысления содержания). Учитель обращается к личному опыту учени-

ков, собирает имеющиеся мнения, отмечает то, что является интересным и не-

обычным для изучения. Этот этап позволяет ученикам осмыслить информацию, 

ответить на вопросы, которые он ставил перед собой в начале занятия; дея-

тельностный компонент – уже имеющийся прошлый опыт критического 

осмысления; рефлексивный компонент – умение осуществлять аналитико-

синтетическую деятельность (стадия рефлексии). Сущность заключается в раз-

мышлении, полном анализе, творческой интерпретации полученной информа-

ции. Здесь учащиеся могут обратиться к ключевым понятиям урока, либо вер-

нуться к этапу вызова, чтобы составить для себя верный ход работы. 
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Анализ результатов констатирующего эксперимента по развитию критиче-

ского мышления у учащихся 9 класса (49 человек) помог нам на начальном эта-

пе выявить имеющийся уровень исследуемого показателя. В процессе исследо-

вания мы сравнивали показатели, которые соотносятся между собой как высо-

кий, средний и низкий уровни критического мышления у обучающихся. Про-

цессуальным компонентам критического мышления соответствовали следую-

щие критерии сформированности: ценностно-мотивационный, интеллектуаль-

но-когнитивный, опытно-поведенческий, аналитико-синтетический, соотнесен-

ные с уровнями (критический, допустимый, оптимальный) и показателями 

сформированности критического мышления обучающихся. 

В процессе проведения констатируюшего эксперимента в двух 9-х классах 

были получены следующие результаты (рис. 1): из 49 опрошенных 8 учащихся 

(16,4 %) получили от 37 до 46 баллов по тесту. Это говорит о том, что данные 

учащиеся имеют высокий уровень критического мышления, так как дали мак-

симальное количество правильных ответов, умеют критически размышлять, со-

поставлять данные, определять категории изучаемых явлений. 15 учащихся 

(30,6 %) получили по результатам теста от 15 до 36 баллов. Это свидетельству-

ет о том, что учащиеся имеют средний уровень сформированности критическо-

го мышления. Данная группа учащихся частично обосновывают свои решения, 

частично умеют определять понятия, встречающиеся в условии задачи, обосно-

вывают предположения и свои решения. 26 учащихся (53 %) получили от 0 до 

15 баллов за тест. Это говорит о том, что обучающиеся имеют низкий уровень 

критического мышления. Данная группа учащихся с трудом может обосновы-

вать решения, частично отвечают правильно на вопросы, не могут сформиро-

вать обоснованно правильное утверждение. 

 
Рис. 1. Уровень сформированности 

критического мышления обучающихся 9 класса 

 

16%

31%
53%

Уровень сформированности критического 

мышления
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Таким образом, можно сделать вывод, что большая часть обучающихся не 

набрала максимальных баллов по заданиям теста. Необходимо отметить, что 

данный итог обозначает, что значительное число обучающихся никак не сумели 

аргументировать собственные результаты в заданиях. Однако, у 47% учащихся 

можно отметить средний и высокий уровни сформированности критического 

мышления. Данные результаты утвердили нас в необходимости разработки 

программы по формированию критического мышления обучающихся на уроках 

и во внеурочной деятельности и дальнейшей проверке ее эффективности. 
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еняется мир – меняется всё вокруг, меняются дети. Целью современного 

дошкольного образования является создание таких условий, при которых будет 

происходить максимальное раскрытие индивидуального возрастного потенциа-

ла ребенка. 

Дошкольное детство рассматривается как важный этап в развитии до-

школьника. Именно поэтому одной из главных задач дошкольного образования 

является укрепление физического и психического здоровья дошкольников, 

формирование ценностей здорового образа жизни. 

Только здоровый ребёнок может добиться успеха, только у здорового ре-

бенка активно формируются все необходимые умения и навыки, он лучше дру-

гих приспосабливается к смене условий и адекватно воспринимает предъявляе-

мые к нему требования, поэтому основной задачей здоровьесбережения являет-

ся развития творческой инициативы ребёнка, его силы воли и природных задат-

ков [1]. 

Стоит отметить, что самым важным является формирование у дошкольни-

ка активной позиции по отношению к собственному здоровью. Важно, чтобы 

ребёнок понимал, что здоровье – это не только отсутствие болезней, но тща-

тельное отношение к своему организму. Помочь в этом ребёнку могут взрослые 

– родители и педагоги. Для того, чтобы достичь поставленной цели каждый пе-

дагог, в том числе и музыкальный руководитель на своих занятиях должен ис-

пользовать традиционные методы такие как: наблюдения; беседы; разъяснения; 

убеждения; положительный и отрицательный примеры; методы выработки 
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привычек; методы упражнений, контроля и самоконтроля и т. д, а также нетра-

диционные такие как: артикуляционная гимнастика, дыхательная гимнастика, 

игровой массаж, пальчиковые игры, валеологические песенки-распевки. 

А также нетрадиционные методы активно используются в сопровождении 

утренней гимнастики и непосредственно образовательной деятельности по фи-

зической культуре музыкой. Все вышеизложенные методы и приёмы позволяют 

укрепить здоровье детей. Но основой здоровьесберегающих технологий, в ра-

боте педагога, а чаще всего в работе музыкального руководителя, является хо-

ровое воспитание дошкольников. Именно при развитии хоровых навыков педа-

гог чаще всего использует в своей работе здоровьесберегающие технологии. 

Игровой массаж, перед пением, помогает расслабить мышцы лица, для более 

яркой передачи эмоций при исполнении музыкальных произведений. Артику-

ляционная гимнастика, развивает чёткое произношение во время пения. Дыха-

тельная гимнастика, восстанавливает нарушенное носовое дыхание, играет 

важную роль в кровоснабжении, способствует восстановлению центральной 

нервной системы, исправляет развившиеся в процессе заболеваний различные 

деформации позвоночника и грудной клетки. Валеологические песенки – рас-

певки подготавливают голоса к пению, спокойные мелодии настраивают на 

восприятие окружающего мира, поднимают настроение дошкольников. Все 

вышеизложенные здоровьесберегающие технологии могут быть активно ис-

пользованы и в повседневной жизни детского сада, во время свободной дея-

тельности, также, например, дыхательную гимнастику можно активно исполь-

зовать после подвижных игр [2]. 

Также очень важно, чтобы были созданы следующие условия для 

формирования здорового образа жизни дошкольников: 

1. Обеспечение соблюдения режима дня в дошкольном учреждении, смены 

деятельности с учетом возрастных особенностей дошкольников; 

2. Здоровьесберегающие технологии и их реализация во всех видах дея-

тельности; 

3. Сотрудничество с семьей дошкольника, единство требований; 

4. Систематическая и планомерная работа по здоровьесбережению; 

5. Развитие двигательной активности ребёнка, создание соответствующих 

условий; 

6. Систематическая работа с детьми, индивидуальная работа по оздоровле-

нию ослабленных детей; 

7. Систематическое проведение занятий по хоровому воспитанию до-

школьников; 

8. Диагностика результатов. 
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Стоит отметить, что главным условием является учет индивидуальных 

особенностей и потребностей каждого ребенка, учет жизненной ситуации, со-

стояния здоровья каждого ребенка 

Хоровое воспитание является основой формирования психического и фи-

зического здоровья. Во время пения дети получают наслаждение, поднимается 

настроение, что способствует релаксации, улучшению психического состояния, 

а различные нетрадиционные упражнения помогают не только улучшить хоро-

вые навыки, но и укрепить здоровье дошкольников. 

Педагог должен не только дать знания детям, но и научить дошкольников 

применять эти знания в жизни, научить детей разумно и очень чутко относить-

ся к своему здоровью, различать, что полезно для их организма, а что вредно. 

Педагог должен научить детей быть любознательными в вопросах здоровья, 

научить детей без напоминания соблюдать опрятность, культурно-

гигиенические навыки, чистоту. Каждый ребёнок самостоятельно должен уметь 

предотвращать те ситуации, которые могут принести угрозу здоровью. Воспи-

танники должны понимать пользу физических упражнений.  

Педагоги и родители должны быть достойным примером для подражания, 

вести здоровый образ жизни, заниматься физкультурой, а также дыхательной 

гимнастикой, артикуляционной гимнастикой, ведь именно в хоровом развитии, 

используются большинство здоровьесберегающих технологий, как было описа-

но выше. 

Все дети имеют право на яркое, незабываемое, интересное, полное впечат-

лений детство и каждый родитель старается сделать для своего ребёнка всё са-

мое лучшее. Каждый родитель хочет видеть своего ребёнка здоровым, силь-

ным, подвижным, и желает, чтобы ребёнок стал достойным гражданином стра-

ны. Чтобы достичь желаемого результата, нужно помочь ребёнку ценить своё 

здоровье, заботиться о нем, в этой нелёгкой задаче могут помочь только те, кто 

всегда находится рядом, педагоги и родители ребёнка. 
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eb-квест – это групповая деятельность, предполагающая продуктивное 

взаимодействие всех участников для достижения общей цели, создание общего 

конечного продукта исследования. Веб-квест дает студентам возможность вый-

ти за рамки содержания и форм подачи учебного материала преподавателем, 

профессиональной экспертизы своих творческих способностей и умений, ис-

пользовать информационное пространство Интернета для расширения сферы 

своей творческой деятельности. Web-квест – это одна из форм дистанционного 

обучения. Создание и проведение веб-квестов несложный процесс, не требую-

щий загрузки дополнительных программ, или приобретения специфических 

технических знаний и навыков [1, с.3]. Веб-квесты в последнее время широко 

используются не только на уроках, но и во внеурочной деятельности. 

Структура веб-квеста обычно включает в себя следующие этапы:  

1. Вступление, где четко описаны главные роли участников или сценарий 

квеста, предварительный план работы, обзор всего квеста. Четко определен 

итоговый результат самостоятельной работы. 

2. Начальный этап (командный). Учащиеся знакомятся с основными поня-

тиями выбранной темы, материалами аналогичных проектов. Роли в команде 

распределены так: 1-4 человека на роль. Все члены команды должны помогать 

друг другу и учить работать с компьютерными программами. 

3. Ролевой этап. Индивидуальная работа в команде для достижения общего 

результата. Участники одновременно, в соответствии с выбранными ролями, 

выполняют задания. Команда совместно подводит итоги выполнения каждого 
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задания, а участники обмениваются материалами для достижения общей цели – 

создания веб-квеста.  

4. Заключительный этап. Команда работает под руководством преподава-

теля. По результатам проведенного исследования сформулированы выводы и 

предложения. Проводится конкурс выполненных работ, где на понимание по-

ставленной задачи и достоверность используемой информации. Оформляется 

отчет в виде презентации, буклета и др. 

В качестве примера мы представляем веб-квест по внеурочной деятельно-

сти по экологии на тему: «Экологические проблемы в Подмосковье». 

1. Вступление.  

