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ЛИЧНОСТНО-ЗНАЧИМОЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИН  

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ЦИКЛА  

ТЕХНИЧЕСКИХ НАПРАВЛЕНИЙ ПОДГОТОВКИ 
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БАЯНДИНА Ольга Васильевна 
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Рассмотрены подходы к содержанию инженерного образования и представлено предположение об ис-

пользовании личностно-значимого содержания образования в техническом и инженерном образовании, 

для развития универсальных компетенций. Традиционное построение учебных планов и содержание 

представленных в них дисциплин, формируют универсальные компетенции преимущественно в дисци-

плинах гуманитарного цикла на младших курсах. При этом наличие универсальных компетенций в акту-

альном состоянии необходимо на момент завершения профессиональной подготовки выпускника. 

Ключевые слова: универсальные компетенции, содержание инженерного образования, дисциплины 

профессионального цикла, личностно-значимое содержание, инженерное образование. 

 

 

еализация в инженерном образовании 

компетентностного подхода ориентиро-

ванного на повышение качества образова-

ния, ставит проблему акцентирования вни-

мания на формировании универсальных 

компетенций, используемых в разных видах 

профессиональной деятельности. 

Проблема формирования универсальных 

компетенций в инженерном образовании, как 

достаточно новые для него результаты, в по-

следние десятилетия, приобретает актуаль-

ность в связи с ориентацией результатов 

обучения на профессиональные стандарты, 

достаточно обширного перечня, к примеру, 

ФГОС по направлению подготовки 15.03.01 

«Машиностроение» (уровень бакалавриата) 

от 09.08.2021 включает в себя 14 профессио-

нальных стандартов. 

Традиционно, формирование универсаль-

ных компетенций в учебном плане по инже-

нерным направлениям подготовки происхо-

дит на младших курсах и, чаще в гуманитар-

ном блоке дисциплин. На старших курсах 

образовательный процесс направлен на раз-

витие и формирование профессиональных 

компетенций, что подтверждается, к приме-

ру, анализом схемы формирования компе-

тенций технических направлений подготов-

ки Сибирского федерального университета, 

рабочих программ дисциплин и фондов оце-

ночных средств инженерных направлений 

подготовки. Такое построение образователь-

Р 
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ного процесса оставляет «за пределами вни-

мания» развитие универсальных компетен-

ций, поскольку специфика содержания дис-

циплин профессионального цикла не пред-

полагает деятельности, целенаправленно 

развивающей универсальные компетенции, в 

основном их развитие предполагается во 

внеучебной деятельности и на производ-

ственной практике. В такой ситуации уни-

версальные компетенции могут терять свое 

достигнутое на младших курсах состояние, и 

тем более, иметь стихийное развитие в усло-

виях новой учебной деятельности, которую 

обеспечивают дисциплины, направленные на 

формирование общепрофессиональных и 

профессиональных компетенций образова-

тельной программы. Постановка цели под-

держки актуального состояния универсаль-

ных компетенций и их развития на дисци-

плинах профессионального цикла обращает, 

прежде всего, к содержанию дисциплин 

профессионального цикла с учетом специ-

фики инженерного образования и его потен-

циалу. На наш взгляд, одним из условий 

поддержки и развития актуального состоя-

ния универсальных компетенций на дисци-

плинах профессионального цикла является 

принятие обучающимся учебного содержа-

ния как личностно-значимого.  

С дидактической точки зрения функциони-

рование образовательной программы как педа-

гогической системы реализуется через: содер-

жание, технологии, педагогический состав, ма-

териально-техническое обеспечение [6]. Рас-

смотрим подходы к содержанию образования, 

в первую очередь определимся с категорией 

«содержание образования», представленной в 

педагогической науке. 

Как правило, под содержанием понимают 

совокупность элементов и процессов, кото-

рые составляют основу объектов и обуслав-

ливают существование, развитие и смену их 

форм [6]. На содержание образования в ис-

следованиях существуют разные точки зре-

ния: традиционно, содержание основано на 

когнитивном результате, также содержание 

рассматривается как личностно-значимое, 

базирующееся на личностном смысле и це-

лях обучающегося [3]. 

«Содержание образования» общепринято 

представляется в практике реализации ди-

дактическими единицами, тем не менее, с 

точки зрения педагогики ряд исследователей 

имеет иной взгляд на этот вопрос. Например, 

Б.М. Бим-Бад [5] считает, что «содержание 

образования – педагогически адаптирован-

ная система знаний, умений и навыков, опы-

та творческой деятельности и эмоционально-

ценностного отношения к миру, усвоение 

которой обеспечивает развитие личности». 

В.С. Леднев [4], в целом, поддерживает эту 

позицию, но с иной расстановкой акцентов, 

трактуя содержание образования как «со-

держание процесса прогрессивных измене-

ний свойств и качеств личности, необходи-

мым условием, которого является особым 

образом организованная деятельность», и, 

первоочередное значение придает цели по 

изменению личности, для которой требуется 

деятельность. Именно в этой позиции пред-

ставлен смысл личностно-значимого содер-

жания для обучающегося, и выражается в 

требовании к нему по созданию личностно-

значимой деятельности обучающегося. 

В развитие этой позиции Б.М. Бим-Бад, 

А.В. Петровский [1] рассматривают содер-

жание образования через освоение обучаю-

щимся собственного социально-культурного 

опыта. Следовательно, требованием к со-

держанию образования должна быть воз-

можность у учащегося развития собственно-

го социально-культурного опыта.  

Приведем точку зрения М.В. Кларина, ко-

торый выделяет требования к содержанию 

обучения, часть из которых соответствует 

известным дидактическим требованиям о 

доступности обучения и перехода от «близ-

кого к далекому», известного – к неизвест-

ному. Приведенные принципы известны как 

дидактические принципы Я.А. Коменского, 

при этом автор фиксирует актуальные требо-

вания к содержанию  образования, которые 

кратко заключаются в неудовлетворенности 

обучающегося имеющимися знаниями и тре-

бование эвристичности новых знаний. Такая 

позиция М.В. Кларина выводит за пределы 

традиционных дидактических принципов и 

связывает содержание образования с поис-

ковым характером обучения [3]. Следова-

тельно, требования с позиции ученого к дея-
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тельности обучающегося с содержанием об-

разования, вновь указывают на особое отно-

шение обучающегося к содержанию образо-

вания. Так, для поискового характера обуче-

ния нужна мотивация через установление 

учащимся собственных когнитивных разры-

вов и дефицитов, и его целевые личностные 

установки на их устранение. Следовательно, 

содержание обучения должно адекватно 

учитывать цели и мотивы обучающихся. 

Отметим мнение А.В. Хуторского относи-

тельно содержания образования, о том, что 

традиционно под «содержанием образова-

ния» понимается первоначальный отчужден-

ный опыт человечества, который «передает-

ся им для усвоения» [6]. Акцентируя внима-

ние на «принципе открытого содержания об-

разования», автор идеи уточняет, что он 

предполагает не «усвоение многообразия 

среды», а «умения действовать в ней продук-

тивно», опираясь на собственную позицию и 

выстраивая индивидуальную образователь-

ную траекторию [6]. Основанием для траек-

тории А.В. Хуторской считает личностное 

целеполагание и рефлексивную деятельность 

учащегося, в том числе и по отношению к он-

тологической области, т. е. непосредственно к 

содержанию обучения. В результате такой 

деятельности происходит создание внутрен-

него образовательного продукта принципи-

ального для развития обучающегося и резуль-

тативности обучения.  

Под образовательным продуктом А.В. Ху-

торской понимает результат образовательной 

деятельности ученика, имеющий внешнее 

(идея, текст, поделка) и внутреннее (личност-

ные качества) проявление [6]. В процессе со-

здания внешнего образовательного продукта 

должно происходить развитие учащегося, 

освоение им новых способов деятельности, 

что приводит к внутреннему приращению вы-

раженному во внутреннем образовательном 

продукте. Только в этой ситуации учащийся 

достигает новых образовательных результа-

тов. Поэтому такую деятельность называют 

продуктивной образовательной деятельно-

стью [6; 8]. Таким образом, требованием к со-

держанию образования является создание 

условий для продуктивной образовательной 

деятельности учащегося. 

Таким образом, можно утверждать, что со-

держание образования с точки зрения практи-

ки его реализации являясь компонентом обра-

зовательной программы, связывается исследо-

вателями с целями, ценностями и личной про-

дуктивной деятельностью обучающихся по 

развитию собственного социально-культур-

ного опыта, и поэтому оно должно быть лич-

ностно-значимым [6]. Следовательно, на дис-

циплинах профессионального цикла техниче-

ских направлений подготовки следует проек-

тировать содержание таким образом, чтобы 

оно являлось «личностно-значимым», это поз-

волит развивать универсальные компетенции 

и сохранять их актуальное состояние к момен-

ту итоговой государственной аттестации. Со-

держание образования становится личностно-

значимым для обучающегося тогда, когда 

адекватно его целям и мотивам, удовлетворяет 

его интерес, обобщает опыт, демонстрирует 

перспективу использования. Проектирование 

личностно-значимого содержания образования 

предусматривает использование квазипрофес-

сиональных и контекстных задач [2; 7], опору 

на субъективный ментальный опыт студента, 

практическую ориентацию путем рациональ-

ного сочетания продуктивной и репродуктив-

ной деятельности студентов [6], ситуации вы-

бора учащегося в содержании образования, с 

возможностью конструирования студентом 

образовательных продуктов, которые состав-

ляют личностный компонент содержания об-

разования вместе с освоенными и осознанны-

ми способами деятельности. 
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 современном мире дистанционное об-
разование приобрело невероятную зна-

чимость. В течение нескольких последних 
десятилетий дистанционное образование 
стало глобальным явлением образовательной 
и информационной культуры, существенно 
повлияв на характер образования во многих 
странах мира. Область дистанционного обра-
зования признается одним из ключевых 
направлений программ ЮНЕСКО «Образо-
вание для всех», «Образование через всю 
жизнь», «Образование без границ» [1].  

Особая актуальность дистанционного 
обучения вышла на первый план с началом 
пандемии. Если до весны 2020 г. обращалось 
внимание в основном на несомненные плю-
сы такого обучения, то в период его повсе-
местной реализации (март – май) «обнару-
жился» ряд изъянов. Данные «проблемы» 
вполне объяснимы и закономерны.  

Итак, дистанционное образование – это 
способ обучения, при котором все или боль-
шая часть учебных процедур реализовывает-
ся с применением современных информаци-
онных и телекоммуникационных технологий 
при территориальной разобщенности препо-
давателя и студентов, при этом особо важна 
ориентация обучающихся на самостоятель-
ную образовательную деятельность [6]. 

В «Концепции создания и развития еди-
ной системы дистанционного образования» 
определение дистанционного обучения зву-
чит так: дистанционное обучение это ком-
плекс образовательных услуг, предоставляе-
мых широким слоям населения в стране и за 
рубежом с помощью специализированной 
образовательной среды, основанной на ис-
пользовании новейших информационных 
технологий, обеспечивающих обмен учебной 
информацией на расстоянии (спутниковое те-
левидение, компьютерная связь и т. д.) [2]. 
Понятие «дистанционное образование» отли-
чается от обучения тем, что предполагает об-
разовательную активность обучающегося: он 
не просто воспринимает информацию от пре-
подавателя, но главным образом, способен к 
самостоятельной образовательной деятельно-
сти и ответственности за ее результаты [6].  

При этом роль педагога не сводится к 
простой передаче информации. На наш 
взгляд, именно самостоятельная образова-
тельная деятельность и ответственность за ее 

результаты лежит в основе эффективности 
дистанционного образования.  

Прежде чем подробно рассмотреть все 
плюсы и минусы дистанционного образова-
ния обратимся к истории его применения в 
разных странах. В США дистанционное обу-
чение начало активно развиваться еще 1980-
1990 гг. и основной целью являлось повы-
шение уровня квалификации определенных 
категорий граждан, которые по разным при-
чинам хотели получить высшее образование 
дистанционно, не бросая работу. Несмотря 
на то, что на мировом рынке дистанционного 
образования, значительная доля принадле-
жит США и странам Европейского союза, им 
же принадлежит и большее число негатив-
ных оценок дистанционного образования.  

Наиболее интересным нам представляется 
опыт технически развитой Японии. В Япо-
нии с начала 1980-х гг. осуществится госу-
дарственный проект «Университет в эфире». 
Суть его состоит в том, что в установленное 
время по радио и ТВ транслируются лекции 
по каждой выбранной дисциплине и обуча-
ющиеся два раза в неделю слушают часовую 
лекцию. По прошествии пяти лет студенты 
обязаны сдать экзамен и получить диплом. 
Этот вид получения образования является 
условно дистанционным, доступен он и ино-
странцам, которые трудятся или обучаются в 
Японии. Важно отметить тот факт, что в 
Японии дистанционно получить основное 
образования бакалавра практически невоз-
можно, так как в большинстве вузов требу-
ются личное присутствие студента. Дистан-
ционно обучаться, допустимо, лишь получая 
дополнительное образование. Например, 
обучение в магистратуре возможно дистан-
ционно. Есть два варианта получить образо-
вание, которые зависят от срока обучения. 
Первый вариант дистанционного обучения 
предполагает фиксированные сроки сдачи 
всех работ и экзаменов, во втором варианте 
временной лимит отсутствует. При втором 
варианте обучения задания и экзамены, мо-
гут быть сданы в любое удобное время [4].  

Дистанционные формы обучения активно 
используются крупными японскими корпо-
рациями и фирмами при переподготовке со-
трудников и повышения их квалификации 
без отрыва от работы. Эти корпорации ак-
тивно используют свои корпоративные обра-

В 
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зовательные сети, при этом, корпоративные 
программы доступны только своим сотруд-
никам, как правило, уже обладающим выс-
шим образованием [4].  

Получается, что дистанционное образова-
ние даже в технически оснащенных странах 
предназначено для взрослых (совершенно-
летних) людей, имеющих основное базовое 
образование и направлено на получение до-
полнительного.  

Разберемся, что делает дистанционное об-
разование таким привлекательным. У ди-
станционного образования довольно много 
«плюсов», главным из которых является до-
ступность обучения для каждого человека, 
независимо от его географического положе-
ния и в любое время. Учеба без отрыва от 
основной деятельности, так же, является од-
ним из весомых достоинств такого обучения. 
Дистанционные формы обучения позволяют 
изучать сразу на несколько курсов одновре-
менно. Обучаясь дистанционно, студенты не 
встречаются с проблемой недостатка учеб-
ных материалов, так как их всегда можно 
найти в интернете, и это увеличивает их до-
ступность и облегчает процесс получения 
знаний. Налицо реализация принципа соци-
ального равноправия – возможность получе-
ния образования независимо от состояния 
здоровья, национальности или материально-
го достатка, или места проживания. Плюсы в 
дистанционном обучении есть не только для 
учащихся, но и для педагогов, так как они 
смогут посвятить свое время студентам 
находясь в любой точке мира [3].  

Привлекательность дистанционного обра-
зования объясняется тремя основными причи-
нами. Первая причина заключается в высокой 
потребности получения простой и надежной 
информации. Вторая – в том, что технологии 
для удовлетворения этих нужд имеются уже 
сейчас и в будущем будут только усовершен-
ствованы. Третья причина состоит в самом от-
ношении к дистанционному обучению как к 
новому значимому рынку [1].  

Следует выделить еще несколько привле-
кательных моментов в дистанционной форме 
обучения. Во-первых, гибкий график освое-
ния учебного курса, который позволяет не 
посещать лекции и семинары в строго опре-
деленное время, а заниматься в любом месте 
в подходящее для себя время. Во-вторых, 

модульный принцип обучения, который поз-
воляет составлять учебные программы для 
каждого обучаемого с учетом его уровня 
подготовки и потребностей. В-третьих, от-
крытость обучения, которая предполагает, 
что в системе образования располагается бо-
гатая и хорошо разработанная образователь-
ная среда, в которой обучаемый ориентиру-
ется довольно самостоятельно, при этом ста-
раясь достичь своих образовательных целей. 
Четвертый, немаловажный принцип созна-
тельности и активности, который предпола-
гает понимание учащимися смысла приобре-
таемых ими знаний и умений, а также ясное 
понимание и представление своих целей, 
формирование на основе полученных знаний 
своих убеждений.  

Наиболее важным моментом в дистанци-
онном обучении является мотивация учаще-
гося, которую смело можно назвать движу-
щей силой образовательного процесса. Сту-
дент обязан для себя понять важность и необ-
ходимость обретаемого образования, так как 
в дистанционном обучении, как говорилось 
выше, значительный акцент делается на са-
мостоятельную учебу студента и наименьший 
контакт с преподавателем.  

Еще один плюс дистанционного образо-
вания заключается в стоимости и времени 
обучения. Оно намного доступнее прочих 
форм обучения на 32-45%, а время обучения 
занимает на 35-45% меньше, чем при других 
формах, скорость запоминания учебного ма-
териала выше на 15-25%.  

Принимая во внимание вышеперечислен-
ные плюсы дистанционного образования, 
стоит определить категории обучающихся, 
для которых оно будет наиболее полезно и 
эффективно. Можно выделить несколько 
групп мотивированных обучающихся. Первая 
группа, которой, несомненно, необходима и 
полезна дистанционная форма обучения – это 
взрослые люди с базовым высшим образова-
нием. Повышение квалификации, второе 
высшее образование, магистратура, переква-
лификация, дополнительное образование и 
другие виды повышения профессионального 
образовательного уровня являются в совре-
менном мире неотъемлемой частью нашей 
жизни и зачастую необходимостью для со-
хранения работы. Важно получить образова-
ние без отрыва от работы в свободное время. 
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Вторая группа – это дети, нуждающиеся в 
особенных формах организации образова-
ния: 1) дети с ограниченными возможностя-
ми, которые из-за особенностей протекания 
заболевания не могут посещать школу; 2) 
дети с хроническими болезнями, часто бо-
леющие дети, вынужденные долгое время 
пропускать учебу в школе; 3) дети, которые 
активно вовлечены в занятия системы до-
полнительного образования, например, ода-
ренные дети, активно занимающиеся творче-
ством, посещающие художественные, музы-
кальные, театральные и иные школы, участ-
ники творческих коллективов, занятые в ре-
петициях, концертах, участвующие в гастро-
льных поездках и пр. и по этим причинам 
вынужденные регулярно пропускать уроки в 
школе. К этой же категории относятся 
спортсмены, занятые в тренировках и сорев-
нованиях, обучающиеся, активно увлекаю-
щиеся учебно-исследовательской работой и 
техническим творчеством; 4) ученики 10-11 
классов, готовящиеся к поступлению в вузы, 
которые занимаются на подготовительных 
курсах, расписание которых не всегда увяза-
но со школьным, активно принимают  

участие в вузовских олимпиадах, которые 
зачастую – в случае успеха – могут открыть 
для них двери в высшие учебные заведения; 
5) ученики, заинтересованные в углубленном 
или расширенном усвоении отдельных кур-
сов, а также в рамках программы профиль-
ного обучения [1].  

Дистанционное образование при всех его 
безусловных плюсах имеет и ряд недостат-
ков, как заложенных в самой форме обуче-
ния, так и сопутствующих, возникающих в 
процессе обучения.  

Одним из существенных его недостатков, 
на которые нужно обратить внимание, явля-
ется нехватка практических занятий. Обуче-
ние дистанционно профессиям, которые тре-
буют большого количества практических за-
нятий весьма затруднено. Нельзя научиться 
плавать без занятий в бассейне, также как 
научиться изготавливать детали без работы за 
станком. Даже самые современные техноло-
гии не могут заменить настоящей практики.  