Задача: для выполнения веб-квеста вам необходимо детально проанализи-

ровать информацию о загрязнении окружающей среды в Подмосковье и вы-

явить возможные пути решения этой проблемы. 

Проблема. Экологическая ситуация в Подмосковье в настоящее время не-

благоприятна. Самая актуальная проблема на сегодня – это бытовые и про-

мышленные отходы. Вторая проблема-шум и световое загрязнение. Акустиче-

ское загрязнение серьезно подрывает здоровье людей Третья проблема-

загрязнение воды и почвы. Вода и почва в Московской области находятся в 

критическом состоянии. Четвертая проблема – это загрязнение воздушной сре-

ды. Наибольший вклад в загрязнение в настоящее время вносят выбросы авто-

мобильного транспорта. Не менее значимый процент загрязнений дают про-

мышленные предприятия. Эти проблемы вам нужно проанализировать, чтобы 

ответить на вопросы, которые вы получите для выполнения веб-квеста. 

2. Начальный этап. Все участники веб-квеста объединяются в творческие 

группы по 4-5 человек, которые должны собрать материал по предложенной 

проблеме. Каждой группе предлагается несколько ролей: «экологи», «медики», 

«ветеринары», «историки», «аналитики».  

3. Ролевой этап.  

Этапы работы:  

- познакомьтесь с темой и проблемой квеста; 

- выберите одну из предложенных ролей; 

- познакомьтесь с задачами своей роли; 

- изучите список ресурсов; 

- составьте план поиска информации по своей роли; 

-оформите отчет в виде презентации. 

Задачи роли. 

«Экологи» - производят поиск и систематизацию материалов в интернете, 

освещающих экологические проблемы Московской области, поиск и изучение 

различных открытий в области решения проблемы загрязнения в регионе. 
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«Медики» - используя интернет-ресурсы и другие источники, дайте описа-

ние симптомов и путей возникновения заболеваний человека, вызваных раз-

личными видами загрязнений, а также способов их устранения. 

«Ветеринары» - используя интернет-ресурсы и другие источники, дайте 

описание симптомов заражения животных заболеваниями, связанными с эколо-

гическим состоянием окружающей среды в Московской области. 

«Историки» - поиск в интернете информации по истории родного края. 

Оценка развития промышленности в регионе в ретроспективе. 

«Аналитики» - выполняют задачу объективного изложения информации 

(разделение мнений и фактов), делают выводы на основе противоречивых фак-

тов. 

Рекомендуемые источники и интернет-сервисы: 

https://ru.wikipedia.org/wiki 

https://festival.1september.ru/articles/513088 

https://www.siteedit.ru/ 

http://ecology-of.ru/ekologiya-regionov/moskva-i-oblast-osnovnye-problemy-v-

ekologii/ 

4. Заключительный этап. 

Подводятся итоги мероприятия с использованием оценочных критериев, в 

зависимости от выбранной формы представления. В качестве критериев ис-

пользуются такие категории, как выполнение задания, понимание задачи, ре-

зультат работы, творческий подход. 

В заключении следует отметить, что внеурочная деятельность, по биоло-

гии, с использованием различных технологий, формирует самостоятельность в 

работе, вырабатывает практические навыки у школьников, развивает кругозор 

и биологическое мировоззрение [2, с.93]. 
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Деятельность психолого-педагогического консилиума образовательной 

организации в условиях введения  ФГОС НОО обучающихся с  ОВЗ  
 

Аннотация. В статье проанализированы деятельность психолого-

педагогического консилиума в образовательной организации, методика его ор-

ганизации, основные задачи, направления работы, виды заседаний. Поэтапно 

представлен порядок действий психолого-педагогического консилиума при вы-

явлении ребёнка с ограниченными возможностями здоровья. Дана краткая ха-

рактеристика первичной консультации с участием родителей и ребенка. 

Ключевые слова: инклюзивное образование,  дети с ограниченными воз-

можностями  здоровья, педагогика, психолого-педагогический консилиум обра-

зовательной организации, индивидуальный  план. 
 

онятие «людей консилиум» в procedure психолого-представлен педагогической meetings литературе профиля определя-

ется основе как educational совещание решения группы participation людей дети одного педагогического профиля, activities сориентированной primary на направления при-

нятие педагогического общего педагогический решения. [2, с.5] actions Психолого-игорь педагогический work консилиум (организации далее - работа 

ППК) в педагогическом образовательной консилиума организации - состав коллегиальный education орган, разрабатывается объединяющий образовательной 

усилия  yandex специалистов игорь организации, учреждения для  средней оказания психолого квалифицированной secondary ком-

плексной образования помощи  meetings ребенку и здоровья его mail родителям  (дети законным gerlah представителям). 

mail Психолого-организации педагогический inclusive консилиум работы создается в дети той приказом образовательной education 

организации, оказывает где приказа есть  возможностями дети с помощи ограниченными работа возможностями  российской здоровья, председатель или primary 

есть специалистов дети, ограниченными нуждающиеся в университет помощи, специалистов корректировке и психолого сопровождении статьями при mail осво-

ении положением основной gerlah общеобразовательной закона программы. есть ППК организации создается children на council основе далее 

приказа, образование переиздающегося российской каждый council год, и mail регламентирующего context состав разрабатывается ППК, психолого 

наличие и individual форму anna необходимой штате для общего ведения направления документации meetings для anna специалистов actions 

ППК. специалистов Комиссию консилиуме возглавляет здоровья назначаемый  нормативной из образования представителей образовательной администрации обучения 

председатель.  основные Так armavir же, дети приказом educational назначается дана ответственный современной секретарь, объединяющий который 

description оформляет buchneva документацию и педагогический оказывает педагогической помощь meetings председателю в krasnodar организации и председатель 

ходе with заседаний. В  комиссии состав children консилиума родителям входят объединяющий специалисты  структура образовательной обучающихся ор-

ганизации, который но в направления случае  комиссию отсутствия консилиум какого-консилиум либо council специалиста в step штате, consultation организа-

ция anna может группы привлечь  физической его meetings на трудности договорной организации основе . 

П 
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культуры Деятельность  educational ППК methods регламентируется «статьями Положением людей образовательной krasnodar ор-

ганизации school об васильевич организации регламентирующего психолого-оказания педагогической  дана комиссии», представителей которое школы раз-

рабатывается organization на образования основании annotation Письма может Минобразования организации РФ  secondary от 27 дети марта 2000 г. № 

27/901-6 «О council психолого-решения медико-психолого педагогическом  igor консилиуме организации образовательного психолого 

учреждения», ведения утверждается далее директором фгос учреждения и магистрант дорабатывается в основе соот-

ветствии с  организации современной переиздающегося нормативной работы базой - наличие соответствующими  выявлении статьями базой За-

кона «соответствующими Об psychological образовании в адаптации Российской alexandrovna Федерации», психолого ФГОС нормативной общего  psychological образования который 

по фгос уровням educational образования,  организации ФГОС средней НОО условиях обучающихся с  gerlah ОВЗ и работы др. задачи Положением  необходимой 

определяется назначаемый структура igor ППК, schaibel основные  приказа направления psychological его irina деятельности и  деятельности об-

щий ребенка регламент child работы. [1] 

законным Основные задачи консилиума: 

− выявление отклонений  в развитии, социализации и адаптации обучаю-

щихся; 

− определение особых   образовательных потребностей детей с  ОВЗ, в зави-

симости от  недостатков в их физическом  и/или психическом развитии; 

− выработка рекомендаций по созданию оптимальных  условий для пре-

одоления трудностей  в освоении ООП /АООП; 

− мониторинг развития, освоения ООП/АООП; 

− обеспечение комплексного психолого-педагогического и социального 

сопровождения обучающихся, испытывающих трудности  в освоении ООП,  

− участие в разработке и реализации  АООП, программ коррекционно-

развивающих  курсов, программ индивидуального сопровождения;  

− консультирование родителей (законных представителей) и  специали-

стов, принимающих участие в  психолого-педагогическом сопровождении, по 

различным  вопросам (в т. ч. связанным  с актуальным психофизическим состо-

янием  и возможностями обучающегося, оказанием  ему психолого-

педагогической помощи;  правом ребенка на образование,  правами и обязанно-

стями его  родителей (законных представителей).  

Из задач   консилиума можно вывести следующие   направления его дея-

тельности: 

• Диагностико-консультативное:  проведение сбора информации  и диагно-

стической работы по  выявлению детей, испытывающих трудности  в обучении, 

развитии, социальной  адаптации; проведение обследования с  целью выявления 

причин, которыми  обусловлены проблемы конкретного ребенка;  определение 

особых образовательных потребностей  обучающихся с ОВЗ; мониторинг  раз-

вития ребенка и результатов коррекционной работы; выработка общих реко-

мендаций по преодолению трудностей.  

• Аналитическое: анализ результатов общей диагностики ребенка и со-

ставление  программ сопровождения; всестороннее изучение информации о ре-
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бенке,  собранной в ходе обучения и сопровождения, для  результативности 

коррекционной работы  и необходимости корректировки. 

• Профилактическое:  раннее выявление детей, нуждающихся  в психоло-

го-педагогической помощи, профилактика отклоняющегося поведения. 

• Коррекционно-развивающее: такая работа может рассматриваться  как 

направление деятельности  консилиума только в том случае,  если входящие в 

него  специалисты в том же  составе реализуют программы коррекционно-

 развивающих курсов.  

Основной  формой деятельности консилиума являются  организованные 

заседания, которые подготавливает  и проводит председатель ППК.  [2, с.14] 

При обследовании ребенка группой  специалистов на консилиуме должен  при-

сутствовать родитель (законный представитель) или  должно быть получено 

его  письменное согласие на данную форму работы с ребенком. 

Можно выделить следующие виды заседаний: 

− консультативно-диагностические консилиумы  проводятся с целью об-

следования  ребенка и обсуждения его  трудностей по результатам проведенной  

специалистами диагностики для выявления  отклонений в развитии, социализа-

ции,  адаптации; особых образовательных потребностей;  определения объема и 

содержания  помощи специалистов; 

− динамические консилиумы  проводятся с целью мониторинга  развития 

ребенка, промежуточной результативности  коррекционной работы, корректи-

ровки программ  индивидуального развития; 

− итоговые консилиумы  проводятся для того, чтобы определить результа-

ты работы специалистов, занимающихся  сопровождением данного ребенка, 

оценки полноты и эффективности обеспечения  условий, а так же результатов 

реализации  программ коррекционно-развивающих курсов. 

При выявлении специалистами консилиума  ребенка с ОВЗ делается  

следующее: 

а) родителям дается рекомендация пройти  обследование территориальном 

психолого-медико-педагогическом консилиуме (ТПМПК) с  целью выявления 

особенностей нарушения  в развитии, определения специальных  образователь-

ных условий; 

б) специалисты ППК оказывают помощь  в подготовке пакета документов  

для ТПМПК и сопровождает  родителя с ребенком, своевременно  оказывая не-

обходимую помощь; 

в) заключение ТПМПК анализируются  специалистами консилиума, чтобы 

выявить ресурсы школы,  обсудить организацию наличия комплекса необходи-

мых условий.  На таком аседании необходимо распланировать коррекционную 

работу с ребенком,  примерное содержание индивидуальной программы. 
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На повторном заседании консилиума ребенок и  родитель не  присутству-

ют, так как на таких заседаниях может  осуществляться анализ причин трудно-

стей ребенка при освоении коррекционно-развивающих курсов. [4, с.27] Тогда 

коллегиальное решение может  включать необходимые изменения содержания  

программ индивидуального сопровождения, а  также рекомендации для участ-

ников  образовательного процесса по обеспечению  индивидуально подхода к 

ребенку.  Данные  заседания инициируются и проводятся председателем ППК.  

[6, с.84] 

На период реализации  рекомендаций ТПМПК и ППК ребенку назначается 

ведущий  специалист (куратор) из психолого-педагогического состава школы, 

который отслеживает своевременность и качество психолого-педагогической 

помощи и инициирует  повторные заседания ППК, если это необходимо. [3, 

с.76] 

Основным результатом  деятельности консилиума в образовательной  ор-

ганизации являются разработка и  реализация программы индивидуального со-

провождения  обучающегося. [7, с.21] Данные программы разрабатываются  для 

следующих категорий школьников:   

• для детей с инвалидностью,  обучающихся по ООП;  

• для  детей с ОВЗ, в  том числе с инвалидностью,  обучающихся по АО-

ОП;  

• для  детей со стойкими трудностями  освоения ООП и социальной  адап-

тации. 

Программа индивидуального сопровождения  разрабатывается специали-

стами ППК обязательно совместно  с учителем класса, в  котором обучается ре-

бенок, и  при участии представителя администрации.  В ней закрепляется ин-

формация  о рекомендованных специальных образовательных  условиях в соот-

ветствии с  индивидуальной программой развития и заключением ПМПК , а так 

же их  обеспеченностью в образовательной организации. В программе описы-

ваются индивидуальные  подходы к обучению ребенка,  содержится комплекс 

мер по  коррекции недостатков в развитии, составляется индивидуальный обра-

зовательный  маршрут. 

Краткая характеристика первичной консультации (присутствие роди-

телей и ребенка). 

1 этап. Приветствие. 

− Поздороваться с родителями. Поздороваться с ребенком. 

− Показать родителям, где они могут сесть. 

− Показать ребенку игрушки, в которые он может играть (сказать ему, что 

он может поиграть или, например, пододвинуть ящик с игрушками). 
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− Специалисты должны постараться сесть таким образом, чтобы находить-

ся напротив родителей. Ребенок не должен находиться за спиной у родителей. 

− Специалисты представляются, указывая свой профиль. 

Консультация будет продолжаться примерно 1,5 часа, сначала родителям 

предлагают рассказать о своем ребенке и задать вопросы, он пока может поиг-

рать так, как ему хочется. Затем специалисты в игровой форме общаются с ре-

бенком, причем занятие должно быть простроено таким образом, чтобы во вре-

мя игры показать родителям и присутствующим специалистам проблемные 

стороны ребенка. После чего предлагают обсудить результаты. 

2 этап. Общение по решаемой проблеме. 

Расспрос (родители сами рассказывают о развитии ребенка, что позволяет 

специалистам заметить темы, волнующие родителей). При необходимости 

можно уточнить, максимально используя при расспросе открытые вопросы: 

− Краткий медицинский анамнез (если присутствует врач) или краткие 

значимые медицинские сведения 

− Значимые особенности раннего развития (кратко) 

− Развитие речи: как понимает речь, что говорит сам 

− Поведение: легко ли с ним договариваться? Если нужно что-то делать, 

когда он не хочет, как вы с этим справляетесь? Есть ли какие-то особенности 

поведения, с которыми вам трудно справляться? 

− Что любит делать дома? Во что любит играть? 

− Какой любимый вид совместной деятельности? 

− Бытовые навыки. Как одевается? Помогает ли по хозяйству? Как собира-

ется в школу? 

− Если по ходу расспроса родители упоминают какие-то важные обстоя-

тельства своей жизни, можно расспросить о них дополнительно. 

3 этап. Запрос родителей. 

Первичный запрос родителей обычно бывает очень широким (хотим, что-

бы он был, как другие дети). Такой запрос можно немного уточнить, например, 

что вы имеете в виду, что нужно, чтобы он был, как другие дети? 

Председатель подводит итог обсуждению: «Сейчас мы будем заниматься с 

ребенком, я хочу еще раз повторить, на что мы сейчас должны будем обратить 

внимание (повторяет запрос и те вопросы, о которых родители при обсуждении 

говорили, как о проблемах). Например, основное внимание мы должны будем 

уделить развитию речи, а также, поскольку вы говорили, что он очень упрямый, 

мы посмотрим, как нам удастся с ним договариваться». 

Для родителей детей с выраженными нарушениями эмоционально-волевой 

сферы можно добавить, что поскольку мы для ребенка новые люди, возможно, 
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нам не удастся наладить с ним хороший контакт, мы понимаем, что для него 

это может быть трудно. 

4 этап. Структурированная диагностическо-обучающая деятель-

ность. Оценка контакта, речи, деятельности, моторных особенностей и 

т.д. [4, с.35] 

Логопед/ дефектолог. Развитие речи и развитие познавательной деятель-

ности во многих случаях тесно связаны друг с другом (например, нельзя ожи-

дать развернутой речи у ребенка, у которого нет представления о постоянстве 

объекта, а игра представляет собой неспецифические манипуляции с предме-

том). Обследование проводится одним специалистом или двумя специалистами 

в тесном взаимодействии друг с другом. Обследование носит скрининговый ха-

рактер. Цель обследования получить сведения об уровне развития ребенка: 

− Умение действовать по инструкции (понимание речевой инструкции, 

действия по подражанию, воспроизведение совмещенных действий). 

− Особенности развития речи: понимание речи, особенности накопления 

словаря (накопление глагольного словаря), использование речи в коммуника-

ции, характер фразовой речи, звукопроизношение, удержание артикуляционной 

позы и т.д. 

− Планирование и организация деятельности, умение следовать инструк-

ции, состоящей из разного количества шагов, на материале, позволяющем од-

новременно выяснить уровень сформированности представлений о размере, 

форме, цвете. Пространственные представления, умение копировать образец, 

конструировать по схеме, начальные навыки счета. 

− Моторная и сенсорная сфера: В процессе проведения обследования мож-

но отметить ведущую руку, особенности мелкой моторики, особенности удер-

жания позы, пристрастие к сенсорным материалам (сенсорный дефицит). 

− Поведенческие особенности: скорость восприятия, особенности пере-

ключения, использование стереотипов (паттернов), особенности коммуника-

ции, способы уклонения от выполнения заданий, умение действовать по очере-

ди и т.д. 

Невролог/ психиатр. Установление контакта с ребенком для проведения 

обследования. Проведения обследования в как можно менее формальной фор-

ме, с использованием игровых элементов, избегание использования типичной 

медицинской атрибутики (например, белого халата). 

5 этап. Собственная деятельность ребенка во взаимодействии с взрос-

лым: выбор деятельности, разнообразие, целеполагание и планирование, 

контакт и т.д. 
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Психолог. Обращаем внимание родителей на те приемы, которые были 

успешными в привлечении внимания, организации контакта с ребенком и рас-

ширении его деятельности, активном использовании речи и т.д. 

− Организация контакта с ребенком на основе предпочитаемой им дея-

тельности. 

− Постепенное привнесение новых элементов, усложнение характера игры. 

− Организация повторяющейся цепочки игровых действий, где ребенок 

следует «правилам» и ожидает следующего действия  

6 этап. Обмениваемся с родителями наблюдениями (на что обратили 

внимание, что кажется проблемой, что сильной стороной и т.д.)  

Специалисты должны иметь общий диагностический подход. Для этого 

можно провести очень краткое обсуждение между собой. В обсуждении с роди-

телями стараемся использовать общеупотребительные слова, а не профессио-

нальную терминологию. Каждый специалист делает краткое сообщение о том, 

на что он обратил внимание. Необходимо выделить сильные стороны (ресурсы) 

и дефициты, связывая это с запросом. Тогда есть на что опираться, и с чем ра-

ботать. 

Родители должны соотнести это со своим предыдущим опытом, текущими 

наблюдениями и переживаниями. Для этого им необходима помощь и форма 

для обсуждения. Ожидание и переформулирование функционального запроса. 

7 этап. Обсуждение с родителями рекомендаций, а также то, что мы 

можем для них сделать, и то, что мы сделать не можем. 

Рекомендации (привязываем к запросу и наблюдениям): 

−  Бытовая деятельность и самообслуживание; 

− Игровая деятельность; 

− Учебная деятельность, если запрос родителей связан с обучением. 

− Развитие речи и коммуникации; 
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Русское оперное наследие сквозь призму режиссерской оперы 
 

Аннотация. Режиссерская опера – достаточно молодое явление, но уже 

сейчас материал об этих постановках накопился, в том числе видеоматериал, в 

этом жанре есть как удачи, так и очевидно провальные спектакли, противоре-

чащие авторскому тексту, нарушающие порядок действия, не соответствующие 

содержанию оперы. 

В таких спектаклях часто нарушается логика построения спектакля, раз-

рушаются сценические образы, задуманные автором, меняется порядок дей-

ствия и изменяется авторский текст или действие противоречит авторскому 

тексту. Таким образом, эти спектакли создают ложное представление о русском 

оперном искусстве, за рубежом это происходит чаще, чем в России. Происхо-

дит формирование нового взгляда на русское искусство и на русскую культуру. 

Режиссерскую оперу можно рассматривать как трансляцию западного взгляда 

на Россию, так же здесь усматриваем и некое проявление агрессии, направлен-

ной посредством искажения лучших образцов русского искусства.  

Ключевые слова: режиссерская опера, спектакль, русская опера, действие, 

авторский замысел, образ, режиссер, текст, либретто, партитура, постановка, 

музыка. 
 

ассмотрим несколько нетрадиционных постановок русских опер различ-

ными режиссерами. Опера «Евгений Онегин» чаще других попадает под наше 

Р 
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внимание, в силу того что это наиболее популярная русская опера, среди всех 

русских опер наибольшее количество постановок за в России и за рубежом 

приходится именно на неё. 

Постановка оперы Чайковского «Евгений Онегин» в Большом театре в 

2006 году. 

Онегин – Мариуш Квечень 

Татьяна – Татьяна Моногарова 

Ольга – Маргарита Мамсирова 

Гремин – Александр Науменко 

Ленский – Андрей Дунаев 

Ларина - Маквала Касрашвили 

Дирижер Александр Ведерников 

Режиссер – Дмитрий Черняков 

В данной постановке действие перенесено в век двадцатый, обобщенно в 

середину его и идёт в статических декорациях. Театр представляет комнату с 

большими окнами в центре которой огромный стол, вкруг которого всегда 

праздник, всегда застолье. Изменяется лишь цветовое решение из желтого в 

красный.  