Такое образование не подходит для разви-
тия коммуникабельности, связано это с тем, 
что при дистанционном обучении контакт 
обучающихся минимален не только с препо-

давателем, но и друг с другом. Например, 
предмет «Деловое общение» без практики 
общения теряет всякий смысл, ведь при ди-
станционном обучении общение опосредо-
ванное, а необходимо – непосредственное. 
Как без «общения» научиться общению? Та-
кая форма получения образования не может 
сформировать такие навыки как работа в ко-
манде, ведение деловых бесед, ориентация 
на успех, лидерство и другие.  

Более того, дистанционное обучение тре-
бует большой мотивации у обучающихся, 
нужно поддерживать необходимый темп в 
занятии без поддержки со стороны. Но в со-
временной школе даже при очном обучении 
имеются большие проблемы с мотивацией 
обучающихся, а при дистанционном она 
сводится к нулю. Стимуляция детей к актив-
ности происходит посредством выставления 
«двоек», что на наш взгляд не привлекает, а 
наоборот отвращает детей от учебы.  

Следующая проблема – недостаточная 
компьютерная грамотность, которая является 
недостатком в этом виде образования. Зача-
стую не достаточно просто обладать некими 
базовыми знаниями о ПК, так же важно 
уметь работать в интернете и обрабатывать 
имеющуюся информацию [1].  

Еще одним недостатком является вопрос 
идентификации пользователя. Получая ди-
станционное образование, бывает сложно по-
нять, самостоятельно ли студент выполнил ту 
или иную работу. В условиях дистанционного 
обучения повышается вероятность фальсифи-
кации обучения, а также проблемы контроля 
образовательного процесса на расстоянии. Ди-
станционный экзамен вызывает еще больше 
сомнений в адекватности оцененных знаний.  

В казахстанских условиях дистанционное 
образование зачастую оказывается недо-
ступным из-за материального положения лю-
дей. Не во всех семьях есть компьютер или 
планшет. Во многих районах нашей необъят-
ной родины не всегда есть электричество и 
связь, не говоря уже об интернете. Более того, 
в Казахстане отношение населения к дистан-
ционному обучению весьма неоднозначное, 
зачастую негативное. Считается, что такой 
способ получения образования неэффективен, 
что качество его даже ниже, чем у заочной 
формы обучения. Первые результаты недавно 
проведенных исследований (сентябрь 2020 г.) 
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после дистанционного обучения школьников 
неутешительны – от 70 до 90% детей не спра-
вились с заданиями и получили неудовлетво-
рительные оценки [5].  

Таким образом, можно сделать вывод – 
дистанционные формы обучения предлагают 
значительный спектр возможностей для по-
лучения образования, однако, эта система 
все еще далека от совершенства, есть ряд 
проблем, которые на сегодняшний день не-
разрешимы и не позволяют поставить его в 
один ряд с традиционным обучением. Ко-
нечно, дистанционные формы обучения спо-
собны разнообразить процесс получения об-

разования, сделать его наиболее интересным 
и доступным. В этом единодушны педагоги 
и в Казахстане, и за рубежом. В развитых 
государствах, таких как США или Япония, 
дистанционное образование получило свое 
распространение намного раньше и развива-
лось продуктивнее, чем в Казахстане, но да-
же там приобретение дистанционного обра-
зования имеет ряд условий и ограничений. 
Подводя итог, стоит отметить, что дистанци-
онное обучение, как один из современных 
видов обучения имеет полное право на су-
ществование в системе образования, но не 
должно заменять традиционное образование. 
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 процессе реформирования образова-

ния, изменения приоритетных направ-

лений касаются в первую очередь учрежде-

ний дошкольного образования и начальной 

школы. Реалии побуждают ученых и практи-

ческих работников творчески переосмысли-

вать содержание, задачи, структуру учебно-

воспи-тательной работы с детьми 6-7 года 

жизни во взаимодействии с заведениями до-

школьного образования и начальной школы. 

Обеспечение готовности ребенка к следую-

щим изменениям в его социальной позиции 

должно стать одним из ведущих направле-

ний работы педагогов. 

С переходом общего среднего образования 

на новые понятия, структуру и содержание 

обучения, актуализируется вопрос поиска пу-

тей обеспечения целостного развития лично-

сти на разных уровнях образования. Непре-

рывность получения человеком образования 

возможно при условии реализации принци-

пов перспективности и преемственности 

между смежными уровнями образования. 

Психологически взвешенному и успеш-

ному для ребенка перехода от дошкольного к 

начальному образованию должны способ-

ствовать объединенные усилия педагогиче-

ских коллективов учреждений дошкольного 

и общего среднего образования, и родитель-

ской общественности. Актуальна идея взаи-

модействия, сотрудничества, диалога, парт-

нерства во взаимоотношениях субъектов об-

разовательного процесса [4]. 

Взаимодействие можно рассматривать как 

широкий общий термин, обозначающий такое 

совместное действие нескольких объектов 

или субъектов, при котором результат дей-

ствия одного из них влияет на другие. Исходя 

из этого, можно утверждать, что категория 

«взаимодействие» охватывает все виды соци-

альных процессов и человеческой деятельно-

сти (труд, познание, общение, воспитание, 

обучение и т. п.), указывая на взаимосвязь 

социальных явлений как на уровне общества 

в целом, так и на уровне функционирования 

его отдельных групп и индивидов. 

Обеспечение преемственности содержа-

ния дошкольного и начального образования, 

соответствие Федерального государственно-

го образовательного стандарта дошкольного 

образования возрастным особенностям детей 

старшего дошкольного возраста и требова-

В 
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ниям концептуальных основ реформирова-

ния современной школы, указывает на целе-

сообразность использования учителями во 

время первого (адаптационно-игрового) цик-

ла начального образования опыта работы пе-

дагогов учреждений дошкольного образова-

ния со старшими дошкольниками [6].  

Проблема преемственности становится 

закономерной на этом этапе. Преемствен-

ность двух первых звеньев рассматривается 

не только согласованностью программ обу-

чения и воспитания, но и перспективностью 

каждого компонента образования, обеспечи-

вающего эффективное развитие детей, то 

есть целей, задач, средств работы с ними и 

форм ее организации. Данный возрастной 

период является базовым этапом физическо-

го, психологического и социального станов-

ления детской личности, а потому приори-

тетность здоровьесберегающей деятельности 

в этом возрасте очевидна. 

Преемственность является общим законом 

развития общества. Как правило, этот закон 

заключается в поступательном движении каж-

дой новой степени развития общественного 

сознания, что непосредственно изымается из 

предыдущего и тесно сочетается с ним, сохра-

няя все ценное, положительное. Таким обра-

зом, преемственность является необходимым 

условием всякого развития, так как она пред-

ставляет переход старого в новое. 

Важные исследования В.Я. Лыковой отно-

сительно преемственности в воспитательной 

работе учреждения дошкольного образования 

и школы как «целостный процесс, обеспечи-

вающий полноценный личностное развитие 

ребенка, его физиологическое и психологиче-

ское благополучие в переходный период от 

дошкольного воспитания к воспитанию и 

обучению в начальной школе, направленный 

на перспективное формирование личности 

ребенка с опорой на его предыдущий опыт и 

накопления знаний» [2, с. 28]. 

В.Я. Лыкова определила и обосновала педа-

гогические основы преемственности воспита-

тельной работы учреждения дошкольного об-

разования и начальной школы. По мнению ав-

тора, преемственность в воспитательной рабо-

те будет эффективной, если она осуществляет-

ся на основе диагностики воспитанности де-

тей, целенаправленной организации диффе-

ренциации форм и методов взаимодействия с 

детьми на основе личностно-ориентирован-

ного подхода в тесном сотрудничестве с роди-

телями. Автор подчеркивает, что, реализуя 

преемственность заведения дошкольного об-

разования и начальной школы, важно учиты-

вать уровень двигательной активности ребен-

ка, его двигательный опыт, привязанности, 

интересы, учитывая уровень развития ребенка 

на данном этапе. В.Я. Лыкова выделяет осно-

вания эффективного осуществления физиче-

ского воспитания младших школьников, об-

ращая внимание на преемственности с до-

школьным учреждением [2]: 

 наличие определенного уровня физиче-

ской подготовленности, соответственно воз-

расту ребенка, уровня сформированности 

физических свойств; 

 накопление представлений о значении 

физической культуры; 

 формирование позитивно-ценностного 

отношения к занятиям физической культу-

рой и спортом; 

 наличие у ребенка основ самовоспитания; 

 участие ребенка в различных видах дея-

тельности, которые способствуют его физи-

ческому и гармоничному развитию. 

Реализация психологического аспекта 

предполагает: изучение особенностей разви-

тия детей на переходном этапе; определение 

специфики перехода от игровой к учебной 

деятельности; обеспечение психологизации 

образовательного процесса как условия 

формирования личности на двух уровнях. 

Формы взаимодействия педагогических кол-

лективов: семинары, семинары-практикумы, 

тренинги (педагогического общения, комму-

никативных умений), совместная работа 

практических психологов школы и дошколь-

ного учреждения и тому подобное [5]. 

Реализация методического аспекта преду-

сматривает: взаимное ознакомление с мето-

дами и формами образовательного процесса 

и здоровьесберегающими технологиями в 

старшем дошкольном возрасте ДОУ и в 1-м 

классе школы; обеспечение преемственности 

относительно методов и приемов работы с 

детьми в процессе формирования основ здо-

рового образа жизни, развитие мышления, 
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речи, ознакомление с окружающим, физиче-

ского, нравственного, эстетического воспита-

ния. Этот аспект реализуется через взаимопо-

сещение воспитателями и учителями занятий 

(уроков) с последующим совместным обсуж-

дением, проведение семинаров-практикумов 

по определенным методикам, организацию 

совместных педагогических совещаний, кон-

ференций; взаимное консультирование педа-

гогов; обмен передовым педагогическим 

опытом работы и тому подобное. 

Реализация практического аспекта пред-

полагает: предварительное знакомство учи-

телей начальной школы со своими будущи-

ми учениками в ходе посещения групп детей 

старшего дошкольного возраста заведения 

дошкольного образования; кураторство вос-

питателями дошкольных учебных заведений 

своих бывших воспитанников. Конкретными 

формами реализации содержания этого ас-

пекта выступают: проведение дней открытых 

дверей в школе и детском саду; посещение 

праздников в школе (День знаний, Праздник 

букваря, Праздник здоровья, Праздник по-

следнего звонка) система посещения учите-

лями старших групп заведения дошкольного 

образования, наблюдение за деятельностью 

детей на занятиях и вне их; беседы с детьми 

и их воспитателями; создание «школы бу-

дущего здорового первоклассника»; органи-

зация совместных концертов, дней здоровья, 

спортивных соревнований, изготовление иг-

рушек детьми и тому подобное [3]. 

Итогом взаимодействия педагогических 

коллективов является совместная педагоги-

ческая деятельность учителей и воспитате-

лей, где анализируются результаты приме-

нения здоровьесберегающих технологий в 

процессе подготовки детей к школе, анали-

зируются и обсуждаются ошибки и недо-

статки, прогнозируются перспективы, опре-

деляются направления дальнейшего сотруд-

ничества школы и дошкольного учреждения 

для формирования, сохранения и укрепления 

здоровья детей. С целью обеспечения каче-

ственной реализации принципа преемствен-

ности в работе учреждений по формирова-

нию здоровьесберегающей компетентности 

воспитанников важно соблюдать следующие 

условия: сотрудничество должно быть дол-

говременным и неразрывным; работа - си-

стемной и плановой; задачи - комплексными 

и интегрированными. 

Таким образом, с целью обеспечения пер-

спективности и преемственности между 

учреждением дошкольного образования и 

начальной школой в процессе формирования 

основ ценностного отношения к собственно-

му здоровью ребенка педагогам необходимо:  

а) содержание учебного материала подби-

рать, структурировать и использовать в соот-

ветствии с возрастными и индивидуальными 

возможностями детей с различными уровнями 

физической и психической подготовленности;  

б) методически грамотно обеспечить обра-

зовательную, воспитательную, развивающую и 

оздоровительную направленность занятий;  

в) последовательно, доступно и система-

тически знакомить детей с понятием «здоро-

вье», «здоровый образ жизни», «средства 

укрепления здоровья», углублять и расши-

рять их содержание;  

г) формировать и совершенствовать уме-

ния детей вести здоровый образ жизни, 

укреплять здоровье различными способами; 

д) знакомить детей с элементами самоза-

щиты и общеразвивающими и специальными 

упражнениями для развития настойчивости и 

физических качеств детей дошкольного и 

младшего школьного возраста;  

е) формирование двигательных умений и 

навыков в процессе проведения различных форм 

физкультурно-оздоровительной работы [1].  

Здоровьесберегающая деятельность с деть-

ми 6-7 года жизни способствует осознанию 

воспитанниками значение здоровья и необхо-

димости его систематического укрепления; 

воспитанию ценностных ориентаций на физи-

ческое и духовное совершенствование лично-

сти; формированию у детей потребностей и 

мотивов к систематическим занятиям физиче-

скими упражнениями; способствует усвоению 

необходимых знаний в области физической 

культуры и спорта; воспитанию потребности и 

умений самостоятельно заниматься физиче-

скими упражнениями, осознанно применять их 

с целью тренировки, отдыха, повышения рабо-

тоспособности, укрепления здоровья. 
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Статья посвящена системе внедрения критериального оценивания в специальных учреждениях 
(классах) ІІІ вида, адаптированию заданий для детей с нарушением зрения. Условия и сам характер 
обучения имеют весьма существенные отличия. Компенсация слепоты осуществляется за счет со-
хранных анализаторов. Дети, имеющие вторичные отклонения, обучаются по специальным учебным 
программам в соответствии с ГОСО Республики Казахстан и рекомендациями психолого-медико-
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 настоящее время в коррекционно-обра-
зовательных учреждениях и классах при 

общеобразовательных школах ІІІ вида реа-
лизуются учебные программы по общеобра-
зовательным учебным программам в соот-
ветствии с ГОСО Республики Казахстан, что 
предусматривает в рамкахобновления со-
держания образования переход  на критери-
альную систему оценивания независимо от 
состояния зрительных функций детей. Одна-
ко условия, в которых проводится это обуче-
ние, средства, при помощи которых оно 
осуществляется, и сам характер обучения 
имеют весьма существенные отличия. Ком-
пенсация слепоты осуществляется за счет 
сохранных анализаторов. Тотально слепые 
дети пользуются в учебной работе тактиль-
но-кинестетическим и слуховым способами 
восприятия учебного материала и ориента-
ции в жизненном пространстве. Дети, име-
ющие вторичные отклонения, обучаются по 
специальным учебным программам в соот-
ветствии с ГОСО Республики Казахстан и 
рекомендациями психолого-медико-педаго-
гической консультации.  

Какие проблемы возникают при проведе-
нии критериального оценивания в классах 
для незрячих детей? 

Мыслительная деятельность слепых и 

слабовидящих детей, как показали исследо-
вания психологов (Ю.А. Кулагин, А.Г. Лит-
вак, Л.И. Солнцева и др.), развивается по тем 
же закономерностям, что и мышление нор-
мально видящих. Хотя определенные специ-
фические особенности этого процесса, вызван-
ные ограничением чувственного опыта, замед-
ляют интеллектуальное развитие и изменяют в 
немалой степени содержание мышления, его 
сущности они изменить не могут [2]. 

Слепые дети в начальных классах по ре-
зультативности, по времени выполнения 
учебных заданий отстают от своих зрячих 
сверстников. Все зависит от количества и ка-
чества накопленного чувственного опыта. По-
ложительны результаты у тех детей, которые 
посещали дошкольные учреждения (специ-
альный детский сад или кабинет психолого-
педагогической коррекции) или прошли курс 
предшкольной предбрайлевской подготовки.  

Полное отсутствие или частичное наруше-
ние зрения резко ограничивает полноту, точ-
ность и дифференцированность чувственного 
отражения действительности, что негативно 
влияет на процесс интеллектуального разви-
тия. Незрячим детям приходится, преодолевая 
фрагментарность и схематизм осязательных 
образов, осуществлять дополнительную рабо-
ту, с помощью мышления, возмещая в значи-

В 
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тельной мере недостатки чувственного опыта. 
Однако этот путь нередко приводит к так 
называемой «фиктивной компенсации». Ука-
зывая на это, Л.С. Выготский подчеркивал, что 
«нигде вербализм, голая словесность, не пу-
стила таких глубоких корней, как в тифлопе-
дагогике. Слепой все получает в разжеванном 
виде, ему обо всем рассказывают... Слова осо-
бенно не точны для слепого, поскольку опыт 
его складывается иным образом... Получая в 
готовом виде всякое знание, он сам разучива-
ется понимать его» [1]. 

Учитывая данный факт, необходимо про-
водить подготовительную работу перед про-
ведением формативного и суммативного 
оцениваний. 

Для более полного понимания заданий не-
зрячими школьниками задания адаптируют-
ся и преобразуются для чтения рельефно-
точечным шрифтом по Брайлю. Они должны 
быть разнообразны и достаточны для того, 
чтобы обучающиеся развили в себе опреде-
ленные умения и навыки согласно целям и 
задачам, также, чтобы учитель мог объек-
тивно оценить труд обучающихся.  

Замедленность письма по Брайлю – немало-
важная проблема при учете времени выполне-
ния заданий. За один урок можно выполнить 
немного письменных заданий, особенно при 
решении задач. За урок необходимо научить не 
только мыслить, но и оформлять эти мысли 
письменно. Этот момент необходимо учиты-
вать. А чтобы урок был насыщенным, продук-
тивным и интересным, используется «устное 
письмо». Смысл «устного письма» в том, что 
ученик не просто объясняет решение, а дает 
его запись. Поэтому при решении различных 
задач и примеров делаем минимум записей в 
тетради (для контроля), а когда метод уже от-
работан, запись опускается вообще. Используя 
этот метод, можно выполнить на уроке боль-
шой объем работы [3]. 

Качественное усвоение программы незря-
чими обучающимися может быть достигнуто 
за счет умелого использования различных ме-
тодов обучения, учета индивидуальных осо-
бенностей. Особая роль принадлежит индиви-
дуально-наглядному обучению, так как оно 
способствует развитию наглядно-образного и 

словесно-логического мышления, формирова-
нию пространственных представлений о пред-
метах и явлениях окружающей действительно-
сти. Задания для зрячих детей: посмотреть на 
картинки и определить, отметить, найти и др. – 
заменяются рельефными картинками, муляжа-
ми, счетным материалом, аппликацией, игруш-
ками, натуральными предметами и др.  

Например, во 2 классе в суммативном оце-
нивании за раздел «Физика природы» по есте-
ствознанию в общеобразовательных классах 
есть следующее задание: «посмотри на кар-
тинки-отметь тихий источник звука»: предла-
гаются рисунки колокола, электродрели, ли-
стопада и поезда. Можно заменить задание: 
«посмотри» и предложить «послушать» име-
ющие источники звука: школьный звонок, 
стук молотка, музыку и продемонстрировать 
падение листочков бумаги.  

На математике постоянно используются 
наборы геометрических тел, каркасные моде-
ли, графики. Для быстрого воспроизведения 
чертежа используются приборы «Школьник», 
«Графика», «Ориентир». Выбор наглядности 
обуславливается учебными задачами [3]. 