Спектакль делится на две части. В первой половине это большая комната в 

доме Лариных, в последних двух картинах - зал в доме Гремина. Всё действие 

вокруг центрального стола. 

В доме Лариных всегда есть гости. Хор детально проработан в своих дей-

ствиях, каждый персонаж имеет своё действие. Гости фальшиво улыбаются и 

громко смеются невпопад замыслу композитора. 

Дуэт Татьяна и Ольга, поют лицом к столу и гостям, но спиной к публике. 

жесткие декорации позволяют такие мизансцены, звук отражается от стен ком-

наты и летит в зал, но тем не менее это намеренный уход от оперной традиции. 

Образ Лариной – сильная, властная женщина. 

Ольга предстает пред зрителем предельно насмешливой, эмоции её неясны 

- «Подобно ветреной надежде, резва, беспечна, весела» Ольга поет словно сжав 

кулаки.  

Ленский - робкий юноша, поэт, всюду пишущий, даже в гостях. Но люди 

не принимают его, в открытую насмехаясь даже во время ссоры с Онегиным. 

Хор смеется во весь голос, чего нет в партитуре.  

Куплеты Трике поет Ленский в шутовском колпаке, Татьяна не слушает 

его. Странный и не понятый, умирает от случайного ружейного выстрела во 

время драки с Онегиным. Дуэли нет. Режиссер меняет авторский текст с «Те-

перь сходитесь!» на «Теперь входите!» и адресуется этот текст гостям. Татьяна, 

как и Ленский, смешна и не понятна этим гостям. 
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Письмо Татьяна пишет в крайне эмоциональном настроении, это истериче-

ский пик оперы, накал страсти столь велик что взрывается лампа. После этого 

она охладится внешне, но в финале оперы изнутри вырвется порыв. 

Образ Онегина развивается через отношение к нему гостей – если в начале 

все были ему рады, то на балу Греминых в его сторону и голову никто не пово-

рачивает. 

Малинового берета нет. И в финале Гремин, которому Татьяна рассказала 

о своих настроениях: «Опять Онегин встал на пути моём, как призрак беспо-

щадный», уводит Татьяну от желающего застрелиться неисправным пистоле-

том Онегина. 

Дирижером Ведерниковым был извлечен на свет хор гостей из первой ре-

дакции оперы, ранее не звучавший в Большом. Однако есть и несколько купюр: 

в первой картине вымарано 7 тактов, когда госпожа Ларина благодарит кресть-

ян за песни (эти же слова, адресованные гостям, были бы совершенно не умест-

ны). 

Также вырезано два экосеза в 6 картине и вставлены реплики гостей непо-

средственно перед выходом. Данные изменения – характерный пример вольно-

го обращения с авторским текстом. 

Режиссер разрушает привычный ход спектакля, вернее он рассказывает со-

всем другую историю, острую, драматичную, современную, но это не «Евгений 

Онегин». Такой спектакль не подходит для того, чтоб впервые ознакомиться с 

оперой Чайковского «Евгений Онегин». При этом спектакль, несмотря на свою 

спорность, на редкость целостный. 

Постановка оперы Мусоргского «Хованщина» в 2007 году в Баварской 

государственной опере. 

Режиссер, художник – Дмитрий Черняков 

Дирижер – Кент Нагано  

Художник по свету – Глеб Фильштинский 

Иван Хованский – Паата Бурчуладзе  

Андрей Хованский – Клаус Флориан Фогг 

Досифей – Анатолий Кочерга  

Марфа – Дорис Зоффель 

Эмма – Камилла Нилунд 

Отношение и понимание глубины спектакля ясно считывается из интервью 

режиссера, приведем отрывок: «…Но для зрителей я специально написал свои-

ми словами либретто, чтобы они не запутались. Там, например, несколько сцен 

заканчивается одним и тем же – приходит боярин Шакловитый и объявляет: 

вам всем шандец. Ну что с этим делать? Сочинителем либретто Мусоргский 

был никудышным, все это написано словно в каком-то хмельном угаре.» [18, 



СОВРЕМЕННАЯ НАУЧНАЯ МЫСЛЬ  
 

147 

c.22] 

После таких заявлений очевидно, что режиссеру совершенно не ценен ав-

торский текст. 

В глаза бросаются явные нестыковки между музыкальной драматургией 

первоосновы и сценическим действием, спектакль не соответствует авторскому 

замыслу. 

Основанием каждого режиссерского высказывания является некая ква-

зифилософская концепция, не увязывающая действие с музыкой. 

Рассмотрим такие неувязки. Во вступлении, озаглавленном автором как 

«Рассвет на Москве-реке» мы на фоне соответствующей программной музы-

кальной темы видим на сцене стрельцов в форме спецназа, убирающих трупы в 

мешках. Серобетонное решение декораций, и такое действие никак не сочета-

ется со светлой музыкой эпизода.  

Марфа поет "Исходила младешенька", напоминаем это песнь о безнадеж-

ной любви. В это время толпа издевается над ней, задирает юбку, всячески глу-

мится, усаживают ее на фанерный ящик.  

Марфа высокодуховная, но всё-таки земная женщина и в этом произведе-

нии есть русская экзистенциальная тоска, поднимающая оперу на уровень ан-

тичной трагедии. На этом фоне попытки притянуть действие в повседневность 

кажутся уничтожающими суть жанра.  

Шакловитый и его ария «Спит стрелецкое гнездо» - наиболее глубокий и 

по-настоящему благородно-патриотический музыкальный эпизод, исполняется 

в трусах, в покоях царевны Софьи. Шакловитый у Мусоргского персонаж 

неоднозначный, но в этой арии звучит безысходность судьб родины, которую 

не оставят в покое, боль патриотическая, боль за родину, а режиссер уплощает 

и опошляет этот эпизод. Неясно с какой целью в окне декорации рядом царь 

Пётр ест курицу, воспринимается происходящее как бред и на сцене как опер-

ный спектакль не существует. 

Пьяная гулянка стрельцов «Ах, не было печали» и затем песня Кузьки «За-

водилась в закоулках». Под русскую веселую песню стрельцы весело в кровь 

избивают Кузьку, тут не читается никакой аллюзии, идеи, это просто напрасное 

действие, совершенно ничем не обусловленное. 

Медленная, красивая восточная музыка «Пляски персидок», под нее не-

спешно ходит вокруг нетрезвого Хованского чернь, а затем опускается на коле-

ни и так крутится вкруг него. Музыка не соответствует сценическому движе-

нию, идет поперек ползанию. То же происходит с костюмами и декорациями. 

Все эти нестыковки разрушают ткань спектакля, несмотря на интересную 

все же сценографию, на грамотное разделение сценического пространства на 

уровни, где всем есть своё место, кроме Шакловитого, так как он и ни с теми, и 
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ни с этими.  

Убийство стрельцов с женами выглядит своевременным и соответствует 

спектаклю, противоречащему и либретто, и партитуре. 

Не спасают спектакль даже столь тщательно проработанные образы геро-

ев, потому что они так же не соответствуют замыслу автора. 

Постановка оперы Чайковского «Евгений Онегин» на Зальцбургском фе-

стивале 2007 года. 

Режиссер - Андреа Брет. 

Дирижер - Даниэль Баренбойм. 

Онегин - Петер Маттеи 

Татьяна - Анна Самуил 

Ленский - Йозеф Кайзер 

Ольга - Екатерина Губанова 

Режиссура крайне радикальна в осмыслении постановщиком пушкинского 

шедевра и реализована в рамках нынешнего театра с использованием крупно-

масштабных движущихся декораций, весьма скандально.  

Пространство сцены, таким образом было сделано сложным, разбивалось 

на части, отражалось в зеркалах, внезапно выходило к свету и к ниве – и так же 

внезапно закрывалось в тёмных, пустых комнатах.  

Режиссёр отправила пушкинских героев эпоху советского застоя. Онегин 

представлен зрителю в образе городского хлыща в солнечных очках и белом 

свитере. Госпожа Ларина занимается бритьём лбов крестьянам, при этом она 

встречает гостей в вязаных носках и цветном ситцевом халате, он не запахнут, 

под ним нижнее бельё – ночная сорочка либо комбинация. Ольга – ветренная 

девица, по любому поводу пускающаяся в пляс в стиле "диско". Совершенно не 

важна и не ясна ей любовь Ленского, надоедающего ревностью и романтиче-

ской любовью. Но несмотря на это Ольга одержима очевидно похотью - Лен-

ский изливает чувства, пытается достучаться до её сердца, а она начинает раз-

девать его на сцене.  

Прогуливаясь в Онегиным, Татьяна раскрепощенно заигрывает, нет в ней 

ни капли смущения и стыдливости. Татьяна – современная курящая женщина в 

джинсах.  

Письмо строчит на машинке в комнате в окружении бумаг.  

Няня, передав письмо внучку, крестится и укладывается в могилу им же 

вырытую. А Татьяна сидит и улыбается. Образ няни выбивается из общего ряда 

характером. Темная, согбенная, печальная, старая, забытая прислуга. 

Ария Онегина по-отечески покровительственна. Но он не статен, не хорош 

– развязно-расхлябанный тип. И письмо не вернул, а спрятал в карман. 

Весьма ярко придумано для решение хора «Девицы-красавицы, душеньки-
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подруженьки». Девицы торопливо, даже небрежно строчат на швейных маши-

нах бесконечные ленты. 

Ларинский бал представляет собой пьяную оргию – гости пьют, валяются, 

курят, устраивают сексуальные игрища в пьяном угаре. На полу вода, в тёмных 

комнатах невпопад расставлены кресла, сцена кружится, действо динамично, но 

неприятно. Ленский толкает Ольгу в лужу. 

Весьма выразителен и надоевший всем пьяница Трике, которого под конец 

утаскивают, зажав рот рукой. 

Дуэль в тёмной комнате, повсюду двери, на сцене разлита та же вода, 

мрачно, мокро, гнетуще. Ленский в арии сжигает письма и фото от Ольги. 

Зарецкий нервный резкий, неприятный человек. 

Monsieur Guillot молодой маргинальный тип.  

В дуэте «Враги» Онегин желает примириться, распив водку, но Ленский 

отказывается. Но водка не пропадает, её Онегин отдаёт секунданту, тот пьёт из 

горла и прячет бутылку в карман.  

Убитый Ленский падает в ту же лужу. Онегин уходит, не глядя на мертво-

го друга.  

Петербургский бал напоминает бал Ларинский, снова пьянство и разврат. 

Только побогаче угощение, гости бросают еду на пол.  

Образ Онегина претерпевает изменения – теперь он уже не довольный со-

бой развязный городской пижон, теперь он жалкий, растрепанный, ненужный 

человек. Гремин показан благородным человеком cреди лукавых, малодушных 

гостей. 