Незрячий ребенок должен быть специаль-
но обучен тому, чему зрячий обучается сам. 
В этом роль родителей первостепенна. У не-
зрячего ребенка отсутствует непосредствен-
ное зрительное подражание, а это один из 
важных каналов самостоятельного приобре-
тения знаний и опыта, как, известно. Родите-
лям объясняется цель и основные принципы 
новой системы оценивания, проводится 
практический тренинг или мастер-класс, да-
ется возможность так же, как их детям, про-
водить самооценивание, взаимооценивание, 
обсуждать результаты.  

Приоритетной задачей в школах и классах 
для детей с особенностями зрительного ана-
лизатора является сохранение и максималь-
ное развитие остаточного зрения. Значитель-
ное внимание при критериальном оценива-
нии необходимо уделять межличностным 
контактам и совместной деятельности незря-
чих детей с нормально развивающими деть-
ми и взрослыми, которое возможно в усло-
виях специального класса при общеобразо-
вательных школах. 
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Статья посвящена опыту работы тифлопедагогов в коррекционном государственном учреждении 
««Школа-гимназия № 10 им. Ж. Ташенева» г. Нур-Султан Республики Казахстан. В школе был от-
крыт специальный класс для шестерых незрячих детей. В статье описываются методы и возмож-
ности подготовки детей к полной или частичной интеграции в массовое учреждение и ступеням к 
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Ключевые слова: коррекционная ритмика, развитие мимики, пантомимика, ориентировка в простран-
стве, зрительное восприятие, коррекция, речевое развитие,реабилитация, адаптация, окклюдоры. 
 
 



2022 ОБЩЕСТВО, № 1(24) 

 

22 

 КГУ «Школа-гимназия № 10 им. Ж. Та-
шенева» акимата г. Нур-Султан (далее-

школа-гимназия) в 2015 г. впервые был от-
крыт специальный класс для шестерых не-
зрячих детей. В школе с 2004 г. функциони-
руют и классы для слабовидящих детей. 

Кабинеты оснащены всей необходимой 
для слепых и слабовидящих детей специаль-
ной тифлотехникой, приобретенной за счет 
внебюджетных средств: 

 принтер для печати рельефно-точечным 
шрифтом Брайля VP EmBraille; 

 принтер для печати по Брайлю «Everest – 
DV5»; 

 читающие машины; 
 устройство для создания тактильной 

графики «P.I.A.F.»; 
 ультрапортативный дисплей Брайля Fo-

cus 14 Blue; 

 видеоувеличители (портативная элек-

тронная лупа Ruby); 

 тифлосредства (письменные приборы, 

грифели, брайлевские бумага, тетради, ли-

нейки, треугольники, калькулятор, шахматы, 

шашки, глобус и др.)  

Оборудована современная студия звуко-

записи. Доступная среда для детей организо-

вана. Имеются тактильные дорожки, размет-

ки-пиктограммы, пандусы, бытовая комната 

оснащена перилами, кнопкой вызова) 

Незрячие и слабовидящие учащиеся обес-

печены учебниками по Брайлю и укрупнен-

ным шрифтом. Имеется художественная ли-

тература по Брайлю. Кабинеты разделены на 

две зоны: учебная и кабинет СБО, Монтес-

сори кабинет. Имеется кабинет ЛФК. 

 

Таблица 1 

 

СТРУКТУРА ЗРИТЕЛЬНОЙ ПАТОЛОГИИ ДЕТЕЙ ШКОЛЫ-ГИМНАЗИИ 

 

Диагнозы Кол-во детей 

Ретинопатия недоношенных 5 стадии, рубцовая 14 

Полная атрофия зрительных нервов 3 

Частичная атрофия зрительных нервов 3 

Тотальная отслойка сетчатки 1 

Глаукома 1 

Двусторонняя ретинобластома 1 

Всего 23 

У большого количества детей имеется 
сложная структура дефекта, то есть сочетание 
двух-трех нарушений развития (зрения и речи, 
зрения + речи + психических функций – 6, 
зрения + психических функций + опорно-
двигательного аппарата – 2).  

Из таблицы 1 видно, количество тотально 
слепых детей с диагнозом ретинопатия не-
доношенных. 

У части детей наблюдаются органические 
поражения зрительного анализатора. Это 
нарушения структуры глаза и других отде-
лов зрительной системы, которые могут при-
водить к остаточному зрению и слепоте.  

Ретинопатия недоношенных (РН) – забо-
левание, наблюдаемое только у недоношен-

ных, а чаще глубоко недоношенных детей. 
Факторами риска являются также экстре-
мально низкий вес при рождении, кислоро-
дотерапия, сопутствующие заболевания. При 
прогрессировании болезни или отсутствии 
своевременного профилактического лечения 
РН приводит к слепоте и слабовидению у 4–
10% детей группы риска. В настоящее время 
РН является одной из основных причин ин-
валидности с детского возраста, в мире 
насчитывается около 50 тыс. детей, ослепших 
вследствие этого заболевания. 

Родители детей с функциональным нару-
шением зрения и слабовидящих детей часто 
задают такие вопросы: Наши дети видят, нам 
нужна только медицинская помощь офталь-

В 
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молога и аппаратное лечение. Что будут де-
лать наши дети у тифлопедагога? В чем за-
ключается работа тифлопедагога?  

Бесспорно, медицинская помощь нужна, 
но наряду со снижением остроты зрения, 
наблюдаются также разные по степени 
нарушения других зрительных функций – 
световой и контрастной чувствительности, 
временной разрешающей способности, цве-
торазличения, поля зрения и другие. 

Нарушение зрения неизбежно оказывает 
отрицательное влияние на зрительный акт, 
снижает количество и качество воспринима-
емой информации. 

Доказано, что снижение функций обу-
славливает фрагментарность, искаженность 
восприятия, затрудняет установление при-
чинно-следственных связей между предме-
тами и явлениями, снижает уровень эмоцио-
нального восприятия объектов внешнего ми-
ра. Дети с нарушением зрения испытывают 
серьезные трудности в определении цвета, 
формы, пространственного расположения 
предметов, в выполнении практических дей-
ствий, в ориентировании в малом и большом 
пространствах. 

Кроме того, недостатки зрительного вос-
приятия обуславливают формирование не-
четких образов – представлений, отрица-
тельно влияют на развитие мыслительных 
операций, что значительно затрудняет их по-
знавательную деятельность. Наблюдаются 
нарушения памяти, внимания, без чего не-
возможно восприятие информации о внеш-
нем мире. Сформированные, но не включен-
ные в разные виды деятельности, представ-
ления быстро распадаются. Для детей с 
нарушением зрения является характерным 
низкий уровень умения целостно, детально и 
последовательно воспринимать сюжетные 
изображения, а также переводить зритель-
ную информацию в речевой план. У детей 
возникают трудности, связанные с темпом 
работы, с качеством выполнения заданий, 
наблюдается быстрая истощаемость нервной 
системы. Многие родители не соблюдают 
рекомендации офтальмога, не могут убедить 
ребенка носить очки и окклюдоры. Тифло-
педагог постоянно контролирует и следит за 
тем, чтобы ребенок правильно носил их, по-
стоянно ими пользовался. Родителям детей с 
ретинопатией недоношенных 5 ст. целесооб-

разно объяснить, что наряду с лечебно-
восстановительной работой, проводить и 
коррекционно-педагогическую. Л.С. Выгот-
ский отмечал: «Вероятно, человечество по-
бедит раньше или позже и слепоту, и глухо-
ту, и слабоумие. Но гораздо раньше оно по-
бедит их в социальном и педагогическом 
плане, чем в плане медицинском и биологи-
ческом» [2]. К моменту поступления в КППК 
они, как правило, уже прооперированы, про-
консультированы в ведущих клиниках нашей 
республики, России, Израиля, Италии. На 
основании вышеизложенного понятно, что 
дети с нарушением зрения нуждаются в спе-
циальной помощи тифлопедагога. Необхо-
дима ранняя помощь детям с нарушением 
зрения, суть которой заключается в ее ком-
плексности, то есть в тесном взаимодействии 
тифлопедагогов, логопедов, педагогов-пси-
хологов, воспитателей, музыкального руко-
водителя, учителя адаптивной физкультуры. 
Такую комплексную помощь оказывают.  

Основными направлениями коррекцион-
ной работы являются: 

1. Тифлопедагогическое обследование детей. 
2. Проведение специальных коррекцион-

ных занятий с детьми. 
3. Работа с родителями детей. 
4. Консультативная помощь родителям. 
5. Основная документация тифлопедагога. 
6. Карты обследования. 
7. Индивидуальные программы. 
8. Расписание занятий 
С детьми с остаточным зрением и слепо-

той вместо развития зрительного восприятия 
проводится коррекционная учебная деятель-
ность по развитию осязания и тонкой мото-
рики. С остальными детьми развитие осяза-
ния и тонкой моторики проводится во всех 
видах коррекционной учебной деятельности. 

Кабинет тифлопедагога должен быть 
оснащен согласно нормативам минимальных 
требований к материально-техническому и 
учебно-методическому оснащению и обеспе-
чению организаций образования, осуществ-
ляющих обучение детей с ограниченными 
возможностями в развитии [3]. Методический 
материал, использующийся при коррекцион-
ной работе представляет собой: 

 пособия по развитию мелкой моторики 
рук (бусы, шнуровка, застежки, мозаика раз-
ной величины и цвета и т. д.); 



2022 ОБЩЕСТВО, № 1(24) 

 

24 

 общие пособия: фланелеграф для инди-
видуальной работы, «чудесный мешочек», 
подставки, указка, прозрачный мольберт; 

 пособия по развитию мыслительной де-
ятельности (разрезные картинки, кубики, ло-
то. домино и т. д.); 

 пособия по формированию представле-
ний об окружающем мире (натуральные пред-
меты, аппликации, контурные и силуэтные 
изображения, трафареты, подбор картинок 
плоскопечатных и рельефных, выполненные 
разными способами: на приборе «Школьник», 
выделение контуров с помощью пластилина, 
ниток, бумаги разной текстуры и др); 

 пособия для коррекции и развития по-
знавательной деятельности, это: 

а) по развитию зрительного восприятия и 
зрительной памяти у детей с остаточным 
зрением (матрешки, пирамиды, цветные эта-
лоны предметов и их изображение, эталоны 
формы и величины); 

б)  по развитию осязательно-двигательно-
го восприятия (различные виды поверхно-
стей, тканей, материал на узнавание свойств 
и признаков предметов окружающего мира, 
природный материал); 

в) развитию слухового восприятия и 
представления (звуковые игрушки, музы-
кальные инструменты, сигналы, наборы за-
писей с различными шумами и звуками); 

г) по развитию обоняния (бытовые запа-
хи и др.)  

д) пособия по социально-бытовой ориенти-
ровке (предметы домашнего обихода: нату-
ральные и модели-игрушки; дозаторы и т. д.); 

е) пособия по обучению ориентировке (мо-
дели комнат, планы помещений, иллюстрации 
поз ребенка при ходьбе, куклы и др.); 

ж) пособия для развития осязательного 
восприятия и мелкой моторики кистей рук: 

з) наборы колец различной величины для 
нанизывания их на стержень; 

и) цветные клубочки ниток для перематы-
вания; 

к) деревянные игрушки (разные пирами-
ды, матрешки,  кубики различной величины, 
машины, дом, поезд и т. п.); 

л) мозаика по степени сложности; 
м) бусы, бисер, пуговицы; 
н) пособия по застегиванию пуговиц раз-

личной величины, кнопок, крючков; 

о) наборы веревочек различной толщины 
для завязывания и развязывания узелков; 

п) наборы мелких игрушек для развития 
тактильного восприятия (узнавание предме-
тов на ощупь); 

р) пластилин, глина различных ярких цве-
тов и состава; 

с) оригами и т. п. 
Обеспечены экипировкой для игры в гол-

бол. Организован и досуг детей. Работают 
кружки «Тогызкумалак» и «Глинотерапия».  

Во внеурочное время дети посещают Па-
ралимпийский центр г. Нур-Султан, музы-
кальную школу. Учащиеся специальных 
классов участвуют во всех воспитательных 
мероприятиях школы-гимназии. 

В школе успешно функционируют кружки 
«Драматический театр», хор, «Лучший чтец», 
музыкальная группа, в которые входят ис-
ключительно учащиеся с нарушениями зре-
ния. Наши дети занимают первые места в 
конкурсах разного уровня. Это абсолютно 
примечательно и говорит о хорошей реабили-
тации учащихся в нашей школе. 

Осуществляется комплексный подход в ра-
боте – тесная взаимосвязь педагогическая, пси-
холого-коррекционная со всеми специалиста-
ми педагогами и врачами, учителями, воспита-
телями, родителями. Оказывается теоретиче-
скую и практическую помощь воспитателям, 
специалистам в подготовке и проведении заня-
тий и организации досуга и лечения детей. 

Мы проводим в этом направлении лекто-
рии, семинары, воспитательные и классные 
часы с присутствием родителей, индивиду-
альные беседы, читательские конференции 
по проблеме нарушения зрения и воспитания 
детей с особыми потребностями, изготовле-
ние буклетов с рекомендациями, оформление 
выставки  методических пособий по вопро-
сам обучения и воспитания ребенка с нару-
шением зрения, разработка индивидуальных 
заданий для родителей с учетом сложности 
заболевания, возраста, стенды-информация, 
сайт для родителей «частые вопросы», он-
лайн консультации, разрабатываем и частич-
но изготовляем с помощью родителей дидак-
тический материал, необходимый для кор-
рекционной работы (тактильные книжки, 
альбомы коррекции, пособия и др.) 

Эффективность работы тифлопедагога с не-
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зрячими детьми требует высокой компетент-
ности и профессионализма, строжайшего ком-
плексного подхода, как взаимосвязь всех 
структур, занимающихся адаптацией и реаби-
литацией незрячих детей. Немаловажное зна-
чение имеет практико-ориентированный инди-
видуальный подход к каждому ребенку и осо-

бая позитивная психологическая энергия ти-
флопедагога и других специалистов, а также 
родителей, концентрирующая на полной адап-
тации и вере. ориентирующегося не только в 
специальной педагогике и психологии, но и 
осведомленного в вопросах медицины, в част-
ности, в офтальмологии. 
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Экологическое образование не только дает экологическое воспитание, научные знания из области 

экологии, является важным звеном экологического образования будущих специалистов. Это предпо-

лагает формирование  экологической культуры, способности бережного отношения к природе. По-

нимания важность роли каждого человека в сохранении природы. А также у специалистов, разного 

рода должны сформироваться знания и культура бережного отношения к природе, так как многие 

сферы хозяйственной деятельности связаны с природой. Специалист в своей области должен обла-

дать экологической грамотностью для того, чтобы хозяйственной деятельностью своего профиля 

как можно бережнее относится к природе. Экологическое образование формирует мышление, суть 

которого в том, что человек – часть природы. Сохранение природы не только по профилю специ-

альности, но и деятельностью каждого человека в природе – это сохранение и здоровья человека, а 

может быть и его самого человека, в том числе для жизни и здоровья будущих поколений. 

Ключевые слова: экологическое воспитание, образование, природа, человек, здоровье. 

 

 

ель: выявить важность экологического 

образования, в том числе воспитания на 

разных этапах формирования личности с 

раннего детства и до юношеских лет и доне-

сти свое мировоззрение об экологическом 

образовании до читателей статьи. 

Задачи.  

1. Изучение литературных данных, свиде-

тельствующих о важности экологического 

образования. 

2. Изучение педагогической литературы 

об опыте экологического образования. 

3. Поделиться своим мнением о том, как 

мы видим каким должно быть экологическое 

образование, в том числе воспитание, учи-

тывая свои наблюдения из жизни и опыта 

преподавания естественнонаучных дисци-

плин с 1999 г. в системе среднего и средне 

профессионального образования. 

Цель экологического образования и вос-

питания: становление экологической культу-

ры личности и общества как совокупности, 

практического и духовного взаимодействия 

человека с природой, обеспечивающего его 

выживание и развитие. 

Экологическое образование, в том числе 

воспитание, начинается с раннего детства. 

Много говорится и пишется об экологиче-

ском образовании и воспитании. Экологи-

ческое воспитание это бережное отношение 

к природе.  

С детства у человека формируется любовь 

к природе, сначала с той местности -родине , 

где человек растет, говорит первые слова, 

делает первые шаги. Далее по мере развитие 

ребенка и понимания им Родины как не 

только места, где он сделал первые шаги, но 

и как Родины – страны, далее человек про-

никается любовью к своей Родине, к тому, 

что с самого раннего детства мило сердцу. 

Помните как в песне М.Н. Бернеса «С чего 

начинается Родина». 

С картинки в твоем букваре 

С хороших и верных товарищей 

Живущих в соседнем дворе 

А может она начинается 

С той песни, что пела нам мать 

С того что в любых испытаниях 

У нас никому не отнять 

С чего начинается Родина? 

С заветной скамьи у ворот 

С той самой березки, что во поле 

Под ветром склоняясь, растёт 

А может она начинается 

С весенней запевки скворца 

И с этой дороги проселочной 

Ц 
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Которой не видно конца. 

С чего начинается Родина? 

По нашему мнению, любовь к Родине, к 

родной природе начинается: 

С картинки в твоем букваре,  

С той самой березки, что во поле 

Под ветром склоняясь, растёт 

А может она начинается 

С весенней запевки скворца. 

К.Д. Ушинский был убежден в том, что от 

ребенок несчастен, который вырос, не видя 

лугов, не любуясь полевыми цветами…. Зови-

те меня варваром в педагогике, – писал он, – 

но я вынес из впечатлений моей жизни глубо-

кое убеждение, что прекрасный ландшафт, 

имеет такое огромное воспитательное влия-

ние, а на развитие молодой души, с которым 

трудно соперничать влиянию педагога. 

Мы думаем, что это главное в экологиче-

ском воспитании, любовь к Родине, природе, 

которая закладывается в детстве. 

Конечно, дети, живущие постоянно в 

больших городах, реже видят луга, поля, но 

все же в крупных городах есть много угол-

ков природы, например в Москве, лесопарки 

Лосиноостровский, Кузьминский и т. п., ко-

торые формируют любовь к природе с ран-

него детства. 

Важно включать ребенка в каждодневную 

заботу о растениях, животных. Например, о 

том, чтобы кормить кошку или ухаживать за 

комнатным растением или полевым, садовым. 

Важно создать эмоциональный контакт ре-

бенка с природой: пусть самостоятельно по-

гулять в природе, отыщет что-то для него не-

обычное, посидит на берегу реки, послушает 

шум текущей реки, послушает пенье птиц или 

журчанье ручья. Посмотрит на красоту при-

роды. Важно, если взрослый человек во время 

прогулок на природе с ребёнком рассказыва-

ет стихи, поет песни. Взаимосвязь воспита-

ния эстетического и этического способствует 

формированию любви к природе. 

Если у человека заложена с раннего детства 

любовь к Родине, в том числе к природе, то 

далее экологическое воспитание уже продол-

жающееся на школьной скамье, в колледже и 

т. п. Дополняет эту самую любовь к природе, 

экологические знания, которые расширяются и 

углубляются, приобретаемые человеком, ис-

пользуются для того, чтобы предвидеть по-

следствия хозяйственного (антропогенной) 

деятельности человека.  

Кончено психологическая направленности 

и педагогическая направленности экологиче-

ского образования, в том числе воспитания, 

очень важны. С точки зрения психологов от-

ношение к окружающей среде формируется 

в процессе взаимодействия эмоциональной 

интеллектуальной и волевой сфер психики 

человека. Только в этом случае образуется 

система психологических установок лично-

сти. Следовательно, реализация задач эколо-

гического образования требует подбора со-

держания образования, но форм, методов, 

приемов обучения для того, чтобы: 

 стимулировать учащихся к постоянному 

пополнению знаний об окружающей среде 

(уроки – деловые игры, уроки – конферен-

ции, семинары, беседы, диспуты, доклады 

учащихся, экскурсии); 

 способствовать развитию творческого 

мышления; 

 умение предвидеть последствия хозяй-

ственной (антропогенной) деятельности че-

ловека на окружающую среду (за счет при-

менения методов, обеспечивающие форми-

рование интеллектуальных умений: анализ, 

синтез, сравнение, установление причинно-

следственных связей; это также традицион-

ные методы: беседы, наблюдения); 

 обеспечивать развитие исследователь-

ских навыков, умений, учить принимать эко-

логически целесообразные решения и при-

обретать новые знания; 

 вовлекать учащихся в природоохранную 

деятельность по решению экологических про-

блем окружающей среды местного и регио-

нального значения (выявление редких и исче-

зающих видов, организация экологической 

тропы, защита природы от разрушений, опре-

деление факторов риска в районах прожива-

ния, пропаганда экологических знаний: лек-

ции, беседы, листовки, рисунки, плакаты). 

Введение системы непрерывного экологи-

ческого образования требует формирования 

практических навыков по оценке качества 

окружающей среды и мер улучшения и защиты 

качества окружающей среды. Основной вклад 

в практическую экологическую деятельность 
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учащихся вносят экологические исследования 

и работы по оценке состояния окружающей 

среды и мер улучшения и защиты качества 

окружающей среды, которые являются важной 

частью содержания образования и широко 

внедряются в практику экологического образо-

вания школьников и студентов. 

Но все это экологическое воспитание и 

обучение, « проникнуто» любовью к приро-

де, заложенной с детства. Поэтому главным 

в экологическом воспитании считаю, что 

нужно сформировать любовь к природе с то-

го самого луга, с березки что во поле под 

ветром склоняясь растет. 

Преподавая в системе СПО дисциплины: 

«Экологические основы природопользова-

ния» и «Охрана окружающей среды и эколо-

гическая безопасность отрасли» с учетом 

профиля специальности важно донести до 

студентов не только основы экологических 

знаний, с учетом профиля специальности, но 

и сформировать убеждение значимости этих 

знаний в его будущей сфере деятельности 

для сохранения природы и соответственно 

самого человека. Ведь от того насколько 

глубоки экологические знания от этого зави-

сит понимание последствий антропогенного 

вмешательства человека в природу и его ан-

тропогенная деятельность в ней. 

Развивать любовь ребенка к природе, это 

уже является экологическим воспитанием. 

Важным является экологическое воспитание, 

начиная с раннего детства, чтобы он бережно 

относился к природе, потому что любил её. 

На мой взгляд, в дошкольном возрасте и 

на ранних этапах образования (начальная 

школа) должно преобладать экологическое 

воспитание. Ведь главное с чего начинается 

бережное отношение к природе это с любви 

к ней, а уже далее продолжение образования 

должно быть и обучением с получением 

«глубоких» экологических знаний о природе 

с целью ее сохранения, конечно и продолжая 

экологическое воспитание.  

В раннем детстве говоря об экологиче-

ском образовании, я соглашусь с автором 

Т.В. Потаповой, о формировании элементар-

ные знания о различиях между живой и не-

живой природой и представлениями о роли 

умственного и физического труда человека в 

преобразовании живой и неживой природы; 

элементарные навыки неразрушающего об-

щения с дикой природой и творениями ума и 

рук человека; формирование ценностных 

установок о бережном отношении к природе. 

По мере взросления ребёнка должно все 

больше увеличиваться экологическое обуче-

ние, не прерывая экологическое воспитание. 

Конечно, как я уже и писала, согласна, что 

экологическое образование должно включать 

изучение материала и исследовательскую 

деятельность (например, исследовательские 

проекты) учащихся о своих родных местах 

знакомых и любимых с детства. 

В СПО экологическое образование долж-

но продолжаться, но уже с учетом той спе-

циальности, которую получает конкретный 

студент. Ведь большинство видов хозяй-

ственной деятельности человека, по приоб-

ретенной им специальности, связано с влия-

нием на природную среду. В дальнейшем  

специалист в своей области должен предви-

деть последствия хозяйственной деятельно-

сти, оказывающей влияние на природную 

среду по виду специальности. А также эко-

логическое образование в СПО должно рас-

ширять и углублять знания, умения и навыки 

в области экологии и продолжать экологиче-

ское воспитание в соблюдении определен-

ных моральных норм, в системе ценностных 

ориентаций по отношению к природе (бе-

режного отношения к ней и восстановления 

природных ресурсов и т. п.), формирование 

чувства сопричастности к своему времени, 

личной ответственности за происходящее 

вокруг в природной среде. 

Важным является выполнение студентами 

различные исследовательских проектов, что 

позволяет не только расширять и углублять 

знания, умения и навыки в области экологии, 

приобретают навыки исследовательской дея-

тельности, но и участвовать в научно-практи-

ческих конференциях, обмениваться приобре-

тенными знаниями, умениями, навыками со 

студентами других СПО, учащимися школ. 

Исследовательская деятельность требует зна-

ний, умений и навыков из разных областей 

наук, что способствует повышению знаний, 

умений и навыков и в других областях науки. 

Работая над исследовательским проектом, 
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студенты осознают важность своих исследо-

ваний и значимости их для помощи природе. 

Возможно, ведение факультативных заня-

тий по экологии, целью которых является 

углубление знаний, умений и навыков по 

экологии, расширение кругозора в области 

естествознания. В том числе по вопросам 

рационального природопользования и его 

составной части охраны природы. Также фа-

культативные занятия выполняют и воспита-

тельную функцию. 

Очень важным в экологическом образова-

нии, особенно воспитании и для студентов 

СПО является их полезная для природы прак-

тическая деятельность. Например во время 

проведения субботника или факультативного 

занятия и может быть урока по экологии, сту-

денты могут посадить деревья, цветы, благо-

устроить, что называется кусочек земли – об-

резать сухие ветки с кустарников, окопать де-

ревья, кустарники и т. д., а потом продолжать 

ухаживать за посаженным деревом, посажен-

ными цветами на территории примыкающей к 

колледжу, техникуму, училищу или рядом в 

районе. Все это способствует продолжению 

формирования бережного отношения к приро-

де, любви к ней. Также во время таких занятий 

на природе, студенты наблюдают природные 

явления, приобретают умения и навыки, что 

способствует углублению их кругозоров обла-

сти естествознания. 

В итоге хочу сказать, что экологическое об-

разование это громадный труд, огромная си-

стема и воспитательных и обучающих меро-

приятий, которая позволяет сформировать 

личность обладающую знаниями, умениями, 

навыками в области экологии и других наук о 

природе, личность, бережно относящуюся и 

заботящуюся о природе, обладающей своими 

моральными устоями мнением о природе, 

личностной заботе и ответственности за нее. 

Но все же экологическое образование начина-

ется с привития любви к природе родного края 

с раннего детства и далее продолжается, 

включая юношеский возраст, да и всю жизнь. 

Без любви к природе, природе своего края, Ро-

дине мне думается, экологическое воспитания 

вряд ли будет полноценным. 
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including for the life and health of future generations. 

Key words: environmental education, education, nature, human, health. 

 

 

 

ПРОБЛЕМЫ ПРЕПОДАВАНИЯ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ В ВУЗЕ 
 

КРАСНОГОРЦЕВА Наталья Александровна 

преподаватель кафедры физической культуры 

ХОДОСОВА Дина Алексеевна 

старший преподаватель кафедры физической культуры 

БУ ВО «Сургутский государственный университет» 

г. Сургут, Россия 

 
 

В статье рассматриваются основные проблемы преподавания физической культуры в вузах. Обо-

значены предложения по организации учебных занятий по физической культуре и спорту, направлен-

ные на совершенствование методических подходов к проведению занятий с учетом состояния здо-

ровья, потребностей студентов, а также с учетом специфических особенностей будущей профес-

сиональной деятельности. 

Ключевые слова: физическая культура, элективные курсы по физической культуре, студенты, моти-

вация, здоровье. 

 

 

ребования современного общества связа-

ны с постоянным непрерывным развити-

ем личности как в профессиональном плане, 

так и в сфере личностных коммуникаций. Не-

маловажную роль в совершенствовании чело-

века как личности играет физическая культура 

и спорт и их место в жизни человека.  

Как известно, периодические занятия физи-

ческой культурой и спортом, обеспечивают не 

только сохранение и улучшение здоровья, но и 

общее психофизическое состояние человека, 

что, в свою очередь, способствует интеллекту-

альному развитию человека. Особенно важно 

это учитывать при освоении универсальных и 

профессиональных компетенций студентами 

при получении профессиональных навыков и 

умений в вузе в соответствии с выбранной 

специальностью. 

В связи с этим, особенно актуальными ас-

пектами учебного процесса в высших учеб-

Т 
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ных заведениях отмечаются аспекты, связан-

ные с проблемами преподавания и организа-

ции учебных занятий по дисциплинам «Физи-

ческая культура и спорт» и «Элективные кур-

сы по физической культуре», предусмотрен-

ные всеми федеральными образовательными 

стандартами. При этом, в процессе изучения 

дисциплин по физической культуре обучаю-

щиеся осваивают универсальные компетен-

ции, связанные со способностью поддержания 

должного уровня физической подготовленно-

сти для обеспечения полноценной социальной 

и профессиональной деятельности. 

Следует отметить, что в настоящее время, в 

процессе преподавания физической культуры и 

спорта у студентов вузов выделяется ряд про-

блемных аспектов. В первую очередь, стоит 

выделить то, что в процессе преподавания за-

нятий по физической культуре не может быть 

обеспечено формирование у студентов здоро-

вого образа жизни, в виду возрастных особен-

ностей студентов дневных отделений. Так, мо-

лодые люди в возрасте от 18 до 22 лет, в виду 

физиологических особенностей, в основном 

чувствуют себя достаточно здоровыми.  

В связи с этим, как показывает анализ пуб-

ликаций по проблемам преподавания физиче-

ской культуры у студентов разных специаль-

ностей, выявляется сниженная мотивация у 

студентов заниматься физической культурой и 

спортом. При этом слабая мотивация студен-

тов приводит к отсутствию осознанного отно-

шения к занятиям спортом и, как следствие, к 

неполучению положительного эффекта от фи-

зических упражнений на учебных занятиях. 

Большинство авторов придерживаются по-

зиции в решении проблемы мотивации сту-

дентов к занятиям физической культурой 

применение индивидуального подхода к орга-

низации учебных занятий исходя из требова-

ний самих студентов. Как отмечают И.В. Же-

ребцова и Т.А. Кошурина в своей работе, по-

священной проблемам формирования мотива-

ции к занятиям физической культурой, орга-

низация учебного процесса в сфере физиче-

ского воспитания должна строиться с учетом 

особенностей личностных интересов и требо-

ваний самих учащихся [2]. 

В связи с этим, для решения проблемы мо-

тивации студентов к занятиям физической 

культурой и спортом, можно выделить необ-

ходимость формирования рабочих программ 

дисциплин «Физическая культура и спорт» и 

«Элективные курсы по физической культуре» 

в вузах с возможностью индивидуализации 

учебных занятий исходя из предпочтений 

студентов, а также исходя из их состояния 

здоровья с учетом различных групп здоровья. 

Кроме того, в публикациях ряда авторов, 

одной из проблем преподавания выделяется 

недостаточное оснащение спортивных залов 

для проведения учебных занятий по физиче-

ской культуре [1]. 

Следует отметить, что отсутствие необхо-

димого спортивного оборудования с залах не 

может обеспечить целостное отношение обу-

чающихся к физической культуре и, соответ-

ственно, повышение мотивации к занятиям. 

Это, в свою очередь, негативно влияет на орга-

низацию учебных занятий, качество подачи 

учебного материала, а также на восприятие 

обучающимися необходимости укрепления 

здоровья путем физической культуры и спорта 

как важного компонента в получении образо-

вания в выбранной профессиональной области. 

Необходимо подчеркнуть, что недоста-

точная физическая подготовка будущих спе-

циалистов приведет в будущем к снижению 

работоспособности и неэффективной реали-

зации профессиональных навыков и умений, 

полученных при освоении профессиональ-

ных дисциплин в вузе.  

Интересный подход в решении данной 

проблемы предложен З.С. Ортабаевым [5]. 

Автор выявляет необходимость стимулирова-

ния положительного отношения к занятиям 

физической культурой в вузе и определяет 

возможность выработки у студентов потреб-

ности к занятиям физической культурой. Для 

достижения этого, предлагается преподавате-

лям, участвующим в образовательном процес-

се, прежде чем формировать мотивационные 

подходы к проведению занятий, выяснить 

причины нежелания студентов заниматься на 

учебных занятиях физической культурой. 

Кроме того, рядом авторов выдвигаются 

предложения по повышению физического 

состояния и работоспособности будущих 

выпускников, связанные с выдачей сертифи-

ката физического развития наряду с дипломом 
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о высшем образовании по выбранной профес-

сии. Это позволит работодателям при отборе 

соискателей на определенные должности про-

водить оценку не только с точки зрения про-

фессиональных навыков и умений, но и с по-

зиции физического развития выпускника и 

оценивать его работоспособность. 

Вопрос учета особенностей будущей про-

фессиональной деятельности студентов при 

проведении учебных занятий по физической 

культуре рассматривается в работах авторов 

Л.А. Ивановой, О.А. Козаковой, В.И. Шеха-

нина и Д.Н. Азарова [3]. Авторами подчер-

кивается необходимость осуществления вы-

бора средств физической культуры и осо-

бенностей проведения занятий с учетом кон-

кретной профессиональной деятельности бу-

дущих специалистов. При этом, делается ак-

цент на изучение условий труда специали-

ста, характера труда, физической подготов-

ленности, а также социальных факторов, ко-

торые могут повлиять на работоспособность 

будущего выпускника. 

Таким образом, проведенный анализ пуб-

ликаций, посвященных проблемам препода-

вания физической культуры в вузах, позво-

ляет сформировать предложения по органи-

зации учебных занятий по физической куль-

туре и спорту, направленные на совершен-

ствование методических подходов к прове-

дению занятий с учетом состояния здоровья, 

потребностей студентов, а также с учетом 

специфических особенностей будущей про-

фессиональной деятельности.  

Как нам представляется, в первую очередь, 

решение проблем преподавания должно быть 

направлено на организацию учебных занятий 

с учетом состояния здоровья студентов. В по-

следнее время в России отмечается значи-

тельный рост числа обучающихся в вузах 

студентов с отклонениями в здоровье. С точ-

ки зрения повышения мотивации студентов с 

ослабленным здоровьем, на наш взгляд, в 

начале занятий необходимо преподавателям 

проводить разъяснительные беседы о полез-

ности занятий физической культурой с уче-

том состояния здоровья студентов. 

При проведении беседы должны быть рас-

смотрены вопросы техники безопасности на 

учебных занятиях с целью исключения 

несчастных случаев. Кроме того, преподавате-

лю необходимо при проведении беседы со 

студентами акцентировать внимание на необ-

ходимость ведения здорового образа жизни, о 

значимости физических нагрузок для поддер-

жания состояния здоровья с учетом заболева-

емости студентов и их принадлежности к 

определенной медицинской группе. 

Важность осуществления таких бесед обу-

словлена пониманием со стороны студентов 

необходимости коррекции своего самочув-

ствия и осознания улучшения физического со-

стояния с целью расширения возможностей 

будущей реализации в профессиональной дея-

тельности, что приводит к повышению моти-

вации студентов с ослабленным здоровьем к 

занятиям физической культурой и спортом. 

Учитывая высокую долю учащихся с от-

клонениями в здоровье и необходимость ин-

дивидуального подхода к преподаванию фи-

зической культуры студентам различных ме-

дицинских групп, наиболее остро стоит во-

прос об уровне квалификации преподавате-

лей физической культуры в вузе.  

В связи с этим, на наш взгляд, актуаль-

ным становится вопрос об организации по-

вышения квалификации преподавателей не 

только про программам российского до-

полнительного образования, но и с исполь-

зованием международного опыта проведе-

ния занятий в медицинских группах. Кроме 

того, вопросы, рассматриваемые в рамках 

повышения квалификации преподавателей, 

должны рассматривать и аспекты жизнеде-

ятельности студентов с ослабленным здо-

ровьем в разрезе медицинских групп с уче-

том тяжести заболеваний. 

Кроме того, нами рассматривается вопрос 

организации групповых учебных занятий 

физической культурой и спортом, как способ 

повышения мотивации к спорту и улучшения 

психоэмоционального состояния студентов. 

Так, в процессе физического воспитания 

студентов, занятия организовываются таким 

образом, чтобы была обеспечена командная 

работа, доброжелательная атмосфера на за-

нятиях и межличностные отношения.  

При проведении занятий в варианте груп-

повых тренировок с использованием по-

движных спортивных игр, эстафет и других 
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форм, обеспечивается формирование куль-

туры сотрудничества и повышение уверен-

ности студентов в своих силах, и, как след-

ствие, повышение мотивации к спортивным 

мероприятиям и занятиям спортом. 

Необходимо отметить, что данный метод 

преподавания предусматривает тесное взаи-

модействие между преподавателем и студен-

тами, что обеспечивает общее достижение 

целей и более эффективное проведению за-

нятий физической культурой.  

Таким образом, занятия спортом под ру-

ководством преподавателя имеют огромную 

роль в процессе формирования гармонично 

развивающейся личности и обеспечивает 

навык эмоционального и социального вовле-

чения студента в систему социальных взаи-

моотношений.  

Как было отмечено ранее, одной из прио-

ритетных задач совершенствования методи-

ки преподавания физической культуры в ву-

зе, является организация и проведения учеб-

ных занятий с учетом специфики будущей 

профессиональной деятельности студента. В 

связи с этим, необходимо включать в план 

занятия не только задачи по общей физиче-

ской подготовке, но и задачи специальной 

профессионально-прикладной физической 

подготовки, а также использовать задания, 

направленные на развитие коммуникацион-

ных навыков и толерантности. 

Вместе с тем, с целью решения проблем 

преподавания физической культуры, необхо-

димо также уделить внимание не только вы-

полнению физических упражнений, но под-

крепление его теоретическими аспектами [4]. 

Студенты, в большинстве своем, не считают 

дисциплину «Физическая культура и спорт» 

значительной в процессе получения профес-

сии. Это свидетельствует о низком уровне 

культуры современных студентов.  

В этой связи, возникает необходимость 

формирования у студентов здорового пове-

дения по всем аспектам жизни человека по-

средством возможностей физической куль-

туры и спорта. 

Усиление теоретической составляющей за-

нятий физической культурой позволят сту-

дентам при получении знаний обеспечить се-

бе позитивное мышление, возможность пол-

ностью управлять собственным сознанием, 

использовать возможности своего тела, а так-

же повышать качество жизни с помощью фи-

зической культуры и признавать ее неотъем-

лемой частью общечеловеческой культуры. 