В финале Татьяна и Онегин позволяют себе поцелуи и ласки, что совер-

шенно не вяжется ни с текстом Пушкина, ни с музыкой Чайковского. Это рас-

ходится с замыслом, и Пушкина, и Чайковского. Самый финал, весьма дина-

мичный по музыке, режиссером сделан статично - Онегин, стоя на коленях за 

спиной Татьяны держит её за руку. Так они допевают финал. 

Бреат привнесла в спектакль множество несвойственных классическим по-

становкам планов: от знаков до бытовщины, разрушая целостность оперы - в 

изображении пьяного веселья на ларинском балу или же в совершенно неясной 

по замыслу сцене с швеями, прошивающими непонятные ленты, которая отсы-

лает к кадрам из советских документальных кинолент о строителях коммуниз-

ма. 

 Строго говоря в данной постановке это вообще приём - благодаря по-

движной замечательно устроенной конструкции, смена декораций производит-

ся чрезвычайно легко, быстро, меняющиеся кадры придают кинематографич-

ность постановке. К тем же трюкам отнесем Онегина глядящего в телевизор с 

передачей железнодорожного полотна. Данная картина предстаёт перед нами в 
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начале каждого действия, как ТВ-заставка. Не станем домысливать, это может 

означать что угодно – жизненный путь, воспоминания, а может и не означать. 

Нельзя сказать, что данный спектакль разваливается на лоскуты, но и целостно-

сти здесь нет – слишком разными путями идёт музыка и действие, собраны во-

едино несочетаемые вещи. 

Постановка оперы Чайковского «Евгений Онегин» Метрополитен оперы 

2007 года. 

Онегин - Дмитрий Хворостовский 

Татьяна - Рене Флеминг 

Ольга - Елена Заремба 

Гремин - Сергей Алексашкин 

Ленский - Рамон Варгас  

Дирижер - Валерий Гергиев  

Режиссер - Роберт Карсен 

Сценография минималистична, скупа. Сцена практически пуста, что наме-

кает на бескрайние просторы. Белая коробка стен без окон и дверей, опавшие 

листья, несколько предметов мебели. Однако костюмы напротив тщательно 

проработаны и красивы. Онегин появляется в красном фраке, возможно это ал-

люзия к Чичикову с его брусничного цвета с искрой фраком. Костюмы других 

героев тоже прекрасно сконструированы. Современная сценография в данном 

случае отлично сочетается с историческими костюмами, ведь фрак – он вне 

времени. 

Имеются интересные, но не всегда удачные режиссерские решения.  

Ларинский бал проходит тесно – рамки комнаты очерчены разными стуль-

ями, дабы показать небогатое и небольшое помещение. 

Онегин у Лариных ходит, насупившись и убрав руки за спину. Он замыс-

лил отомстить Ленскому. В сцене ссоры Онегин смеется над ним, не слушает 

его, наслаждается десертом. В конце сцены драка, гости разнимают, что не вя-

жется как классическими постановками, так и с общим планом этой. Вообще 

Онегин представлен этаким хладнокровным негодяем, ему нисколько не жаль 

Ленского. 

Ленский исполняет арию ссутуленным, зябнущим. Передано ощущение 

дурного предчувствия.  

Дуэль происходит перед рассветом. После смерти Ленского, почти сразу 

слуги переодевают Онегина, отсылая нас к первой главе романа:  

«Изображу ль в картине верной 

Уединенный кабинет, 

Где мод воспитанник примерный 

Одет, раздет и вновь одет?» [17, c.16] 
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Лакеи приносят воду, Онегин буквально умывает руки после убийства. Это 

прямая аллюзия к Понтию Пилату. Мертвого друга проносят мимо, а Онегин 

даже не смотрит в ту сторону. Затем героя разоблачают до пояса и неспешно 

одевают в другой костюм. В финале Онегин и Татьяна позволяют себе слишком 

страстные объятия для классических постановок.  

Спектакль целостен, не смотря на некоторые детали. Отсутствие малино-

вого берета вызывает вопросы. Это не постановка Чернякова, где костюмы со-

временные, характеры другие. Странно при столь прекрасных костюмах наме-

ренно не одеть Татьяну в берет. Но из мелочей и состоит спектакль. Скупая 

сценография сосредотачивает внимание зрителя на действии.  

Постановка оперы Чайковского «Черевички», Ковент-Гарден 2009 год. 

Режиссер – Франческа Замбелло 

Дирижер – Александр Поляничко 

Хореография – Алистер Марриотт  

Декорации – Михаил Мокров 

Костюмы – Татьяна Ногинова 

Оксана – Ольга Гурякова,  

Вакула – Всеволод Гривнов,  

Солоха – Лариса Дядькова;  

Бес – Максим Михайлов,  

Учитель – Вячеслав Войнаровский,  

Чуб – Владимир Маторин,  

Светлейший – Сергей Лейферкус. 

Все исполнители, включая дирижера – русскоязычные и это как нельзя 

лучше сказывается на воплощении такого спектакля. Декорации и костюмы яр-

кие, соответствующие духу спектакля. Однако некоторые режиссерские реше-

ния разрушают «магию» спектакля.  

Спектакль, озаглавленный автором как «Комико-фантастическая опера» 

имеет в себе три пласта: комический, фантастический (мистический) и лириче-

ский. Вот последний подвергся давлению режиссуры. У Чайковского Вакула 

персонаж лирический, и хоть ему случается попадать в смешные ситуации, не 

он является их причиной. Режиссер данного спектакля делает Вакулу комич-

ным, даже несколько неуклюжим. 

Сюда же следует отнести и откровенную «клюкву»: танцующий медведь и 

вообще хореография, выбивающиеся из общего стиля костюмы речных жите-

лей, свадебные сани, представляющие собой огромный черевик, бумажные 

снежки, картонные декорации. 

Чуб, заходит в хату к Солохе со словами «Merry Christmas!», что совсем не 

сочетается с либретто. 
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Однако все вышеперечисленное вообще не резало бы глаз, если бы режис-

сер не допускал неприемлемых ошибок в сценическом действии. К примеру, в 

сцене, где Вакула должен получить заветные черевички, в партитуре и клавире 

есть ремарка «Светлейший шепчет на ухо одному из придворных, который вы-

ходит» [20, c.242] и затем «На серебряном блюде приносят на высоких красных 

каблуках башмаки с позолотой. Светлейший дает знак чтоб башмаки были по-

даны Вакуле» [20, c.243]. Так вот именно это ключевое место вымарано вместе 

с хором запорожцев, Вакула один пришел ко двору. И у Гоголя, и у Чайковско-

го эта сцена решена однозначно, расхождение имеется лишь по части царицы: 

возможно из соображений цензуры, или еще по какой причине у Чайковского 

Светлейший выполняет все функции царицы. В данной постановке черевички 

Вакуле вручает бес. А в тот момент, когда по тексту ему вручены черевички и 

он восторгается ими и заодно делает комплимент ножкам, что их носят, Вакула 

в спектакле носится под менуэт и заглядывает под юбки дамам. Восторгается 

черевичками, которых нет. Сцена при всем внешнем блеске разрушает такими 

ошибками ход спектакля, настроение зрителя падает, ритм повествования сби-

вается. 

Постановка оперы Чайковского «Евгений Онегин» в Михайловском театре 

в 2012 году. 

Онегин - Мариуш Квечень 

Татьяна - Татьяна Моногарова 

Ольга - Маргарита Мамсирова 

Гремин - Александр Науменко 

Ленский - Андрей Дунаев 

Ларина - Маквала Касрашвили 

Дирижер Александр Ведерников 

Режиссер – Андрей Жолдак 

Изначально режиссера пригласили для постановки оперы Шнитке «Жизнь 

с идиотом», доподлинно неизвестно почему дирекция театра в последний мо-

мент отказалась от оперы про идиота Вову, однако отменив одну постановку 

предложили режиссеру другую. И справился с Онегиным режиссер как мог бы 

справиться с идиотом Вовой. 

Описывать хронологически данную постановку не следует, она совершен-

но не целостна, изобилует отвлекающими от сюжета деталями, анахронична.  

Время и место действия – не ясны. Декорации и костюмы выполнены в 

черно-белой гамме. Столкновение черного и белого очень важно.  

Режиссер переполнил действие бессмысленными хождениями, суетой, шу-

точками и остротами разной степени пошлости. Режиссер, надо полагать, боит-

ся, что зритель будет скучать и насыщает сцену действием, предметами, неле-
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пыми костюмами, развлекает зрителя: бьётся посуда, бегают слуги, хромает 

карлик с бородой, в сцене письма с потолка на голову Татьяне льётся вода, ко-

стюмы сменяются с белого на черный и наоборот. Горничные таскают освети-

тельное оборудование вокруг Татьяны, няня греет кашу в микроволновке 

утром, а пастуший наигрыш пасторальный играет внезапный Фавн, входящий в 

дом через окно, и он же потом оказывающийся секундантом Онегина - monsieur 

Guillot. За дверью кладовой работающая стиральная машина, а из ослепительно 

яркого изнутри и черного снаружи холодильника выходит живущий в нём кар-

лик.  

На балу никто не танцевал, только Онегин изображает несколько движе-

ний, заигрывая с Ольгой. 

Арию Ленский поет непосредственно Ольге, в той же комнате, сидя с ней 

рядом сверху камина.  

Ольга запускает черный волчок – дуэль начинается. 

Застреленный Ленский залезает в напольные часы как в гроб, приготов-

ленный Зарецким 

После фраз «Убит? — убит!» Онегин требует Зарецкого принести банку 

молока из кладовой, и льёт на голову Ленскому, и снова, снова, снова. Впрочем, 

быть может это не молоко, но белая краска, кто знает?  

Бородатый карлик постоянно присутствует на сцене, активно и молча. 

Подталкивает героев к действию, «дирижирует спектаклем». 

Быть может это аллюзия на Глинку и другой Пушкинский сюжет. Не по-

нятно зачем. Борода, как и костюмы меняет форму, цвет, размер. 

Жолдак полностью отходит от музыки, его спектакль живет по собствен-

ному темпоритму, не заглядывая в партитуру и текст.  

Мироощущение режиссёра сдвинуто в сторону радикально-абсурдной ре-

альности. Режиссер вытаскивает на поверхность жутких чудовищ мира бессо-

знательного. Визуальный ряд яркий, несмотря на монохромность, тем не менее 

акценты расставлены в несуществующих в опере Чайковского местах. Зрители 

покидают зал в течение всего спектакля, не многие остаются после антракта. 

Постановка оперы Чайковского «Евгений Онегин» в Метрополитен опере 

в 2013 году. 

Дирижер - Валерий Гергиев  

Постановка - Дебора Уорнер  

Режиссер - Фиона Шоу  

Татьяна - Анна Нетребко  

Ольга - Оксана Волкова  

Ленский - Петр Бечала  

Евгений Онегин - Мариуш Квечень  
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Гремин - Алексей Тановицкий 

Сценография не столь минималистична, она органично дополняет проду-

манные костюмы, представляющие скорее чеховскую, нежели пушкинскую 

эпоху. Благодаря продуманному свету, декорациям и бутафории спектакль по-

лучился красивый, даже если его просто смотреть и это хорошо. 