Таким образом, необходимо отметить, что 

при комплексном подходе преподавание 

дисциплины «Физическая культура и спорт» 

предполагает обучение не только практиче-

ским навыкам, но и теоретическим знаниям. 

При отсутствии теоретических знаний, кото-

рые должны быть приобретены на первом и 

втором курсах, студентам старших курсов 

освоение общекультурных и профессиональ-

ных компетенций, предусматривающих об-

разовательными стандартами, не представ-

ляется возможным. 

Решением этой проблемы должно быть свя-

зано с определением педагогических задач при 

реализации теоретической подготовки в обла-

сти физического воспитания. Основной акцент 

при этом ставится на разработку оценочных 

материалов оценки освоения теоретических 

основ физической культуры. С целью повы-

шения мотивации к освоению теоретических 

аспектов физической культуры и спорта, педа-

гогически целесообразно обеспечить выстраи-

вание межпредметных связей между «Физиче-

ской культурой и спортом» и профильными 

дисциплинами, предусмотренными учетными 

планами по профессиональной подготовке. 

В связи с тем, что выделение теоретических 

основ в отдельный модуль дисциплины может 

не восприниматься и не осмысливается обу-

чающимися, рекомендуется проведение заня-

тий в смешанном варианте, предусматриваю-

щем рассмотрение теории и практики.  

Только такой подход, на наш взгляд, поз-

волит обеспечить высокую эффективность 

учебного процесса по физической культуре и 

спорту, что приведет к увеличению положи-

тельного отношения к занятиям спортом, со-

зданию ориентировок на здоровый образ 

жизни, развитию потребностей выполнения 

периодических физических упражнений, а 

также повышение значимости предмета 

«Физическая культура и спорт» в процессе 

обучения профессии. 

Как отмечает Е.А. Строгова, в качестве 

инструмента повышения значимости теоре-
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тической составляющей, в учебном процессе 

могут использоваться различные методы 

обучения – активные и интерактивные, такие 

как приемы развития критического мышле-

ния, различные ролевые игры и др. [6] 

Таким образом, следует отметить, что од-

ной из основных педагогических задач явля-

ется повышение уровня знаний по теории и 

методике выполнения различных физиче-

ских упражнений, что приведет к повыше-

нию мотивации к занятиям физической куль-

турой и спортом. 

В заключении, необходимо отметить, что 

уровень образования студентов вузов в совре-

менное время в вопросах физической культу-

ры напрямую связан с методическими подхо-

дами к преподаванию данного предмета.  

Решение рассмотренных выше проблем 

преподавания при помощи описанных нами 

подходов позволит при организации и про-

ведении учебных занятий по дисциплинам 

«Физическая культура и спорт» и «Электив-

ные курсы по физической культуре» зало-

жить понимание правильной организации и 

проведения занятий, а также значимости фи-

зических упражнений для повседневной 

жизни, личностного развития и профессио-

нальной деятельности. 

В связи с этим, осуществляется расшире-

ние кругозора обучающихся и проявление ин-

тереса к занятиям физической культурой и 

спортом в целом, и, как следствие, повышение 

заинтересованности молодежи в освоении 

специфических знаний и интеллектуальном 

подходе к физической активности студентов. 

Вместе с тем, необходимо отметить, что от-

ношение студентов к занятиям физической 

культурой и мотивация, зависит не только от 

уровня преподавания, но и от материально-

технического оснащения и наличия современ-

ного спортивного инвентаря и оборудования. 

Необходимо решать задачи комплексно и со-

здавать условия для поддержания студенче-

ской молодежи в занятиях спортом. 

Таким образом, решение всех поставлен-

ных педагогических задач обеспечит повы-

шение уровня компетенций студентов, свя-

занных с формированием правильного мыш-

ления и стремлением самореализации и са-

морегуляции. 
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 современном мире отсутствие доста-

точных двигательных навыков является 

серьезной проблемой. Физическая деятель-

ность отвечает за умственное развитие, ведь 

между намерением совершить движение и 

самим действием мозг совершает очень 

сложный процесс обработки – передавая им-

пульс от одного важного участка к другому. 

То есть, если человек пассивен, его мозг те-

ряет возможность реализовать значительную 

долю своих умственных способностей. 

Рассмотрим по отдельности, что такое фи-

зическая и умственная деятельность. 

Физкультурная деятельность – это форма 

отношения человека к окружающей его дей-

ствительности, в процессе которой реализо-

вывается создание, сохранение, усвоение, 

переустройство, распространение и потреб-

ление ценностей физической культуры [2]. 

В свою очередь, умственная деятельность – 

это главное условие интеллектуального раз-

вития. Система взаимодействующих психи-

ческих познавательных процессов, с помо-

щью которых осваиваются элементы науки, 

культуры, социального опыта и результатом 

чего является развитие ума. 

В 
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В связи с этим, пластичность тела напря-

мую зависит от пластичности мозга, которая 

может увеличиваться с достаточно большой 

скоростью, если ее развивать, то человек 

сможет танцевать, сочинять музыку, писать, 

программировать или считать деньги, в зави-

симости от его природных талантов. 

Функциональная деятельность человека 

обуславливается различными двигательными 

и умственными процессами, а также способ-

ностью поддерживать высокий уровень пси-

хических функций, при реализации мозговой 

деятельности. Физические упражнения вли-

яют не только на силовые и двигательные 

аппараты человека, но и обеспечивают устой-

чивую умственную деятельность [1]. 

Установлено, что регулярные физические 

упражнения уменьшают в кровотоке количе-

ство холестерина, способствующего разви-

тию атеросклероза. Одновременно происхо-

дит активизация антисвертывающей систе-

мы, препятствующей образованию тромбов в 

сосудах. За счет умеренного увеличения об-

щего содержания в крови ионов калия и 

уменьшения ионов натрия нормализуется 

сократительная функция миокарда. Надпо-

чечники выделяют в кровь «гормон хороше-

го настроения». Если все это принять во 

внимание, то не приходится удивляться, что 

у людей, живущих в горной местности (где 

жители могут только ходить и бегать) не вы-

явлено ни единого случая сердечно-сосудис-

того заболевания. 

Под воздействием физических упражне-

ний улучшается кровоснабжение мышечной 

ткани (в том числе и сердечной мышцы). В 

период физической нагрузки на 1 мм попе-

речного сечения мышцы может раскрыться 

2500 капилляров против 30-80 в пребывании 

покоя. Значительнее всего повышение коли-

чества капилляров происходит в коре лобной 

доли. Единовременно было зафиксировано 

повышение длины капилляров и повышение 

плотности капиллярной сети. 

Это показывает нам что, улучшая кисло-

родное обеспечение нервных клеток головного 

мозга, тем самым способствует увеличению не 

только лишь физической, но и умственной 

трудоспособности. Другими словами, физ-

культура в значительной мере помогает мыс-

лить. Это совпадает и с установлением Ари-

стотеля касательно того, что идея становится 

живее, если тело разогрето прогулкой. 

Также, снижение энергетического обмена 

при интеллектуальном труде, связанное с 

малой физической активностью, при условии 

обычного питания приводит к прибавлению 

массы тела. Это представляется причиной 

риска для множества функциональных си-

стем организма, в особенности для системы 

кровообращения. С целью устранения дан-

ного риска необходимо сменять умственную 

деятельность с физической, организовывать 

так именуемые «физкультминутки» [3]. 

Жизнь студентов наполнена умственной, 

эмоциональной деятельностью и малой фи-

зической активностью. При умственном 

утомлении работа внешних органов чувств 

может до крайности повышаться или пони-

жаться. Умственная усталость может возрас-

тать при неудовлетворенности работой или 

неудачах в ней. При этом снижается память, 

а затем наступает истощение памяти, и сту-

дент не может запомнить информацию, ко-

торую только что усвоил. Но в возбужден-

ном состоянии, студенты чаще всего не за-

мечают свою умственную усталость. 

При непрерывном перенапряжении ЦНС 

появляется усталость. В таком случае для 

человека свойственно чувство изможденно-

сти еще до начала работы, апатия, головные 

боли либо головокружения. Кроме этого, 

имеет возможность отмечаться изменчивость 

частоты сердцебиения, уменьшение веса, по-

давленность иммунитета. 

Умственная деятельность человека, как пра-

вило, составляет порядка 12 часов в день, ино-

гда и больше. На фоне напряженной умствен-

ной работы нередко люди сидят с наименьшей 

физической активностью. К примеру, у студен-

тов, которые регулярно занимаются спортом на 

уроках физкультуры и за пределами вуза, от-

мечается высокая успеваемость в 6-7%. А так 

же нормализуется эмоциональный фон, и уве-

личивается трудоспособность. 

Для того чтобы увеличить уровень ум-

ственной работоспособности студентов, сле-

дует проводить как можно больше свободно-

го времени на свежем воздухе, проявлять 

двигательную активность не только на заня-
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тиях физической культуры, но и вне учебной 

деятельности. Постоянные занятия физиче-

скими упражнениями в условиях напряжен-

ной учебы помогают снимать психические и 

эмоциональные напряжения. 

Функциональная активность организма 

характеризуется различными двигательными 

процессами, а также способностью поддер-

живать высокий уровень психической функ-

ции при выполнении интеллектуальной дея-

тельности. 

Тяжелые и длительные физические нагруз-

ки снижают психическое, эмоциональное со-

стояние организма и, конечно же, умственную 

деятельность. 

Доказано, что элементарная и кратковре-

менная физическая деятельность не только 

укрепляет здоровье, а также повышает ум-

ственную деятельность [4]. 

Таким образом, умственная деятельность 

будет в наименьшей степени подвластна 

воздействию неблагоприятных факторов, 

если целеустремленно использовать средства 

и методы физической культуры (к примеру, 

физические упражнения, физкультминутки, 

активный отдых и др.). 
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ачалась новая технологическая (цифро-

вая) революция, в основе которой ле-

жит интеллектуализация всех видов произ-

водственных процессов, обеспечение гло-

бальной конкурентоспособности российско-

го образования, вхождение Российской Фе-

дерации в десятку ведущих стран мира по 

качеству общего образования, воспитание 

гармонично развитой и социально ответ-

ственной личности.  

Одним из национальных проектов в России 

на период с 2019 по 2024 гг. является «Цифро-

вая экономика», где важную роль играет циф-

ровая трансформация образования. 

В национальном проекте выделены девять 

«сквозных» цифровых технологий: большие 

данные, квантовые технологии, робототех-

ника и сенсорика, нейротехнологии и искус-

ственный интеллект, новые производствен-

ные технологии, промышленный Интернет, 

технологии беспроводной связи, системы 

распределенного реестра, технологии вирту-

альной и дополненной реальностей. Данные 

технологии названы «сквозными» за счет то-

го, что их внедрение происходит во все сфе-

ры жизни общества и отрасли экономики, 

качественно изменяя традиционные формы 

организации их деятельности.  

Распространение цифровых технологий 

захватывает и сферу образования. 

На сегодняшний день перед высшими учеб-

ными заведениями поставлена задача последо-

вательной адаптации своей образовательной 

системы для более полного использования ди-

станционного и смешанного обучения гаран-

тированного качества в целях обеспечения 

разнообразия и гибкости видов непрерывного 

обучения, развития информационных навыков 

и компетенций, улучшения обработки данных, 

педагогических исследований и прогнозов, а 

также устранения нормативных барьеров в 

условиях цифровой трансформации вузов [1]. 

Цифровая трансформация высшего обра-

зования – это необходимый и неизбежный 

переход от аналоговой системы в цифровую, 

требующий пересмотра целей, организаци-

онной структуры, процессов и продуктов си-

стемы управления, ожидаемых результатов. 

Технологическая революция не только 

ставит перед образованием новые задачи, но 

и предоставляет цифровые технологии для 

повышения доступности и качества образо-

вательных услуг, использования на уровнях 

среднего профессионального и высшего об-

разования новых методов обучения и воспи-

тания, основанных на интеграции образова-

Н 
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тельных и инновационных цифровых техно-

логий. Трансформационные процессы в об-

разовании направлены на то, чтобы каждый 

обучаемый овладел компетенциями XXI в.: 

критическим мышлением, способностью к 

самообучению и работа в коллективе, уме-

нием полноценно использовать цифровые 

инструменты в повседневной деятельности и 

творчески применять свои знания в быстро-

развивающейся цифровой среде. 

Анализируя состояние и тенденции циф-

ровизации высшего образования, можно сде-

лать вывод о том, что принципиальная циф-

ровая трансформация еще не состоялась, но 

и традиционные модели образовательного 

процесса уже не отвечают запросам высокой 

технологической динамики. 

К сожалению, большинство вузов остают-

ся несколько в стороне от инновационных 

разработок технологий и методологий циф-

ровизации образования, из-за большой за-

груженности преподавателей и организато-

ров учебного процесса обеспечением всех 

формальных требований документооборота, 

даже не смотря что он электронный, расту-

щая последние годы учебная нагрузка и тре-

бования эффективного контракта [2]. 

Цифровая трансформация в сфере обра-

зования в конечном итоге должна способ-

ствовать: 

 снижению числа неграмотных и не-
успешных студентов; 

 обеспечить условия нормального разви-
тия талантов; 

 повысить конкурентоспособность обра-
зования; 

 снижению рутинных работ в сфере об-
разовательной деятельности; 

 развивать жизнеспособность в цифро-

вой среде. 

В ходе цифровой трансформации высшего 

образования появляются новые, востребован-

ные профессии для создания, развития и под-

держки цифровой образовательной среды. Это 

специалист по педагогическому дизайну, дата-

инженер в образовании, специалист по внед-

рению и сопровождению систем LMS, специа-

лист по стратегическому маркетингу в образо-

вании, продакт-менеджер цифровых образова-

тельных решений, руководитель-специалист 

цифровой трансформации [3]. 

Таким образом, цифровизация высшего 

образования вносит изменения в квалифика-

ционные требования к профессорско-препо-

давательскому составу и остальным работ-

никам вуза. Интеграция новых технологий в 

уже сложившиеся обучающие практики ста-

новится залогом успеха в цифровом образо-

вательном мире.  

Скорость нововведений и вероятность 

негативных изменений требует глубоко ана-

лиза возможных рисков цифровой транс-

формации в высшем образовании. Необхо-

димы дальнейшие педагогические исследо-

вания по таким актуальным вопросам, как 

модель преподавателя-педагога цифрового 

образования, содержание его профессио-

нальной подготовки; технологии разработки 

цифрового образовательного контента, мето-

дики оценки его качества и применения в 

учебном процессе; эффективность методов, 

форм, средств обучения в открытом образо-

вательном пространстве; методики контроля 

успеваемости и сформированности образова-

тельных результатов в условиях переноса 

учебного процесса в глобальную сеть. 
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 утвержденной Правительством Рос-

сийской Федерации «Концепции долго-

срочного социально-экономического разви-

тия Российской Федерации на период до 

2020 года» обозначено о необходимости со-

здания условия для привлечения в Россию 

иностранных студентов как одной из прио-

ритетных задач в деятельности Министер-

ства образования и науки и самих россий-

ских высших учебных заведений. 

Одним из направлений трансформации 

российского высшего образования является 

повышение его привлекательности и конку-

рентоспособности на международном рынке 

образовательных услуг, для реализации кото-

рого разработан федеральный проект «Разви-

тие экспортного потенциала российской си-

стемы образования» с созданием комфортных 

условий пребывания для иностранных граж-

дан в период их обучения на территории Рос-

сийской Федерации. 

Проблема социальной, культурной адап-

тации и интеграции иностранных студен-

тов в российском образовательном про-

В 
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странстве уделено особое внимание в рабо-

тах исследователей И. Камара [4], Т.Л. Бы-

ковой [2], Л.А. Апанасюк [1], Н.К. Джамирзе 

[3] и др., с формулированием ключевых аспек-

тов, приведены социологические исследова-

ния, обозначены теоретико-методологические 

подходы решения проблем. Исследователи 

обращают внимание о необходимости учета 

национально-культурных особенностей обу-

чающихся при разработке рекомендаций по 

усовершенствованию учебного процесса. 

Ю.В. Морозова отмечает, что успешное обу-

чение иностранных студентов в российском 

вузе во многом зависит от учета преподава-

телем этнокультурной специфики обучаемых 

при формировании межкультурной комму-

никации и дальнейшего дифференцирован-

ного подхода к ним [5]. 

Таким образом, успешная социальная адап-

тация иностранных студентов, их «вливание» 

в культурную, образовательную, бытовую и 

психологическую атмосферу высшего учеб-

ного заведения Российской Федерации тре-

бует содействия со стороны как администра-

ции вуза, так и студенческого сообщества, во 

многом зависит от учета преподавателем эт-

нокультурной специфики обучаемых при 

формировании межкультурной коммуника-

ции и дальнейшего дифференцированного 

подхода к ним. 

ФГБОУ ВО «Арктический государствен-

ный агротехнологический университет» со-

гласно национальному проекту в области об-

разования в целях развития международного 

взаимодействия ведет целенаправленную ра-

боту. На сегодняшний день Арктический 

ГАТУ активно расширяет международную 

деятельность – на базе Университета обуча-

ются граждане Китайской Народной Респуб-

лики, Монголии, Республики Казахстан, 

Республики Таджикистан и Киргизской Рес-

публики. Также Университет активно со-

трудничает с вузами Германии, Монголии, 

Казахстана, Польши, Литвы, Бразилии, Слова-

кии, Вьетнама, Чехии, Китая. Благодаря со-

трудничеству с различными образовательными 

и научно-исследовательскими зарубежными 

организациями студенты и сотрудники Уни-

верситета имеют возможность пройти обуче-

ние или стажировку в ведущих мировых вузах, 

а также обмениваться опытом и знаниями с 

исследователями и лекторами из разных стран, 

по привлечению абитуриентов из иностранных 

государств. Благодаря сотрудничеству с зару-

бежными организациями становится возмож-

ным расширение научной деятельности, в ко-

торую входят совместное участие в грантовых 

конкурсах, выпуск научных статей, проведение 

международных конференций.  

Заключены Международные соглашения о 

сотрудничестве с Вьетнамским национальным 

университетом лесного хозяйства, Даляньским 

технологическим университетом, Техническим 

университетом в г. Зволен, Северо-Казахс-

танским государственный университетом им. 

М. Козыбаева, Казахским национальным аг-

рарным университетом, также заключено 

Партнерское соглашение в рамках реализации 

проекта Erasmus+ SAGRIS. 

На 2021-2022 учебный год в Арктическом 

ГАТУ контингент из представителей ино-

странных государств (Монголия, Китайская 

Народная Республика, Республика Казахстан, 

Киргизская Республика, Республика Таджики-

стан, Республики Казахстан) составляет 124 

студента. Количество выпускников из ино-

странных государств в 2020 составило 8 вы-

пускников из Киргизии, в 2021 г. – 10 выпуск-

ников: 6 – из Таджикистана, 4 – из Киргизии. 

В рамках мероприятий международного со-

трудничества проведены: первая международ-

ная научная онлайн летняя школа «Устойчи-

вое развитие сельских территорий в условиях 

глобального потепления» совместно с Феде-

ральным университетом Лавраса (Бразилия), 

работа по разработке образовательных моду-

лей международного гранта Erasmus+ SAGRIS 

(Совершенствование послевузовской подго-

товки в области устойчивого сельского хозяй-

ства и агросистем будущего), международ-

ный междисциплинарный семинар «Arctic 

food security» на базе зимней школы СВФУ 

им. М.К. Аммосова, международный круг-

лый стол СНО «Перспективы развития сту-

денческих исследований с участием вузов 

РФ и Белоруссии» на базе СКГУ им. М. Ко-

зыбаева, международный семинар «Food 

security in the Arctic: cooperation Brazil and 

Yakutia», международный семинар «Парт-

нерские отношения Япония-Россия, органи-
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зация HArP international» с участием Уни-

верситета Хоккайдо, международный семи-

нар «Продовольственная безопасность Арк-

тики и Севера», круглый стол «Арктические 

сельское хозяйство», студенческая научно-

практическая конференция: «Современные 

проблемы и достижения аграрной науки в 

Арктике» в рамках Северного форума, приня-

ли участие на международной выставке обра-

зования в Монголии, г. Улан Батор (on-line 

формат), реализуется программа академиче-

ской мобильности на базе Северо-Казахс-

танского государственного университета им. 

М. Козыбаева, проводятся языковые курсы для 

студентов Университета – английский и 

немецкий языки, также курсы русского языка 

как иностранного для иностранных студентов. 

В 2021 г. Арктический ГАТУ выиграл 

грант во Всероссийском конкурсе молодёж-

ных проектов 2021 г. сервиса «Росмолодежь. 

Гранты» для реализации проекта «Открытый 

мир», направленный на интеграцию и социа-

лизацию иностранных студентов в образова-

тельной среде регионального вуза Россий-

ской Федерации. Для достижения цели были 

обозначены задачи: содействие раскрытию 

потенциала молодежи в получении обще-

ственно полезных знаний и навыков для ее 

самореализации в интересах экономическо-

го, гражданского и культурного развития ре-

гиона; формирование активной гражданской 

позиции и развития патриотических ценно-

стей в молодежной среде; развитие между-

народного молодежного сотрудничества. 

В программу проекта были включены ме-

роприятия образовательной, научной, спор-

тивной и культурной направленности. Про-

ведена серия образовательных семинаров об 

истории становления высшего образования в 

республике Саха (Якутия), о культуре и тра-

дициях коренных народов региона, о межна-

циональном взаимодействие в регионе.  

Также для студентов из иностранных гос-

ударств в группе с однокурсниками из Яку-

тии организована экскурсия в музей истории 

и культуры народов севера им. Емельяна 

Ярославского в г. Якутске. Студенты с 

большим интересом ознакомились с экспо-

зициями, особо уделяя внимание истории 

республики, миру животных Якутии. 

 

 
 

Экскурсия в музей истории и культуры народов Севера  

им. Емельяна Ярославского в г. Якутске 
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Молодежный творческий концерт народов 

мира, посвященный Международному дню 

мира, состоялся многожанровым праздником, 

где студенты ознакомились с национальными 

традициями, обычаями и культурой, нацио-

нальными костюмами народов мира. Участни-

ки продемонстрировали свои таланты в вока-

ле, хореографии и игре на музыкальных ин-

струментах. По итогам творческого концерта 

Жюри конкурса от имени ресурсного центра 

Дома Дружбы народов подарило научной биб-

лиотеке Арктического ГАТУ аналитические 

книги о межнациональных отношениях. 

Также сотрудниками кафедры социально-

гуманитарных дисциплин проведены инди-

видуальные психологические консультации, 

тренинги по ораторскому мастерству, лидер-

ству и умению работать в команде. 

В День народного единства России в тече-

ние двух дней проведены Мастера Колледжа 

технологий и управления Арктического ГАТУ 

провели мастер-классы по приготовлению 

национальных блюд народов мира. В первый 

день участники ознакомились с приготовлени-

ем блюд якутской национальной кухни, узна-

ли о тонкостях приготовления русских пель-

меней, якутской лепешки и салата «Индигир-

ка». Второй день мероприятия был посвящен 

восточной кухне. Участники приготовили та-

джикский плов, киргизский бешбармак и та-

тарский эчпочмак. Закончился мастер-класс 

совместной дегустацией и чаепитием. 

 

 
 

Мастер-классы по приготовлению национальных блюд народов мира 

 

«На вчерашнем мастер-классе я узнала, 

как готовится якутская лепешка, а сегодня мы 

готовили бешбармак, эчпочмак и плов. Я 

впервые попробовала эчпочмак, еще и научи-

лась его готовить. Мы готовили из дрожжево-

го теста и использовали мясо баранины. 

Очень отрадно, что для нас проводят подоб-

ные мастер-классы, где мы знакомимся с кух-

ней разных народов», – поделилась впечатле-

ниями Элнура Ишенбекова, студентка Агро-

технологического факультета. 

«Вчера я научился готовить салат «Инди-

гирка». Из тех блюд, которые мы сегодня го-

товили, мне был знаком только таджикский 

плов. Наш плов отличается тем, что рассчи-

тывается из пропорции один на один. Один 

килограмм риса, столько же морковки и мяса. 

За эти два дня на мастер-классах я многое 

узнал», – отметил студент Факультета вете-

ринарной медицины Додихудо Сияров. 
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Далее в соответствии с утвержденным ка-

лендарным планом проекта «Открытый мир» 

проведён Фестиваль национальных игр 

народов мира среди студентов. Студенты со-

стязались по национальным видам спорта – в 

киргизской стрельбе по мишени «Жамбы ат-

май», якутской игре «Нарты-сани», русской 

игре «Удочка», китайском бадминтоне, та-

джикских прыжках, а также в эвенкийской 

игре «Самый ловкий». Скорость и точность 

участники испытали в стрельбе по мишени 

«Жамбы атмай», представляющий чучело 

зайца, который устанавливается на расстоя-

нии 10 метров на полу. Задача игрока – про-

извести три выстрела из лука и попасть в 

цель. Выносливость участники показали в 

прыжках «Нарты-сани». Игроки поочередно 

прыгали через пять нарт высотой 50 см от-

талкиваясь двумя ногами одновременно. Пра-

вила были несложными: участники старались 

выполнить наибольшее количество прыжков 

через нарты. Ловкость и глазомер участники 

проверили в русской игре «Удочка», по пра-

вилам игроки образовывали круг. Водящий, 

стоя в центре, вращал веревочку с привязан-

ным на конце мешочком с песком – удочку. 

Участники перепрыгивали через веревочку, 

стараясь не задеть ее. Далее участники сорев-

новались по китайскому бадминтону – наби-

вали ногой мяч, в таджикских прыжках.  

Отделом по воспитательной работе прове-

дена Акция «Красный тюльпан», посвященная 

всемирному дню борьбы со СПИДом. 

Так же в рамках проекта прошел образова-

тельный форум «Открытый мир» по трем бло-

кам: образование и наука, культура и искус-

ство, спорт и здоровый образ жизни в целях 

создания коммуникационной среды, способ-

ствующей поддержке молодежных инициатив, 

содействию самореализации молодежи, по-

вышению уровня ее компетенций и навыков, 

формированию у молодежи ценностей патрио-

тизма и навыков инновационного мышления, 

приумножению человеческого капитала. 

Студентка Экономического факультета 

Ираида Хань провела анализ уровня жизни 

населения Якутии. Она отметила, что в рес-

публике реализуются и совершенствуются 

меры социальной поддержки семей с детьми. 

Благодаря этому демографическая ситуация 

характеризуется положительными тенденци-

ями. При этом Ираида отметила, что недо-

статочно внимания уделяется строительству 

дорог внутрихозяйственного значения с 

твердым покрытием. Она подчеркнула уве-

личение численности населения республики 

благодаря сохраняющемуся естественному 

приросту, а также снижению миграционного 

оттока. «При условии эффективности ис-

пользования потенциала Якутия сможет 

удерживать завоеванные ею позиции в эко-

номике Дальневосточного федерального 

округа», – заключила Ираида. 

Среднее и высшее образование в Кыргыз-

стане и России на примере Якутии сопоста-

вила магистрант Агротехнологического фа-

культета Жаныммырза Урматова. В ходе 

анализа она выявила, что требуются иссле-

дования сравнительного характера, дающие 

информацию по образовательным системам 

России и стран бывшего СССР. 

С докладом о формировании читательско-

го интереса выступил студент Экономиче-

ского факультета Николай Кудринов. Для 

того, чтобы у студентов появился интерес к 

чтению, Николай планирует провести лите-

ратурный вечер якутских писателей, конкурс 

выразительного чтения, а также рассматри-

вает вариант создания единого электронного 

портала национальной литературы на базе 

научной библиотеки АГАТУ. 

Кроме того, с докладами выступили сту-

дент Агротехнологического факультета Шо-

хрух Нодиров «Язык-зеркало культуры», сту-

дент Экономического факультета Махмадна-

заров Ахмаджон «Адаптация иностранных 

студентов во время обучения: проблемы и пу-

ти его решения», студент Факультета ветери-

нарной медицины Жасулан Русланулы «Отли-

чие и сходство казахов и якутов». 
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Круглый стол 

 
По итогам проведенных мероприятий 

проекта «Открытый мир» состоялся круг-

лый стол, где было принято решение о со-

здании в университете Ассамблеи ино-

странных студентов, деятельность которой 

будет направлена на социальную, культур-

ную адаптацию и интеграцию иностранных 

студентов не только в образовательной 

среде, но и в целом в жизни республики, 

региона, страны. 
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АНАЛИЗ ИССЛЕДОВАНИЯ ПРОСОДИЧЕСКОЙ СТОРОНЫ ГОЛОСА 

ДОШКОЛЬНИКОВ И МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ  

ПО ВОСПИТАНИЮ ПРОСОДИИ У ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 

СО СТЁРТОЙ ДИЗАРТРИЕЙ 
 

ПЕТИНА Ларис Николаевна 
руководитель вокально-хорового коллектива «Му-ми-соль»  

для детей с нарушениями речи и здоровья, учитель-логопед 

г. Санкт-Петербург, Россия 

 
 

Голос и речь являются первейшим средством в коммуникации общества. Красивый, сильный голос и чёт-

кая, грамотная речь могут стать инструментом для достижения многих целей, как в профессиональной, 

так и в межличностной сфере. Чтобы воспитать полноценно развитый голос и речь у детей с речевыми 

нарушениями необходимо использовать не только методики коррекции звукопроизношения и традицион-

ные логопедические занятия, а применять интегративные системы воздействия на просодические ком-

поненты голоса, речи, которые являются более древними, чем словесные. К таким интегративным заня-

тиям можно отнести воздействие на просодику музыкой, ритмикой, танцами и пением.  

Ключевые слова: просодика, дизартрия, голос, модуляции, ритм, норма. 

 

 

 современной лингвистике просодия со-

ставляет совокупность ритмико-инто-

национных свойств речи. Просодия играет 

огромную роль в осуществлении коммуника-

тивной функции речи. С помощью ритмико-

интонационных свойств человек может пере-

дать своё эмоциональное состояние, разнооб-

разие информации [8]. Ведущими характери-

стиками просодики являются тембр, высота, 

сила голоса, темп, ударение, мелодика, пауза-

ция, ритм. Воспитание интонационной куль-

туры речи очень тесно связано с развитием 

слухового внимания и речевого слуха [1].  

Нарушение мелодико-интонационного офор- 

мления речи является одним из многих ком-

понентов, входящих в структуру различных 

речевых дефектов [5].  

Задачи воспитания интонационных компо-

нентов речи зависят во многом от психологи-

ческих и физиологических возможностей ре-

бёнка. Эти задачи распределяются неравно-

мерно и усложняются на разных возрастных 

В 



ОБЩЕСТВО, № 1(24) 2022 

 

47 

этапах. Так, например, у детей младшего до-

школьного возраста быстрее формируются 

навыки правильного произношения звуков, 

развивается речевой слух, а развитие интона-

ционных компонентов речи, выработка чёткой 

дикции лучше и интенсивнее происходит в 

старшем дошкольном возрасте [11].  

Во многих исследованиях просодическая 

сторона речи детей со стёртой дизартрией 

оценивается как эмоционально невырази-

тельная монотонная [6]. Внятность речи за-

метно снижается при увеличении речевой 

нагрузки. Голос детей оценивается следую-

щими характеристиками: слабый, немелодич-

ный, глухой, хриплый, монотонный, сдавлен-

ный, тусклый, напряжённый, прерывистый, 

назализованный, слабомодулированный. Эти 

симптомы могут быть представлены при стёр-

той дизартрии в разных комбинациях и разной 

степени выраженности.  

Критерии оценки состояния просодии у 

детей с нарушением речевого развития, в 

частности с дизартрией, неоднозначны. В 

связи со сложностью проведения объектив-

ного исследования (голосовой аппарат у де-

тей очень неустойчив к воздействию различ-

ных неблагоприятных факторов), нет специ-

альной литературы, где бы давались опреде-

лённые акустические характеристики голоса 

дошкольников. Такие характеристики слиш-

ком размыты и субъективны. Приёмы пре-

одоления просодических нарушений изучены 

недостаточно, при том, что методы преодоле-

ния звукопроизносительных расстройств, при 

стёртой дизартрии в исследованиях логопедов, 

дефектологов, психологов представлены в до-

статочном объёме [1; 9]. 

Предпосылкой нормального языкового 

развития ребёнка являются именно просоди-

ческие проявления, выраженные в виде эмо-

ционально-выразительных вокализаций. По-

этому, необходимо вовремя, и как можно 

раньше начать работу по воспитанию просо-

дии у детей с нарушениями речи, в частно-

сти с дизартрией. 

В связи со всем, выше перечисленным, 

проблема коррекции просодической стороны 

речи дошкольников с дизартрией является 

актуальной и своевременной. Для коррекции 

состояния просодических компонентов при 

речевых нарушениях необходимо, прежде 

всего, изучение и исследование просодиче-

ской организации в норме, так как все иссле-

дования нарушенной функции проводятся в 

сравнении с нормой. Поэтому для составле-

ния методических рекомендаций по воспи-

танию просодии у дошкольников, мы прово-

дили обследование просодических компо-

нентов голоса при помощи программы и ме-

тодики обследования, применимых к норме.   

У детей, принимавших участие в исследо-

вании просодии результаты достаточно ва-

риативны. Так, например, у детей с дизарт-

рией недостаточно развито не только вос-

произведение, но и восприятие и дифферен-

циация интонационных структур. Возможно, 

что это лишь субъективное мнение, но ре-

зультаты показали, что развитие этих компо-

нентов речи значительно отстаёт от других. 

Эти результаты могут быть следствием не-

достаточного развития фонематического, 

звуковысотного слуха, слухового внимания, 

несформированности резонаторов из-за ор-

ганических нарушений. 

У некоторых обследуемых детей голоса 

либо слишком громкие, либо тихие, иногда 

прерывистые, монотонные.  

Восприятие изолированных звуков и зву-

коподражаний, произнесённых с различной 

высотой голоса, удаётся не всем. Модуляции 

по высоте недостаточны. Диапазон не соот-

ветствует акустическим характеристикам 

данного возраста с нормальным речевым 

развитием. Так как высота голоса характери-

зуется напряжением голосовых связок и ча-

стотой их колебаний, а также организацион-

ным дыханием и активной работой резона-

торов, усиливающих звук, можно сделать 

вывод, что у данной группы детей голосовой 

и дыхательный аппарат недостаточно разви-

ты. Модуляции голоса по высоте недоста-

точны. Задания выполнялись монотонно, вя-

ло. Лишь некоторым детям удалось передать 

правильно звуки и звукоподражания при от-

ражённом выполнении задания. Лучше всего 

детям удалось соотнести звукоподражания, 

издаваемые логопедом, с картинкой живот-

ных и их детёнышей. 

Коррекционную работу нужно строить 

исходя из индивидуальных особенностей ре-
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чи ребёнка. Постоянное наблюдение за вос-

питанниками даст ответ на то, что необхо-

димо развивать в первую очередь. Необхо-

димо обращать внимание на интонационные 

средства выразительности, которые исполь-

зуют дошкольники. 

Начинать работу по развитию просодиче-

ских компонентов необходимо с той функ-

ции, которая хуже всего развита у ребёнка.  

По результатам нашего эксперимента на 

самом низком уровне сформированности 

находится воспроизведение логического уда-

рения. Средствами выражения логического 

ударения являются: усиление словесного уда-

рения, повышение или понижение тона на 

ударном слоге выделенного слова, увеличение 

длительности, которое достигается усилением 

напряжённости артикуляции ударного слова.  

Проведению работы по развитию логиче-

ского ударения могут предшествовать рит-

мические упражнения, которые подготавли-

вают к восприятию интонационной вырази-

тельности и создают предпосылки для усво-

ения логического ударения.  

Для формирования ритмической органи-

зации необходима система упражнений, 

направленная на развитие восприятия и вос-

произведения ритмических структур. В 

начале работы используются простые ритмы 

и одиночные удары, постепенно ритмиче-

ские структуры усложняются, применяется 

речевой материал.  

Итак, работа над ритмом проводится в 2-

х направлениях: восприятие и воспроизведе-

ние ритмических структур: серии изолиро-

ванных ударов, серии простых ударов, серии 

акцентированных ударов. Начинать лучше 

всего с восприятия ритмических структур. 

Например, прослушать изолированные уда-

ры: //, ///,//// и т. д. Определить количество 

ударов и показать соответствующую карточ-

ку с записью данных ритмических структур. 

При воспроизведении ритма: отстучать по 

подражанию (без опоры на зрительное вос-

приятие) изолированные удары; серии про-

стых ударов; серии акцентированных ударов. 

Далее самостоятельно воспроизвести по кар-

точке удары и ритмические структуры (про-

стые, акцентированные). Работу необходимо 

осуществлять в следующей последователь-

ности: от узнавания к пониманию и анализу.  

Значительную роль в воспитании чувства 

ритма у детей играет материал ритмизиро-

ванной речи – потешки, считалочки, стихо-

творения. На занятиях по воспитанию чув-

ства ритма необходимо использовать эле-

менты логопедической ритмики.  

Развитие высоты голоса. Для развития 

высоты голоса предлагаются упражнения на 

постепенное расширение диапазона голоса, 

развитие гибкости, модуляций голоса (т. е. 

тембра голоса). 

Например, «Укачивание» (имитация ука-

чивания куклы, ребёнка. 

Речевое произнесение: повышение и по-

нижение голоса при произнесении гласных, 

их сочетаний из 2-х, 3-х звуков, слогов. 

Пропевание гласных при поступенном 

движении вверх и вниз, с дирижированием 

рукой. Предложить прослушать звуки или 

звукоподражания с различной высотой голо-

са и соотнести с картинкой животных и их 

детёнышей.  

Инструкция: «Послушай и покажи, кто 

так подаёт голос?» 

МУ       – корова        му     – телёнок 

МЯУ     – кошка        мяу   – котёнок 

Затем, то же задание можно давать на от-

ражённое воспроизведение. 

Необходимо проводить комплексную рабо-

ту по развитию дыхания, голоса и артикуля-

ции. Важным приёмом является воспитание 

диафрагмально-брюшного дыхания по подра-

жанию логопеду. Также в этих целях исполь-

зуется соединение дыхательных упражнений с 

голосовыми, пение изолированных гласных, 

пропевание слогов. Большую пользу приносит 

выполнение дыхательных и голосовых упраж-

нений под музыку.  

Формирование темповой организации 

речи начинается с развития общих пред-

ставлений о темпе речи. В случае наблюде-

ния у дошкольников отклонения от нор-

мального темпа речи, необходимо использо-

вать упражнения, направленные на его нор-

мализацию. Основным приёмом в проведе-

нии таких упражнений является подражание 

речи логопеда. В качестве упражнений могут 

выступать различные речевые игры, инсце-

нировки, упражнения «речь-движение», про-
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говаривание фраз под музыку разного темпа, 

рассказы по картине, чтение стихотворений, 

скороговорок.  