Данная постановка не традиционна. Герои суетятся, действуют ради дей-

ствия, а не для раскрытия замысла авторов. К примеру, первая сцена происхо-

дит в теплице. Туда входит толпа крестьян с иконами и веселится, далее хлеб-

соль, а потом сомнительные в нравственном смысле танцы. Тискать барышень 

и валять их по полу – полностью расходится с замыслом Чайковского и Пуш-

кина. 

Манеры героев оставляют желать лучшего: Татьяна встает на стол, Оне-

гин, знакомясь бросает шляпу снова на стол.  

Далее алкоголь. Хозяйка дома пьёт, Ольга поёт с рюмкой, Онегину, едва 

он вошел, тотчас наливают. 

Как было уже сказано, в данной постановке много действий, противореча-

щих даже логике, а не только авторскому замыслу. Однако некоторые мизан-

сцены классически простроены и однозначно считываются без всяких сомне-

ний. Квартет в начале, ссора друзей на балу, далее в сцена дуэли. Но перед тем, 

как расходиться, Ленский, желая примириться, тянет руку к Онегину. И снова 

на сцене охотничьи ружья. Придерживая умирающего Ленского, Онегин сни-

мает с него очки и прячет их в карман. И конечно в этой постановке нет мали-

нового берета. 

И снова к манерам. Онегин и Татьяна позволяют себе поцелуи в третьей и 

седьмой картине.  

Однако в целом спектакль оставляет более приятное впечатление чем 

предыдущий, сценография сглаживает режиссуру. 

Постановка оперы Прокофьева «Война и мир» в 2014 году в Мариинском 

театре. 

Режиссер – Грэм Вик;  

Дирижер – Валерий Гергиев; 

Наташа Ростова – Аида Гарифуллина;  

Андрей – Андрей Бондаренко; 

Пьер Безухов – Евгений Акимов;  

Элен Безухова – Мария Максакова; 

Долохов – Эдуард Цанга; 

Княжна Марья - Екатерина Сергеева; 

Фельдмаршал Михаил Илларионович Кутузов – Геннадий Беззубенков; 

Наполеон – Василий Герелло 
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Художник-постановщик – Пол Браун; 

Художник по свету – Джузеппе ди Иорио;  

Хореограф – Максим Петров;  

Главный хормейстер – Андрей Петренко;  

Ответственный концертмейстер – Ирина Соболева.  

Постановка эта яркая, неклассическая и вот что говорит в интервью ре-

жиссер: «опера Прокофьева – абсолютно самостоятельное произведение. Когда 

вы приходите ее слушать, то не обязаны приносить с собой глубинное знание 

тысячестраничного романа. В этом и состоит задача театра: создать произведе-

ние здесь и сейчас, перед зрителем. Ведь слушая оперу в театре, мы восприни-

маем ее не так, как роман в тысячу страниц. Мы воспринимаем ее как оперу. 

Тем более что свою, совершенно уникальную, трактовку романа, написанного в 

XIX веке, Прокофьев создал уже в ХХ веке» 

Это не первая его работа в таком ключе, например в спектакле «Борис Го-

дунов» (2011 г.) народ держит в руках актуальные на тот лозунги. 

Режиссер Грэм Вик совершенно не соотносится с могучим духом Толсто-

го, он весьма соответствует двойственности Прокофьева.  

Сценография и костюмы Пола Брауна смешивают время и место действия, 

костюмы и бутафория из разных эпох, всё смешано. Посреди сцены красуется 

стена из оникса янтарного цвета, как в фойе Мариинского театра. 

Мира в спектакле нет совсем, война идет всегда, с самого начала на сцене 

танк Т-62. Официанты в современных противогазах.  

Долохов с Анатолем употребляют наркотики прямо на капоте лимузина. 

На заднике развернуто полотно для проектора, на нем обнаженная модель 

прикрывается сумочкой. В финале же убегающие французы волокут огромную 

сумку.  

Хоровой пролог «Силы двунадесяти языков...» перенесен в окончание пер-

вого акта, переводя повествование на серьёзный лад, казалось бы. Но нет, нача-

ло войны ознаменовалось массовым исходом гробов на сцену, опусканием в 

них трупов, провозом их на грузовике. 

Режиссерская ирония, к сожалению, постоянно в диссонансе с героиче-

ским пафосом произведения, так Фельдмаршал Кутузов является из ящика, вы-

везенного на сцену погрузчиком, очевидно он там хранится на случай большой 

войны. Полководец появляется в историческом костюме и вещает свою арию от 

трибуны. Смешаны эпохи, военные, формы, сломанные стулья на сцене, хор 

одет в серые тряпки. 

В сухом остатке спектакль яркий, солисты отлично справляются, оркестр 

под управлением Гергиева выше всяких похвал. Однако режиссёр не справился, 

целостного спектакля не получилось. Не соединились несоединяемые эпохи и 
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нагромождение декораций.  

Сравнивая режиссерские решения, можно заметить общие тенденции как в 

деталях, так и в общем плане. Большая часть постановщиков раскрепощают ге-

роев, привнося поведение и манеры современные вне зависимости от времени, 

в которое перенесено действие. Такое решение, очевидно, продиктовано жела-

нием актуализировать оперу. Сюда отнесем отсутствие дуэли у Чернякова в 

опере «Евгений Онегин», страстные поцелуи и объятия в постановках Деборы 

Уорнер и Роберта Карсена соответственно. 

Однако есть решения, на первый взгляд нелогичные – как например замена 

пистолетов ружьями, или изобилие алкоголя в постановке «Онегина» Деборы 

Уорнер. Тут может быть агрессивный взгляд на «русское» глазами режиссера, а 

может быть, как у Жолдака, еще и изобилие деталей для отвлечения зрителя от 

сюжета. Не создание новой истории, как у Чернякова, а разрушение авторского 

спектакля, вызывающее разный спектр эмоций – от недоумения до омерзения. 

Надо сказать сценографический приём «коробочных декораций», излюб-

ленный Черняковым, и использующийся им во многих постановках – тенден-

ция, хоть мы наблюдаем и разные подходы, минималистический Карсена и бо-

лее конкретизирующий с окнами и дверями у Чернякова. И тут намечается про-

тивопоставление постановок, помогающих зрителю следовать за нитью повест-

вования, и постановок сбивающих, отвлекающих зрителя от сюжета. Кроме по-

становки Жолдаком «Онегина» сюда можно отнести постановку этой же оперы 

Латвийской национальной оперой 2011 года, где всё происходит в одной ком-

нате, в центре которой огромная кровать, трансформирующаяся в столы, крова-

ти, улицу с фонарем. В кровати всё – гости, балы, дуэль. Так же в этой поста-

новке костюмы сидят нарочито плохо, смокинги не по размеру и не по фигуре. 

Появляется обнаженный (sic!) человек в маске медведя и т. д... То же мы видим 

в постановке Зальцбургкого фестиваля. Разрушеной на куски мы видим и «Хо-

ванщину» Чернякова, которому в «Онегине» удалось собрать историю воедино. 

Режиссеры ставят задачу актуализации материала, но не справляется с ней, 

внешние эффекты заглушают авторский текст и спектакль разрушается. Таким 

образом мы имеем постановщиков : переосмысливающие полностью и созда-

ющие целостный, непохожий на классические, современный спектакль - Дмит-

рий Черняков в «Онегине», вносящие актуализирующие детали в почти класси-

ческие постановки – Дебора Уорнер и Роберт Карсен, режиссеры делающие 

нецелостный спекталь, разрываемый на части – Черняков с «Хованщиной», 

Франческа Замбелло, непонимающая текста, а так же постановщики разруша-

ющие действие нагромождением не соотносящихся ни с авторским замыслом 

ни с внутренней логикой развития сюжета – Андреа Бреат, Андрей Жолдак, 

Грэм Вик со спектаклем «Война и мир» и многие другие, например Андрейс 
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Жагарс в Латвийской национальной опере в 2011 году или Кшиштоф Варли-

ковский в Баварской национальной опере в 2007 году, где Ленский и Онегин – 

гомосексуалисты. Последние примеры наиболее радикальны и созданы ради 

эпатажа, ради скандала и разговоров. Об искусстве тут речь не идёт. Возможно 

следует придумать закон, защищающий русское искусство от такого глумле-

ния, но сделать это, не прибегая к цензуре, сложно. 

Подобные постмодернистские подходы часто оправдываются особым спо-

собом работы над текстом, однако следует понимать, что не всякий режиссер 

осознает разницу текста оперного спектакля и драматического. В драматиче-

ском спектакле текст записан словами, в опере словесный текст является лишь 

малой частью текста произведения, который является партитурой. То есть в 

драматическом и оперном театре разные тексты. Либретто отдельно от парти-

туры текстом не является. Хуже того, здесь на примере постановки «Череви-

чек» в Лондоне, можно заметить ужасающую тенденцию: при всех условиях 

для создания хорошего спектакля, таких как русскоязычные певцы и дирижер, 

великолепные декорации и костюмы, если режиссер не понимает сути происхо-

дящего и теряет нить повествования, спектакль разрушается, мистика уступает 

развесистой балаганной клюкве. Сюда же отнесем медведей, появляющихся в 

разных спектаклях. 

Надо полагать, распространение минималистичных декораций и костюмов 

происходит неспроста, в век повсеместного аудиовизуального контента это вы-

глядит способом обратить на себя внимание, сделать вид утонченного искус-

ства, им не являясь, а еще минимализм в оперном спектакле значительно рента-

бельнее пышных «музейных» постановок или же напротив, постановок ультра-

современных, какие мы можем наблюдать. Это тот самый случай, когда деньги 

важнее искусства и результат очевиден. 

Попытки упростить и актуализировать русскую оперу выглядят неудачно. 

Каждому понятно, что можно актуализировать «Дон-Жуана», «Золотого пе-

тушка» и пр., однако не всем ясно что энциклопедия русской жизни, каковой 

является «Евгений Онегин» или «Хованщина», не могут и не подлежат актуа-

лизации. Даже в комической, казалось бы, опере «Черевички» кузнец Вакула 

переживает возвышенную любовь, а не сиюминутную интрижку. Это не воде-

виль, это опера. Образ Марфы в «Хованщине» – образ женщины земной, но вы-

сокодуховной и опошлять такое просто нельзя, так как русская опера — это 

прямая наследница античной трагедии и оскорблять её современными полити-

ческими и бытовыми аллюзиями противно самой природе высокого искусства. 

Таким образом зачастую современная оперная режиссура уничтожает саму 

природу спектакля, который в таком виде уже не может дать зрителю то, что в 

него заложили авторы, и русское оперное наследие нуждается если не в защите, 
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то в поддержке со стороны людей искусства.  
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еализация стратегии инклюзивного образования в отечественной системе 

образования, а также внедрение Профессионального стандарта педагога обу-

славливают необходимость пересмотра содержания профессиональной дея-

тельности педагогов, работающих с лицами с ограниченными возможностями 

здоровья, показателей их профессиональной компетентности и профессиональ-

но-важных личностных качеств [2], одним из которых, наименее исследован-

ным среди прочих, является толерантность к неопределенности.  