Коррекцию темпа речи прекрасно дополнят 

занятия логопедической ритмикой, где суще-

ствует немало приёмов и упражнений для нор-

мализации темпа речи, например, движения 

под музыку, маршировка, речевые игры под 

музыку, пение, хоровое декламирование и т. д. 

Для формирования интонационной вы-

разительности речи необходимо развитие 

восприятия различных видов интонации, а 

затем развитие воспроизведения различных 

типов интонации. Так как средствами выра-

жения интонации служат ритм, темп, логи-

ческое ударение, высота и сила (громкость) 

голоса, то необходимо начинать коррекци-

онную работу с развития этих компонентов. 

В работу над интонацией можно включать 

задания на восприятие и определение силы 

голоса (громкий – тихий). Для этого исполь-

зуют звуки, звукоподражания, слова и фра-

зы. Задания на восприятие и определение 

высоты голоса (низкий – высокий). Можно 

использовать инсценировки, игры, пение по-

певок («Самолёт», «Жук-жук пожужжи, где 

ты прячешься, скажи…» и т. д.).  

Можно включить в работу над компонен-

тами интонации упражнения на усиление и 

ослабление голоса (от беззвучного до гром-

кого и наоборот). Повышение и понижение 

голоса при пении гласных звуков (от низкого 

до высокого и от высокого до низкого). 

Вначале отработка интонации происходит 

по подражанию педагогу отражённо, а затем 

самостоятельно. В ходе работы можно ис-

пользовать упражнения с междометиями, 

звукоподражаниями, сказками, считалками, 

инсценировками. 

Общими рекомендациями по развитию 

просодических компонентов является развитие 

речевого слуха, речевого дыхания. Также 

должна продолжаться работа по совершен-

ствованию голосового аппарата детей. Отраба-

тывать дикцию, громкость и скорость речи 

можно при произнесении и заучивании чисто-

говорок, скороговорок, стихотворных текстов.  

Для более успешного развития просоди-

ческой стороны речи у дошкольников с ди-

зартрией необходимо тесное сотрудничество 

логопеда, воспитателя, музыкального руко-

водителя и конечно родителей. 

Так как критерии оценки состояния про-

содических компонентов у детей с дизартри-

ей неоднозначны, а акустические характери-

стики голоса дошкольников недостаточно 

объективны из-за неустойчивости голосово-

го аппарата к различным неблагоприятным 

факторам, проблема изучения просодиче-

ской стороны речи является актуальной и 

своевременной. 

По данным логопедической литературы – 

дизартрия у детей проявляется двумя основ-

ными синдромами – нарушением фонетиче-

ской стороны речи и её ритмико-мелодико-

интонационной окраски. Нарушение просоди-

ческой стороны речи является основным и бо-

лее стойким признаком дизартрии[3]. Е.С. Ал-

мазова писала: «Именно мелодико-интона-

ционные расстройства  в наибольшей степени 

влияют на разборчивость, внятность, эмоцио-

нальную выразительность и даже семантиче-

скую структуру речи больного» [3]. 

Е.Ф. Архипова[1] отмечает, что в основе 

нарушения при стёртой дизартрии могут ле-

жать лёгкие остаточные нарушения иннерва-

ции артикуляционного, голосового и дыха-

тельного аппарата, которые можно выявить 

только при углублённом неврологическом  

исследовании. В речевой симптоматике, кроме 

нарушения звукопроизношения и фонемати-

ческого слуха, наблюдаются просодические 

нарушения: монотонная, маловыразительная 

речь, чаще всего низкий тембр, тихий немоду-

лированный голос, замедленный или ускорен-

ный темп речи. Интонационно-выразительная 

окраска речи детей со стёртой дизартрией рез-

ко снижена, при этом страдает голос: не уда-

ются модуляции голоса по высоте и силе, 

нарушается тембр речи. Отмечается верх-

неключичное дыхание. Речь детей невырази-

тельная, дикция нечёткая. Дети, допускаю-

щие ошибки при восприятии и воспроизве-

дении интонации, своих ошибок не замеча-

ют. Дети со стёртой дизартрией не могут ак-

центировано произносить определённое сло-

во в предложении, не могут модулировать 

высоту и силу голоса, менять тембр.  

В зависимости от сформированности зву-

ковысотного слуха, речевого дыхания, голос 
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меняет громкость и окраску. Также на пра-

вильность речевого дыхания, вернее сказать, 

на плавность речевого выдоха влияет нерв-

ная возбудимость. Таких детей необходимо 

научить, правильно пользоваться речевым 

дыханием. Они должны уметь производить 

без мышечного напряжения лица и шеи, ко-

роткий вдох и плавный бесшумный выдох 

через рот, постепенно вырабатывая доста-

точную силу выдоха. 

Результаты исследования просодии пока-

зали, что у дошкольников со стёртой дизарт-

рией состояние просодической стороны речи 

также вариативны и неоднородны, как сказа-

но выше. У одних детей лучше развиты одни 

характеристики просодии, у других – другие. 

Но по обобщённому анализу развития про-

содической стороны речи данной группы де-

тей и по результатам этого анализа – сфор-

мированность просодических компонентов 

скорее недостаточная (2 степень по Е.Ф. Ар-

тёмовой [2]), чем низкая.  

Проанализировав диагностику развития 

компонентов просодики у дошкольников с ди-

зартрией, можно сделать вывод, что многие 

стороны интонационной выразительности раз-

виты не одинаково и не в достаточной мере.  

Во многом результаты развития просодии 

у дошкольников с дизартрией зависят от ин-

дивидуального развития ребёнка, от его психо-

эмоционального состояния, физических дан-

ных, от развития артикуляционного и голо-

сового аппаратов.  

Чёткая и правильная речь, окрашенная эмо-

ционально, возможна благодаря нормальной 

работе физического и речевого слуха [9].  

Хорошо развитый звуковысотный слух 

способствует различению и восприятию из-

менений голоса по высоте, помогает ребёнку 

почувствовать эмоциональную окраску речи. 

Значительную роль в передаче эмоцио-

нальной стороны высказывания играет темп 

речи, во многом он зависит от правильности  

речевого дыхания. Убыстрение или замедле-

ние темпа речи влияют на разборчивость, 

внятность звукопроизношения. 

Исходя из всего выше сказанного, можно 

подвести итог. 

Дети 5-6 лет с дизартрией имеют в боль-

шинстве случаев речь невыразительную, 

дикцию нечёткую. У них, как правило, плохо 

развитый артикуляционный аппарат, недо-

статочно сформированный фонематический 

слух, плохо развито речевое дыхание, что не 

способствует благоприятным условиям раз-

вития просодии. 

Наше исследование просодических компо-

нентов у дошкольников с дизартрией подтвер-

ждают неоднородность и вариативность нару-

шений просодии. Но при этом есть некая зави-

симость просодической стороны речи до-

школьников от выраженности речевого дефек-

та. Чем сложнее речевой дефект, тем хуже раз-

виты просодические компоненты речи. 

Исследования показывают важность и 

необходимость развития многих компонентов 

просодии  не только в коррекционном логопе-

дическом процессе, но и в составлении про-

граммы интегративного подхода в коррекции 

просодии при стёртой дизартрии, используя 

элементы логопедической и фонетической 

ритмики, а также вокально-хоровой работы с 

детьми, например, логопедического хора. 

Интонационная культура речи является 

составной частью общей речевой культуры. 

Залогом успешного формирования правиль-

ного просодического оформления речи детей 

является высокая культура речи взрослых, 

постоянное общение с ребёнком, организа-

ция и проведение логопедических и допол-

нительных развивающих занятий, речевых 

игр по развитию компонентов просодики. 
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 век требует развития у школь-
ников особых навыков: комму-

никативности, креативности, кооперации и 
критического мышления.  

По мнению российского педагога, член-
корреспондента РАО Натальи Федоровны 
Виноградовой: «Ребенку важно обладать: 
готовностью успешно взаимодействовать с 
изменяющимся окружающим миром; воз-
можностью решать различные (в том числе 
нестандартные) учебные и жизненные за-
дачи; способностью строить социальные 
отношения; совокупностью рефлексивных 
умений, обеспечивающих оценку своей гра-
мотности, стремление к дальнейшему обра-
зованию» [2]. Иными словами ученик дол-
жен быть функционально грамотным. 

В настоящее время в школе сущностью 
функциональной грамотности становятся не 
знания и умения учащихся, а важные спо-
собности: добывать новые знания; приме-
нять полученные знания на практике; оцени-
вать свое знание-незнание; стремиться к са-
моразвитию.  

Функциональная грамотность показы-
вает, насколько обучающийся может исполь-
зовать полученные знания, умения и навыки 
в реальных жизненных ситуациях. Она фик-
сирует минимально необходимый уровень 
готовности личности для осуществления ее 
жизнедеятельности в конкретной культурной 
среде [1]. Особую роль в формировании 
функциональной грамотности занимает тех-
нология проектной деятельности. 

В школьном курсе информатики есть тема, 
которая в явном или неявном виде присут-
ствует практически во всех его разделах. Это 
информационное моделирование, которое 
школьники начинают изучать в шестом клас-
се, продолжают − в девятом и заканчивают – в 
одиннадцатом. В шестом классе ученики зна-
комятся с информационными моделями: 

 с видами информационных моделей 
(знаковыми, образными, смешанными); 

 с простыми и сложными таблицами, с 
вычислительными таблицами; 

 с графическими моделями: графиками, 
диаграммами и схемами. 

В этом возрасте ребятам интересно все, что 
связано с компьютерами, они любят занима-
тельные задания, особенно прикладного ха-
рактера. А можно ли на одном уроке порабо-

тать со всеми видами моделями одновремен-
но? Конечно, можно. Поможет это сделать 
мини-проект «Туристическое агентство», со-
здавая который шестиклассники будут учиться 
итерационному подходу, правилам коммуни-
кации со сверстниками, основам проектного и 
критического мышления. 

Задание экскурсоводам туристического 
агентства. 

1. Разделитесь на группы по 3 человека, 
запишите свою группу в таблицу по ссылке 
на Яндекс.Диске (ссылка учащимся была от-
правлена на электронную почту). 

2. Продумайте план экскурсии Смоленск-
Москва длительностью 2 дня. Выберите до-
стопримечательности вдоль маршрута, кото-
рые бы вы предложили посетить. Определи-
тесь минимумдвумя-тремя пунктами пита-
ния и местом для ночевки. 

3. Изучите шаблон таблицы План работы 
над мини-проектом «Экскурсия» (ссылка 
учащимся была отправлена на электронную 
почту). 

4. Определите круг работы для каждого 
участника группы. 

5. Откройте Яндекс.Карты https://yandex.ru/ 
maps/  

6. Создайте маршрут: 
a) выберите инструмент Маршруты; 
b) заполните поля Откуда и Куда; 
c) добавьте на карте три точки с выбран-

ными вами достопримечательностями; 
d) найдите вдоль маршрута гостиницу; 
e) найдите вдоль маршрута кафе-столовые. 
7. Заполните таблицу. 
8. Внесите формулы и найдите стоимость 

поездки, пройденное расстояние. 
9. Сделайте скрин карты и вставьте в таб-

лицу. 
10. Выберите Поделиться, скопируйте ссыл-

ку на карту и вставьте в таблицу. 
Работа над проектом позволила развивать 

следующие составляющие функциональной 
грамотности: коммуникативную, деятель-
ностную, компьютерную, информационную, 
читательскую, финансовую, грамотность при 
решении бытовых проблем и общую грамот-
ность. Рассмотрим подробнее, как это про-
исходило. 

Коммуникативная грамотность. 
Шестиклассникам нужно было разделить-

ся на группы по три человека, организовать 

XXI 
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работу в группе, толерантно относиться к 
своим одноклассникам. 

Деятельностная грамотность.  
Сформулировать цель деятельности, спла-

нировать экскурсию и, внося данные в шаб-
лон таблицы, при необходимости изменять 
маршрут, словесно аргументируя эти изме-
нения, по предложенному чек-листу осу-
ществлять самоконтроль, а также во время 
защиты проекта делать самооценку. 

Компьютерная грамотность. 
Ученикам каждой группы по электронной 

почте были разосланы ссылки на два файла в 
облачном хранилище: один общий для всех 
учеников – план работы и второй – индиви-
дуально для каждой группы примерный 

шаблон таблицы. Шестиклассникам для со-
ставления плана экскурсии нужно было ис-
кать информацию о достопримечательностях 
по маршруту Смоленск – Москва в сети Ин-
тернет, на Яндекс.Карте – пункты питания и 
гостиницы для туристов, заполнять Excel-
таблицу текстом, формулами и картинками, 
обработанными в графическом редакторе. 
Заполняли таблицу ребята, находясь на 
«удаленке». Это была коллективная работа с 
одним документом в режиме реального вре-
мени с домашних компьютеров. 

Непосредственно перед выполнением зада-
ния учащиеся с помощью ресурса Mentimeter 
проанализировали свою целеустремленность в 
конечный результат проекта.  

 

 
 

Рисунок 1. Самоопределение целеустремленности на результат 

 
Информационная грамотность. Учени-

кам приходилось находить и отбирать необ-

ходимую информацию и из книг и энцикло-

педий, читать Яндекс.Карту, анализировать 

стоимость экскурсии, т.е. анализировать 

числовую информацию. 

Читательская грамотность. Школьники 

занимались чтением, чтобы выбрать на их 

взгляд наиболее интересные достопримеча-

тельности, тем самым расширили свои зна-

ния и спланировали экскурсию для своего 

класса в конце учебного года. 

Финансовая грамотность. Нужно было 

спланировать бюджетную экскурсию: недо-

рогие заправки, места ночевок и пункты об-

щепита. Ребята становились перед выбором 

эффективных решений в этих финансовых 

ситуациях. 

Грамотность при решении проблем, похо-

жих на бытовые. Молодым экскурсоводам 

приходилось выбирать и продукты для переку-

сов, и точки общепита для обедов и ужинов; 

виртуально ориентироваться в незнакомом го-

роде, пользуясь электронной картой, ГИС. 

 

8 

7 

6 

Как вы думаете, справитесь ли выс заданием? 

Частично 

Полностью 

Сделаю больше 
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Рисунок 2. Один из маршрутов экскурсии 
 

Общая грамотность. Чтобы проект за-
щитить, нужно было написать пояснитель-
ную записку/отчет, отвечать на вопросы при 
презентации своей экскурсии, не испытывая 
затруднений в построении фраз. 

Выполнив проект, шестиклассники пре-
зентовали его, комментировали и оценивали 
свой проект и проекты своих одноклассни-
ков. Ребята отметили интересных моментов 
проекта: коллективная онлайн-работа с элек-
тронной таблицей, выполнение вычислений 
в таблице, поиск информации, работа с ГИС 

в Интернете. Так же отметили, что создали 
реальную экскурсию, т. е. реальный продукт, 
как и требует проектная деятельность. 

Основная цель проекта «Туристическое 
агентство» − заинтересовать школьников в 
учебе, готовить их к решению любой задачи, 
учить применять полученные знания на прак-
тике. Данный проект с поставленной целью 
справился. Пример работы шестиклассников 
над проектом − яркая демонстрация формиро-
вания функциональной грамотности с помо-
щью технологии проектной деятельности. 
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сновные тенденции развития современ-

ного общества неразрывно связаны с 

понятием информации. Неслучайно мы 

наблюдаем тенденцию перехода от цифро-

вой экономике к цифровой трансформации. 

Последний термин сегодня закреплен на 

национальном уровне, определены основные 

целевые показатели данного направления 

развития Российской Федерации [1].  

В этой связи актуальными становятся с 

одной стороны выполнение ключевых задач 

цифровизации just in time в контексте по-

ставки товара потребителю, в данном случае 

студенту, школьнику – быстрая доставка 

знаний, в другой стороны необходимость 

обучения цифровым навыкам всех обучае-

мых для обеспечения национальной цели – 

цифровой трансформации. 

Кроме этого встает задача обеспечения 

гибкости систем образования, что позволяет 

осуществлять профессиональную переори-

ентацию и саморазвитие в направлении циф-

ровизации экономики. В данном случае это 

основное требование к образовательному 

процессу в части реагирования на происхо-

дящие цифровые изменения в окружающей 

среде: быстрота принятия решений и их реа-

лизация для обеспечения необходимых ком-

петенций, знаний, навыков и умений. 

Сегодня уже ни у кого не вызывает во-

просов тот факт, что для решения указанных 

задач необходимо использование в учебном 

процессе информационных технологий. 

Именно использование цифровых образова-

тельных платформ приводит к появлению 

новых моделей обучения. Речь в частности 

идет об объединении возможностей IT-

технологий и традиционных образователь-

ных форматов, которое приводит к появле-

нию технологий с принципиально новыми 

подходами. Отмечаются тенденции измене-

ния моделей обучения, как в высшем, так и 

школьном образовании. Об этом же косвен-

но говорят и цифры расходов на образова-

тельные технологии. В 2019 г. расходы госу-

дарственных и частных школ на цифровое 

обучение и тестирование во всем мире со-

ставили $15,5 млрд, то есть 6% от всех инве-

стиций учебных заведений в EdTech. По 

прогнозам HolonIQ, это направление будет 

расти в среднем на 17% в год и к 2025 г. до-

стигнет $42,5 млрд [3].  
Российский рынок образования, по оценке 

Высшей школы экономики, в 2016 г. составлял 

₽1,8 трлн, на онлайн приходилось 1,1% (₽20,7 

млрд). В 2021 г., как полагают исследователи, 

соответствующие цифры – ₽2 трлн и 2,6% 

(₽53,3 млрд). То есть, в целом рынок вырос на 

О 
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10%, а онлайн-составляющая – в 2,5 раза [3]. 

В настоящий момент мы уже объективно 

можем говорить и о качественных характе-

ристиках данных решений. 

Это связано с тем, что формат дистанцион-

ного и смешанного обучения в течение по-

следних двух лет уже позволил провести ис-

следования по их эффективности. Согласно 

данным исследований, результаты итоговых 

экзаменов различаются в зависимости от усло-

вий обучения. Учащиеся в очных и смешан-

ных условиях имеют одинаковые средние 

оценки, тогда как учащиеся в онлайн-условиях 

набрали на 7,2 процента больше [6]. 

Онлайн-студенты были немного менее 

удовлетворены своим опытом обучения, чем 

студенты смешанного и очного обучения, 

показавшие одинаковый уровень удовлетво-

ренности. 

Результаты, ранее проведенных исследова-

ний ряда авторов показывают, что успевае-

мость студентов на онлайн-курсах связана с 

социально-демографическими характеристи-

ками: мотивацией, самоэффективностью и вза-

имодействием с преподавателями. Наибольшая 

зависимость выявлена между удовлетворенно-

стью обучаемых и возможность взаимодей-

ствия [5, с. 52]. 

Исходя из этого, наиболее перспективным 

направлением является интерактивное обра-

зование через взаимодействие с программ-

ным обеспечением практически без участия 

преподавателя. 

Такие интерактивные компьютерные обу-

чающие системы создаются на базе техноло-

гии объектного моделирования, симуляции 

актуального программного обеспечения и 

других, имеют кроме обучающей функции 

еще и методическую,  а также  контролиру-

ющую правильность выполнения задания.  