Педагогическая деятельность является профессиональной деятельностью, 

в характере и содержании которой представлены условия высокой неопреде-

ленности. Они могут способствовать реализации творческого потенциала педа-

гога, либо приводить к развитию у него эмоциональной напряженности, про-

фессиональных стрессов, нарушению психологического здоровья [4]. Как одна 

из форм профессиональной деформации личности педагога рассматривается 

синдром эмоционального выгорания, который представляет симптомокомплекс 

эмоциональных, мотивационно-установочных и ценностных переживаний, воз-

никающих при рассогласовании между личностью и профессиональной дея-

тельностью [1; 3]. 

Исследование феномена эмоционального выгорания и толерантности к не-

определенности в отношении педагогов, работающих с детьми с ОВЗ, оказыва-

ется фрагментарным: мало изучены детерминанты формирования эмоциональ-

ного выгорания у данной категории педагогов, практически не раскрыты аспек-

Р 
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ты его взаимосвязи и толерантности к неопределенности, как одной из основ-

ных характеристик профессиональной деятельности педагогов этой категории. 

Таким образом, обозначенная проблема и лежащие в ее основе противоре-

чия обуславливают актуальность изучения проблемы взаимосвязи эмоциональ-

ного выгорания и толерантности к неопределенности у педагогов, работающих 

с детьми с ОВЗ. 

В нашем исследовании приняло участие в общей сложности 50 педагогов, 

предварительно разделенных на 2 группы по возрасту и стажу: в первую группу 

вошли молодые педагоги со стажем работы менее 10 лет с детьми с ОВЗ, а в 

вторую - их более старшие и опытные коллеги со стажем работы с данной кате-

горией детей более 10 лет. В работе были использованы «Методика диагности-

ки синдрома эмоционального выгорания» В.В. Бойко и «Шкала толерантности 

к неопределённости». 

Полученные результаты позволили установить, что у молодых педагогов 

со стажем работы с детьми с ОВЗ менее 10 лет синдром эмоционального выго-

рания находится в стадии активного формирования с незначительным домини-

рованием в структуре фазы резистенции. Испытуемые этой группы характери-

зуются интолерантностью к неопределенности, то есть им сложно сориентиро-

ваться в новых, нестандартных педагогических ситуациях. Они боятся проявить 

в них себя, сделать неверный шаг, проявить креативность и творчество, ориен-

тируясь на использование хорошо им знакомых и проверенных методов и тех-

нологий. Эти результаты показывают, что основным направлением нивелиро-

вания негативных последствий эмоционального выгорания станет формирова-

ние толерантности к неопределенности в рамках авторской коррекционной про-

граммы. 

У опытных педагогов синдром эмоционального выгорания уже имеет вы-

раженную тенденцию к завершению: в его структуре уже сформирована фаза 

истощения, завершается формирование стадии напряжения и активно формиру-

ется фаза резистенции. У педагогов данной группы толерантность к неопреде-

ленности сформирована на уровне выше среднего: каждый из представителей 

этой группы сознает и принимает сложность, неоднозначность и непредсказуе-

мость окружающего мира, мирится с ней и учитывает ее в своих действиях; 

склонен подходить к проблемам творчески, а не шаблонно, не склонен к сте-

реотипам. Это дает основание для предположения о формируемости данного 

качества, его зависимости от стажа работы, состояния эмоциональной сферы и 

профессионального самосознания педагога, что требует дальнейшего исследо-

вания этого предположения и его эмпирической проверки.  
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В работе с данной категорией педагогов для нивелирования негативных 

проявлений профессиональных стрессов необходимо сделать акцент на профи-

лактике и коррекции симптомов эмоционального выгорания. 

С учетом полученных в ходе исследования результатов была разработана 

авторская коррекционная программа, ориентированная на нивелирование нега-

тивных последствий эмоционального выгорания и формирования толерантно-

сти к неопределенности у педагогов, работающих с детьми с ОВЗ.  

Таким образом, изучение взаимосвязи между эмоциональным выгоранием 

и толерантностью к неопределенности у педагогов, имеющих разный стаж ра-

боты с детьми с ограниченными возможностями здоровья, является остро акту-

альной проблемой для психолого-педагогической науки и перспективным 

направлением для прикладных научных исследований. 
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Аннотация. Цель представленной работы – исследование роли балета в 

межкультурной коммуникации. Статья рассматривает балет с момента его ос-

нования и до наших дней и его взаимодействие с другими областями культуры. 

Выявляется особая значимость балета в межкультурной коммуникации и пути, 

по которым проходит данное взаимодействие. Методы исследования: аналити-

ческий метод, обзорный метод, индукция.  
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Annotation. The purpose of the presented work is to study the role of ballet in 

intercultural communication. The article examines ballet from its foundation to the 

present days and its interaction with other areas of culture. The author reveals the 

special significance of ballet in cross-cultural communication and the ways in which 

this interaction takes place. Research methods: analytical method, survey method, in-

duction. 
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Межкультурной коммуникацией является взаимодействие, связь или об-

щение между представителями различных народов, национальностей, культур, 

этносов. [6, с.15] В эпоху всемирной глобализации важность взаимодействия 

между различными социальными единицами переоценить крайне сложно. Од-

нако растущее международное напряжение, связанное с военными конфликта-

ми, политическими интригами, международными скандалами создает опреде-

ленные барьеры и трудности в развитии и поддержании коммуникации между 

представителями различных культур. Кроме того, в 2020 году мир потрясла 

крупнейшая эпидемия современности, распространение вируса Covid-19, выну-

дившая лидеров всех стран объявить массовый локаут и ввести ограничитель-

ные меры на контакты людей друг с другом. Этот фактор оказал также негатив-

ное влияние на международное взаимодействие.  

Однако во все времена, существовала сфера жизни, в которой межкуль-

турная коммуникация развивалась несмотря на внешние факторы: политику, 

войны, международные конфликты. Эта сфера – спорт. Однако даже данная 

сфера все-таки сломалась под напором политических интересов различных лю-

дей, но международное взаимодействие в области культуры не было задето ка-

кими-либо конфликтами интересов и всегда развивалось. 

Так, огромную роль в развитии межкультурной коммуникации сыграл ба-

лет – искусство танца, зародившееся в Италии в эпоху ренессанса. 

Слово «балет» произошло от итальянского существительного «ballo» - та-

нец. [4, c.28] Искусство этого танца зародилось в Италии в конце XIV, начале 

XV века, в самом начале зарождения эпохи ренессанса, то есть богатого рас-

цвета культуры и искусства. Танцоры в средневековой Италии считались выс-

шим идеалом. И уже тогда, еще не существовавший жанр оказывал влияние на 

коммуникацию между различными культурами и народами. Танцы очень быст-

ро стали придворными развлечениями для состоятельных людей, а хореографов 

на всей территории современной Италии было настолько мало, что их созывали 

из других провинций и королевств.  
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Нужно отчетливо понимать, что Италия стала централизованным государ-

ством только в конце 19 века. Средневековая Италия представляла собой целый 

ряд королевств и герцогств, а также несколько городов-государств. В эпоху ре-

нессанса на смену республикам в таких городах пришли автократии, и к власти 

пришли члены состоятельных семейных кланов. Таким образом, Флоренция, 

Пиза, Неаполитанское королевство, входящие сейчас в состав единой Италии, 

тогда были отдельными политическими единицами. Поэтому, тех немногих 

учителей танцевального искусства приглашали в самые различные государства 

на территории Италии, для передачи своего мастерства.  

Ближе к XVI столетию, представления, включавшие в себя балет, на севере 

Италии стали именоваться Spectaculi, поскольку балет был лишь частью гран-

диозной программы, состоящей из музыки, танцев и даже конных сражений. 

Это был апофеоз развития Итальянского балетного искусства.  

Однако настоящий прорыв связи балета с развитием международных от-

ношений произошел в середине XVI века, когда Екатерина Медичи, став коро-

левой Франции, принесла во французские земли свою любовь к балету. Именно 

Екатерина за счет собственных грандиозных вложений спонсировала проведе-

ние первых балетов в своей новой стране. Именно приход балета во Францию 

стал поворотной точкой влияния этого вида искусства на всю межкультурную 

коммуникацию. [5, c.54] С XVII века балет стал развиваться во Франции как 

жанр, как профессиональное направление в искусстве. Были созданы трактаты 

о искусстве танца, которые познакомили весь мир со словом «хореография», 

учреждены танцевальные школы, вошедшие впоследствии в систему оперного 

театра Парижа. В этих школах желали обучаться танцоры из Франции, Италии 

и других европейских монархий того времени. 

В XVIII веке интерес к балету проявился и в Великобритании. И именно 

там, взяв все лучшее из французского балета, хореограф Джон Уивер создал 

балет абсолютно без слов, а весь смысл произведения передавался исключи-

тельно при помощи музыки и танца. И в такой форме балет ставится и по сей 

день. 

В том же XVIII Франция взяла на себя роль «законодателя мировой моды». 

Каждый императорский дом стремился быть похожим на Версаль. Это косну-

лось и развития балетного искусства, которое быстро переросло из французско-

го дворянского развлечения для высших слоев общества в общемировую куль-

турную ценность. По образу и подобию Франции балетные учреждения созда-

вались и давали представления в Пруссии, России и даже Америке. Страны об-

менивались опытом, адаптировали французское искусство танца под себя, уче-

ники из разных стран ездили в лучшие танцевальные академии мира для обуче-
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ния и культурного обогащения, и эта тенденция сохранялась даже на фоне па-

дения и роста монархий, войн, междоусобиц и революций.  

В Россию балет пришел достаточно поздно. В то времяЮ, пока в США 

Джон Дюрн давал свои первые концерты, в Санкт-Петербурге указом Екатери-

ны II только создавался императорский театр оперы и балета. [1, c.142] И не-

смотря на это, именно российская адаптация балета стала наиболее признанной 

во всем мире. Именно в истории нашего государства балет сыграл огромную 

роль в развитии международной коммуникации. В 19 веке, погрязнув в самых 

разных адаптациях, истинный французский балет начал постепенно угасать. 

Признанные мастера тогда перебирались в Россию и оставались жить тут де-

сятками лет, преподавая балетное искусство будущим поколениям. Россия при-

нимала учителей из Франции, Дании, Италии, благодаря чему создала велико-

лепный фундамент для обмена культурным опытом между поколениями на 

долгие годы вперед. В Россию также перешло и название балетных представле-

ний, прямо в том виде, в котором оно существовало во Франции и Италии. Лю-

бые театральные постановки стали называться спектаклями. 

В конце 19 века балет в России достигает своего апофеоза и приобретает 

мировую известность, в основном благодаря гениальному композитору Петру 

Ильичу Чайковскому. Именно его знаменитая музыка легла в основу балетов 

«Щелкунчик», «Лебединое озеро», «Спящая красавица». Именно после этих 

грандиозных спектаклей российская школа балета получила настоящее мировое 

признание. [3, c.91] Развитие и влияние российского балета оказалось так вели-

ко, что в Америке долгое время ошибочно полагали, что балет зародился в Рос-

сии, а не во Франции – настолько он был известен всему миру. Именно появле-

ние театра оперы и балета, а также ряда других учреждений культуры в Санкт-

Петербурге, а не в Москве способствовало тому, что Петербург стали имено-

вать культурной столицей Европы и России, что свидетельствует о большой 

роли балета в межкультурной коммуникации.  

Российский балет заслужил настолько сильный авторитет в мировом куль-

турном сообществе, что среди пяти лучших балетных школ мира, второе и тре-

тье места занимают российские академии – в Санкт-Петербурге и в Москве. 

Диплом одной из этих престижных школ высоко ценится во всем мире. Акаде-

мия им. А.Я. Вагановой в Санкт-Петербурге принимает в свои стены учеников 

исключительно с Российским паспортом. [2, c.270] Лучшие таланты, вышедшие 

из стен этого заведения, впоследствии становятся артистами балета с мировым 

именем, которых ждут и жаждут заполучить самые признанные международ-

ные балетные труппы. 

Рассмотрим конкретные примеры роли балета в межкультурной коммуни-

кации. 
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Первые гастроли Большого театра в Лондоне прошли в 1956 г., в то время 

на сцене блистала Г. Уланова. Приезд русской труппы балета освещала Бибиси 

и ее культурный критик К. Крисп. Еще в 40-е гг. интерес для британцев пред-

ставляло все то, что связано с советской культурой. В 1954 г. выступление не-

большой группы танцовщиков прошло в Лондоне как политическая акция. Не-

смотря на существование языкового барьера, все эмоциональные переживания 

героев, их настроение и сюжет были переданы через танец балетной труппы. 

Как вспоминают зрители первых больших гастролей театра, для понимания 

происходящего на сцене не нужно было знание русского языка и русской куль-

туры. Через танец была продемонстрирована вся специфика русской культуры - 

ее эмоциональность, черты характера русских людей, восприятия ими мира и т. 

д. Успех тех гастролей  подтверждается хотя бы тем, что после их завершения в 

Лондоне открылся магазин с изданиями на русском языке, пластинками, пред-

метами народного творчества и т. д. Поэтому выступление труппы Большого 

театра послужило лишь поводом для усиления интереса со стороны британцев 

не только к русскому балету, но и русской культуре в целом.  

Еще один пример из практики связан уже с китайским балетом и поста-

новкой «Щелкунчик». Первые выступления уже проходят в Москве. Шоу при-

мечательно тем, что в нем объединены элементы балета и акробатики. Темати-

ка любима зрителям и посвящена Новому году. При просмотре шоу зрители 

могли увидеть цирковые номера, танцы балетной труппы, выступления масте-

ров кунг-фу. [4, c.112] Столь необычный подход к постановке можно связать с 

тем, что требования современного зрителя к оригинальности и качеству любой 

классической постановки возросли. Китайская культура популярна среди рос-

сийских зрителей. Тем более, душу среднестатистического московского зрителя 

теплит только одна мысль о том, что сами китайцы выбрали русский сюжет для 

интерпретации в собственном стиле. Данное выступление рассматривается как 

явлением межкультурной коммуникации, поскольку в нем происходит интер-

претация иностранного понимания и представления русской культуры. Кроме 

того, эта коммуникация опять же лишена барьеров по причине возможности 

выражения сюжета, эмоций и мотива в танцах и постановке.  

В 1976 г. на волне популяризации в советском пространстве американских 

товаров и явлений культуры в Москве прошли выступления балета на льду. 

Был придуман балет Холидей он айс. [5, c. 47] В те времена был популярен 

хоккей и фигурное катание, выступление же балетной труппы казалось чем-то 

экзотичным. Еще задолго до приезда американской труппы в Москву пресса 

начала публиковать релизы с обзорами самого американского театра и его за-

слуг. Для массового распространения были выпущены буклеты с небольшой 

презентацией шоу и его участников. Таким образом, у зрителей была возмож-
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ность заранее подготовиться к выступлению участников. Шоу прошло на арене 

цирка, вызвало восторженные отклики со стороны критиков и обычных зрите-

лей. Многие из них пожелали бы увидеть выступление американцев еще хотя 

бы раз. Кстати, об удавшейся межкультурной коммуникации в ходе этого вы-

ступления можно судить хотя бы потому, что и по сей день в интернете прода-

ются те самые афиши и буклеты с анонсом выступления, а также фотоснимки и 

автографы от участников выступления на льду. Здесь опять же основным сред-

ством выражения и донесения информации стал язык танцев и манера их пода-

чи в американском исполнении на льду и прямо на арене цирка. Примерно с 

этого же времени особую популярность в СССР приобрели именно балетные 

постановки на льду. В последующие годы выступления были организованы в 

Ленинграде и других советских городах.  

Таким образом, невозможно переоценить тот вклад, который внес балет в 

развитие межкультурной коммуникации. Зародившись как мимолетное дворян-

ское увлечение в Италии, пережив несколько собственных ренессансов в дру-

гих странах и городах, теперь он собирает миллионы восторженных ценителей 

искусства по всему миру. В балетной труппе Большого Театра (г. Москва) со-

стоят специалисты из Грузии, Южной Кореи, Италии и других государств. В 

мире активно создаются новые интерпретации знаменитых балетов, использу-

ется опыт предыдущих поколений, и культурный опыт различных стран и 

народов. Балет мог объединять тысячи людей между собой во все времена, и 

даже когда на улицах европейских держав гремели войны, происходили рево-

люции и сменялась власть, театр жил своей жизнью, объединял поколения, сот-

ни различных культур и национальностей и не останавливал свое развитие ни 

на минуту. 
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 современном мире мы ощущаем множественные перемены в жизни че-

ловека, природе и культуре. Для кого-то подобные перемены являются свиде-

тельством прогресса, однако для некоторых творческих людей это горькая 

утрата «ангелов своей натуры». Одиночество в массовой культуре, потеря са-

мобытности, губительное воздействие на природу, утрата классического искус-

ства и таких незыблемых понятий, как Бог, вечное, прекрасное, приводят часть 

современных художников к поиску собственного образа мира. Несмотря на 

разницу поколений, техник и средств выразительности, многие из них остро 

переживают потерю, на их взгляд, современным человеком своего «Рая». Мож-

но сказать, что именно образ «потерянного Рая» является одним из лейтмоти-

вов их работ.  

В данном исследовании делается попытка проанализировать творчество 

современных татарстанских сюрреалистов: Александра Простова-Покровского, 

Альфрида Шаймарданова и Рустема Салемгареева (Кубика). Такого понятия, 

как казанский сюрреализм, в научной литературе не существует, однако совре-

менная художественная жизнь даёт нам примеры не менее трех наших совре-

менников и земляков, которых можно смело отнести к этому течению, рас-

крывшемуся в прошлом столетии. Мы не можем назвать их школой, так как 

каждый из них пришёл к сюрреализму собственным путём и создал самобыт-

ный вариант этого направления, однако все они живут в Казани. К сожалению, 

они больше известны за пределами Татарстана и России, признаны в разных 

странах мира, и мы можем найти в их искусстве много параллелей.  

Одной из объединяющих этих художников особенностей можно назвать 

их принадлежность к сюрреализму. Вот, как определяет понятие «сюрреализм» 

российский искусствовед В.Г.Власов: «Сюрреализм (франц. Surrealism, от sur-

В 
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над, сверх) – течение в европейском и американском искусстве, главным обра-

зом в поэзии и живописи первой половины XX в. Основано на идее отображе-

ния «сверхреальных» явлений, аналогичных связей объектов материальной 

действительности, свидетельствующих об иной, высшей реальности» [2, с.252-

253; 5, с.151]. Одними из важнейших ценностей сюрреализма являлись свобода, 

а также иррациональность, а искусство мыслилось ими основным инструмен-

том освобождения. 

Именно простор творческих возможностей сюрреализма даёт широкие 

возможности для передачи различных концепций и видений такого известного 

в мировой культуре термина, как «Потерянный Рай». Художественная жизнь 

современной Казани даёт примеры неординарных, самобытных художествен-

ных дарований. Творчество Александра Простова-Покровского, Альфрида 

Шаймарданова, Рустама Салемгареева (Rustam QBic) принадлежит разным по-

колениям и разным художественным традициям, однако в работе была найдена 

идея, которая объединяет их творчество. Этой идеей стал образ «Потерянного 

Рая». Произведение «Потерянный Рай», (англ. Paradise Lost) — эпическая поэ-

ма Джона Мильтона, впервые изданная в 1667 г. в десяти книгах. Поэма описы-

вает белым стихом историю первого человека Адама. Значение «Потерянного 

Рая» — в психологической картине борьбы неба и ада. Одним из центральных 

образов произведения является изгнание Господом Адама и Евы из Рая. До гре-

хопадения Адам и Ева семь лет жили в Райском саду, но после вкушения за-

претного плода были навсегда прогнаны с неба. Острое ощущение потери того 

светлого, вечного, что было у первых людей и составило название великой по-

эмы. В мировом искусстве мы встречаем образ «Потерянного Рая» в таких кар-

тинах, как «Мирное царство» Э. Хикса (1735) или «Сон» Анри Руссо (1910). 

Это, уже ставшее, фразеологизмом выражение и является, на наш взгляд, одним 

из лейтмотивов творчества трех казанцев. Каждый по-своему воплощает это в 

своих произведениях.  

В условиях быстро меняющегося современного мира, каждый из героев 

нашего исследования остро переживает чувство потери гармонии в мире и её 

поиск. Для Александра Простова-Покровского «Потерянный Рай» – утрата Бо-

жественного и примитивизация человека [3], для Альфрида Шаймарданова – 

утрата этнической памяти и детского восприятия единства человека с флорой и 

фауной [4]. Для Рустама Кубика – наступление техногенного, урбанистического 

мира, пожирающего на своём пути мудрость и чистоту природного начала [1]. 

Исходя из тем и мотивов творчества трёх казанцев, каждому мы определили 

собственное направление в сюрреализме: Александр Простов-Покровский – 

«метафизический сюрреализм» (поиски идеального и теологические размыш-

ления), Альфрид Шаймарданов – «анималистический сюрреализм» (образы 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D1%82%D0%BE%D0%BD,_%D0%94%D0%B6%D0%BE%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/1667
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D0%BB%D1%8B%D0%B9_%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%85
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B4%D0%B0%D0%BC
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очеловеченных животных и анимационное, детское начало в работах), Рустам 

Кубик – «экологический сюрреализм» (обеспокоенность состоянием природной 

среды нашей планеты, отношение к человеку, как к своеобразному космосу). 
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