Интерактивность также позволяет сокра-

тить время на изучение основного материала 

и расширяет возможности перехода на инди-

видуальные образовательные траектории 

(ИОТ) – еще одной основной тенденции рос-

сийского образования [2]. Как мы уже гово-

рили, ускорение изменений во внешней среде 

в условиях цифровизации общества диктует 

необходимость быстрого принятия и реализа-

ции решений. В контексте образования ИОТ 

позволяет студенту реагировать на происхо-

дящие изменения и настроить под них свой 

процесс обучения. По сути это означает пере-

ход образования на концепцию «2+2+2», за-

явленную в 2020 г. в Российской Федерации 

для самореализации обучающихся и раскры-

тия их талантов, в рамках подготовки кадров 

для цифровой трансформации. В дальнейшем 

такие навыки позволяют будущим цифровым 

специалистам более успешно работать в про-

ектных командах и адаптироваться под биз-

нес-процессы организации [4]. 
Таким образом, использование интерак-

тивного обучения решает несколько основ-

ных стратегических задач образовательного 

процесса. Это обеспечение подготовки спе-

циалистов для цифровой экономики, при этом 

мы говорим об обеспечении качества образо-

вания и повышение мотивации обучающихся. 

В тоже время создаются благоприятные усло-

вия для перехода на ИОТ. Это достигается за 

счет возможностей формирования индивиду-

альных планов и сокращения времени обуче-

ния при переходе на интерактивное обучение. 
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 современных условиях актуальной про-

блемой коррекционной педагогики явля-

ется повышение уровня эффективности кор-

рекционного обучения. Одной из важнейших 

задач коррекционной педагогики является со-

здание условий активизации основных линий 

развития и социальной адаптации детей с ин-

теллектуальными нарушениями в развитии в 

В 
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условиях образовательной организации. В по-

строении программы в развитии, индивидуа-

лизации педагогического подхода обучения 

детей с интеллектуальными нарушениями 

принадлежит педагогу-дефектологу.  

Многие известные ученые, психологи уже 

не одно столетие изучают проблему воспита-

ния и развития детей с интеллектуальными 

нарушениями. Среди работ посвященных 

данной проблеме, хотелось бы отметить ис-

следования О.П. Гаврилушкина, X.С. Замско-

го, Л.В. Занкова, Б.И. Пинского, Е.А. Стребе-

левой, в трудах, которых раскрываются каче-

ственные особенности развития когнитивных 

процессов у детей с интеллектуальными 

нарушениями [3]. У детей с интеллектуаль-

ными нарушениями очень ярко проявляется в 

когнитивной сфере. На первый план высту-

пают нарушения мышления, внимания, па-

мяти. Все эти качества необходимы в учеб-

ной деятельности младшего школьника яв-

ляющейся особой формой его активности, 

направленной на получение новых знаний. 

Учебная деятельность является важной ча-

стью на всех этапах обучения ребенка, и 

именно в младшем школьном возрасте учеб-

ная деятельность является ведущей, так как 

именно в начальной школе ребенок получает 

необходимый запас знаний, базу, фундамент, 

который в дальнейшем станет основой для 

усвоения последующих знаний. С приходом 

в начальную школу ребенка ждут важней-

шие изменения в жизни: у него резко меня-

ется весь образ жизни, игровая деятельность 

меняется на учебную, которая требует дис-

циплины, организованности, волевых уси-

лий. Учебная деятельность в начальной шко-

ле, стимулирует развитие психических про-

цессов направленного на изучение окружа-

ющего мира – восприятий и ощущений [5]. 

Учебная деятельность младших школьников 

с интеллектуальными нарушениями имеет 

свои характерные особенности, к которым от-

носят: скудный словарный запас (В.Г. Петрова, 

Г.И. Данилкина), нарушения грамматическо-

го строя речи (М.Ф. Гнездилов, Р.И. Лалаева,      

В.Г. Петрова), трудность распределения вни-

мания (И.Л. Баскакова), мышления (Л.С. Вы-

готский, С.Я. Рубинштейн, В.Г. Петрова, 

Ж.И. Шиф, Ю.Т. Матасов, О.В. Романенко, 

Н.М. Стадненко и др.). Мышление как наибо-

лее высокий уровень познания в деятельно-

сти человека протекает в форме таких опе-

раций как анализ синтез, сравнение, обобще-

ние, абстракция, конкретизация и является 

главным инструментом для изучения окру-

жающего мира. Исследования В.Г. Петрова, 

Б.И. Пинской, И.М. Соловьева и др. описы-

вают, что все эти умственные операции у де-

тей с нарушением интеллекта недостаточно 

развиты и протекают своеобразно. Так мыш-

ление у детей с интеллектуальными наруше-

ниями отличается косностью и тугоподвиж-

ностью, им сложно перенести свои знания в 

новых условиях, им сложно переключать 

внимание с одного действия на другое [4]. 

В связи с вышесказанным возникает необ-

ходимость использовать разнообразные спосо-

бы, средства методов обучения таких детей. 

Для решения данной проблемы учеными-

практиками предлагается одним из средств 

как кинезиотерапия. Кинезиотерапия как ва-

риант восстановительной гимнастики, вклю-

чает в себя двигательные и реабилитацион-

ные методики. 

В данной статье мы представим практиче-

ский опыт использования кинезиологиче-

ских упражнений в работе в работе с детьми 

младшего школьного возраста с интеллекту-

альными нарушениями.  

Кинезиология – эта наука о развитии голов-

ного мозга через движение. Кинезиологиче-

ские упражнения направлены на активизацию 

межполушарного воздействия, улучшение па-

мяти, внимания, речи, развитие мелкой и круп-

ной моторики, снижение утомляемости, повы-

шение стрессоустойчивости организма. Ком-

плексы кинезиологических упражнений спо-

собствуют улучшению мыслительной деятель-

ности, улучшению памяти и внимания, облег-

чают процесс обучения чтению и письму [2]. В 

результате чего повышается уровень эмоцио-

нального благополучия, улучшается зритель-

ная координация, формируется умение ориен-

тироваться в пространстве. Упражнения по-

строены таким образом, что задействуют все 

части тела, стимулируют работу общей и мел-

кой моторики, что, безусловно, оказывает вли-

яние на умственную деятельность [1]. 

Данные упражнения просты в использо-
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вании, имеют не только быстрый, но и 

накапливающийся эффект. Их можно ис-

пользовать как на уроках в качестве динами-

ческих пауз, так и перед уроками, во второй 

половине дня после гимнастики пробужде-

ния настраивающее детский организм на эф-

фективную работу во время занятий. 
Учитывая разнообразие упражнений по со-

держанию и назначению, мы разделили их на 2 
блока: 1 блок – коррекционные движения тела 
и пальцев, 2 блок – упражнения, повышающие 
энергию тела и углубляющие мотивацию. 

Цель первого блока – развитие межполу-

шарного взаимодействия, снятие синкинезий 

и мышечных зажимов. Кроме того, развитие 

«чувствования» своего тела способствует 

обогащению и дифференциации сенсорной 

информации от самого тела. Известно, что 

центром тонкой моторной координации яв-

ляется лобная доля мозга, отвечающая также 

за внутреннюю речь и самоконтроль. 

Этот блок состоит из следующих упраж-

нений:  

1. «Пальчиковая гимнастика»  
1) сжимание пальцев в кулак и разжима-

ние обеих рук одновременно:  

 ладонями вверх;  

 ладонями вниз.  
2) вращение кистями рук:  

 вовнутрь;  

 наружу.  
3) соприкосновение подушечек пальцев. 
«Пальчики здороваются»:  

 пальцы правой руки – с большим пальцем;  

 пальцы левой руки – с большим пальцем.  
«Поочередно и как можно быстрее переби-

рать пальцы рук, соединяя в кольцо с большим 
пальцем плавно и поочерёдно последовательно 
указательный, средний и т. д. Проба выполня-
ется в прямом (от указательного пальца к ми-
зинцу) и в обратном (от мизинца к указатель-
ному пальцу) порядке. Вначале выполняется 
каждой рукой отдельно, затем вместе» [1]. 

4) сгибание и разгибание пальцев:  

 правой рукой, начиная с большого пальца;  

 левой рукой, начиная с большого пальца;  

 начиная с мизинца – одновременно обе-
ими руками.  

5) упражнение с «замком» (ладони вместе, 
пальцы переплетены):  

 сдавливание ладоней с силой;  

 вращение вправо-влево;  

 разворачивание ладоней наружу и выво-

рачивание в обратную сторону (пальцы пере-

плетены).  

6) «Ножницы» – разведение пальцев рук: – 

правой, затем левой рукой; – обеих рук одно-

временно. 

Упражнения, растягивающие мышцы тела.  

«Упражнение «Дерево». Сидя на корточ-

ках, спрячьте голову в колени. Колени об-

хватите руками. Это семечко, которое посте-

пенно прорастает и превращается в дерево. 

Медленно поднимайтесь на ноги, затем рас-

прямляйте туловище, вытягивайте руки 

вверх. Напрягите тело и вытяните его вверх. 

Подул ветер, раскачивайте тело, имитируя 

дерево. Под влиянием этого упражнения в ор-

ганизме происходят положительные структур-

ные изменения. При этом сила, равновесие, 

подвижность, пластичность нервных процес-

сов осуществляется на более высоком уровне.  

Упражнения «Слон». Встаньте удобно, 

ноги на ширине плеч, колени расслаблены. 

Правую руку поднимите и опустите на нее 

голову. Плечо должно быть прижато к уху 

так плотно, что, если положить между ними 

лист бумаги, то он удержится. Взгляд – на 

пальцы вытянутой руки. Рисуем ленивую 

восьмерку всем телом. Для этого чуть присе-

даем, начинаем волнообразное движение от 

колен через бедра и выше в корпус. Глаза 

следят за движением руки и проецируют 

восьмерку на расстояние. Повторяем эти же 

движения другой рукой» [1].  

Цель второго блока – активизация работы 

стволовых отделов мозга, ритмирование ра-

боты правого полушария головного мозга, 

способствует успокоению и релаксации. Ды-

хание только через правую ноздрю активи-

зирует работу левого полушария, способ-

ствует решению рациональных задач. Дыха-

тельные упражнения улучшают ритмирова-

ние организма, развивают самоконтроль и 

произвольность. Единственным ритмом, ко-

торым произвольно может управлять чело-

век, является ритм дыхания и движения. 

Упражнение «Кнопки мозга». Сядьте 

удобно. Положите правую руку на пупок, 

левую па нижнее основание ключицы по 
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правую сторону от грудины. Массируйте ле-

вой рукой основание ключицы, держа дру-

гую руку на пупке. Повторите то же, пере-

менив руки. Выполнять это упражнение при 

организации непосредственно образователь-

ной деятельности по развитию речи и чте-

нию художественной литературы. Упражне-

ние способствует развитию речевого и язы-

кового центров мозга.  

Упражнение «Сова». Правая рука захва-

тывает левую надкостную мышцу (между 

шеей и плечом). Ладонь должна быть мяг-

кой, как бы «приклеенной» к мышце. Сжи-

майте мышцу и медленно поворачивайте го-

лову слева направо. Доходя до крайней 

удобной точки, начинаем движение в обрат-

ную сторону. При этом губы сложены тру-

бочкой и на выдохе произносят «ух». Шея 

слегка вытягивается, подбородок движется 

вперед, а глаза при каждом «уханье» округ-

ляются, как у совы. Обычно на один поворот 

головы приходится 5 звуков.  

Упражнение «Энергетическая зевота». 

Представьте себе, что вы зеваете. Надавите 

кончиками пальцев на любые напряженные 

места на челюстях с обеих сторон. Сделайте 

глубокий, расслабляющий, зевающий звук, 

мягко удаляющий напряжение. Для того, что-

бы усилить работу языка, «расширьте» и при-

жмите его к верхнему нёбу во время выполне-

ния «Энергетической зевоты». Это упражнение 

активизирует мозг для улучшения сенсорного 

восприятия и моторной функции глаз и мышц, 

отвечающих за вокализацию и жевание.  

Упражнение «Цветок». Легким движени-

ем поднимать руки через стороны вверх, 

слегка поднимаясь на носочках («вырос цве-

ток») – глубокий вдох носом; при этом слег-

ка надуть животик как шарик. Медленно и 

нежно опускать руки вниз через стороны, 

встать на пятки («распустился цветок») – 

медленный одновременный выдох ртом как 

будто через трубочку. 

Кинезиологические упражнения проводи-

лись в любые режимные моменты в качестве 

динамических пауз. Время проведения 3-7 

минут, в общей сложности это может состав-

лять до 25-30 минут в день. При проведении 

упражнений: во время образовательной дея-

тельности проводить эти упражнения можно 

только в том случае, если идет стандартная 

работа. Творческую деятельность прерывать 

кинезиологическими упражнениями нецеле-

сообразно. Для результативности коррекци-

онной работы нужно учитывать определенные 

условия: занятия проводятся утром; занятия 

проводятся ежедневно, без пропусков; занятия 

проводятся в доброжелательной обстановке; 

от детей требуется точное выполнение движе-

ний и приемов; упражнения проводятся стоя 

или сидя за столами [2].  

По результатам мониторинга прослежива-

ется положительная динамика речевого раз-

вития детей и позитивные изменения в по-

вышении уровня умственных способностей 

младших школьников. У детей расширился 

словарный запас: наименования предметов, 

признаков и действий. За счет расширения и 

обогащения словаря описательный рассказ 

стал развернутым и точным. Речь из бес-

связной и односложной превратилась в осо-

знанный рассказ. Детям стали осиливать за-

дания, требующие выполнения классифика-

ции, обобщения, систематизации материала. 

Также дети перестали испытывать страх пе-

ред устными ответами, стали более спокой-

ными, уверенными в себе. По результатам 

мониторинга у младших школьников про-

слеживается положительная динамика разви-

тия зрительной произвольной и непроизволь-

ной памяти, внимания, образно-логического 

мышления, понятийного мышления.  

Таким образом, кинезиологические упраж-

нения не только способствуют решению про-

блем обучения детей с интеллектуальными 

нарушениями, но направлены на активизацию 

отделов коры больших полушарий, что 

непременно способствует развитию творче-

ских способностей обучающихся. Конечно, 

здесь очень много зависит от педагога, кото-

рый должен особенно внимательно относить-

ся к таким детям, поскольку они чаще под-

вержены чувству беспомощности и разочаро-

вания. Грамотно организованная коррекцион-

ная работа может предопределить будущее 

ученика начальных классов. 
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огласно ФГОС, деятельностный подход – 
является основным направлением в со-

временном образовании, а всесторонне реа-
лизовать данный подход позволяет проект-
ная деятельность. 

В то же время через проектную деятель-
ность формируются абсолютно все универ-
сальные учебные действия, прописанные в 
Стандарте. Участие обучающихся в ежегодной 
научно-практической конференции школьни-

С 
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ков является основным нашим направлением 
для реализации деятельностного подхода. 

Согласно современному экономическому 
словарю Б.А. Райзберга научно-исследова-
тельская работа (НИР) – это работа научного 
характера, связанная с научным поиском, про-
ведением исследований, экспериментами в це-
лях расширения имеющихся и получения но-
вых знаний, проверки научных гипотез, уста-
новления закономерностей, проявляющихся в 
природе и в обществе, научных обобщений, 
научного обоснования проектов.  

Научно-практическая деятельность явля-
ется частью самостоятельной работы обуча-
ющихся, где мы можем наблюдать поэтапное 
планирование действий, отслеживать резуль-
таты своей работы. Качественное выполне-
ние работы дает возможность участвовать в 
Республиканском этапе научно-практической 
конференции школьников. 

К важным положительным факторам ис-
следовательской деятельности относятся: 

 повышение мотивации обучающихся 
при изучении школьного материала; 

 развитие творческих способностей; 

 формирование чувства ответственности 
и самостоятельности; 

 создание условий для отношений со-
трудничества между учителем, ребенком и 
родителями. 

Подготовка к конференции – это долгий и 
трудоемкий процесс. Для качественной  рабо-
ты на наш взгляд, подготовку следует начи-
нать в сентябре месяце. И первостепенной за-
дачей перед нами стоит – это определение те-
мы. При выборе темы мы опираемся на свой 
основной предмет (английский язык) и в каче-
стве участников выбираем заинтересованных в 
этом детей. Окончательный выбор темы оста-
ется за ребенком, а мы как наставники помога-
ем с выбором, учитывая его интерес.  

В этом учебном году с ребятами 4-го 
класса мы разбирали разницу между словами 
«town» и «city» и они вспомнили, что это 
слово встречали неоднократно на улицах го-
рода. Поэтому мы решили, что данная тема 
будет интересна для глубокого изучения. 

Для систематизации нашей деятельности 
нам необходимо запланировать свою работу. 
Как правило, мы с обучающимися встреча-
емся после уроков для разъяснения предсто-
ящей работы. И советуем ребенку использо-
вать блокнот/тетрадь для записей своей дея-

тельности по выбранной теме. По итогу в 
этой тетради/блокноте будет вся информа-
ция теоретического и практического плана 
по затронутой теме, включая определения, 
используемые источники, опросы, анкетиро-
вание, свои наблюдения и выводы.  

Работу планируем следующим образом: 

 определяем цель и задачи нашей работы 
(мы решили, что нашей целью будет найти как 
можно больше слов «сити» в г. Чебоксары);  

 ученик ищет теоретическую информа-
цию в сети Интернет, какую он считает 
наиболее подходящей; 

 информируем родителей об участии их 
ребенка в конференции; 

 предлагаем ребенку составить вопросы 
для анкетирования и опроса; 

 найти наглядный материал в сети Ин-
тернет; 

 нарисовать всевозможные эскизы со 
своими задумками. 

Педагог определяет, какую совместную 
работу ребенок и родитель могут выполнить 
вместе, потому что родитель на данном этапе 
играет важную роль, поддерживая ребенка в 
его творческом начинании. В данном случае 
ребенок со своими родителями отправились 
на поиски слова «city» и «сити» на улицах 
родного города.  

По нашему мнению, на выполнение по-
ставленных задач потребуется порядка меся-
ца. По истечению этого времени мы встреча-
емся с ребенком и обсуждаем, что уже сде-
лано, какие имеются вопросы и предложе-
ния, и что необходимо доделать. 

В результате проделанной работы за ме-
сяц, ребенок выяснил, что значит слово «си-
ти», нашли с родителями вывески с этим 
словом, составили примерные вопросы для 
анкетирования. Затем мы совместно с обу-
чающимся разбираем найденный материал, 
выявляем недостающую информацию, кор-
ректируем вопросы анкетирования и  выби-
раем классы, которые могли бы принять уча-
стие в анкетировании. Нами было принято 
решение, что в анкетировании будут участ-
вовать обучающиеся 4-6 классов нашей 
школы. В своем классе на перемене он про-
вел анкетирование самостоятельно, в других 
классах проведение анкетирования мы взяли 
на себя. Но результаты анкетирования и 
опроса анализировал сам ребенок и сделал 
соответствующие выводы. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B8%D0%BF%D0%BE%D1%82%D0%B5%D0%B7%D0%B0
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После этого важным этапом было, разо-
брать Положение о НПК «Открытие юных» 
и особое внимание нами было уделено тре-
бованиям к оформлению работы. 

Важно помнить, что в работе должна быть 
следующая информация: 

 титульный лист согласно образцу; 

 содержание работы; 

 введение, с обозначением цели, задач, ак-
туальности, новизны, гипотезы, методов ис-
следования, объекта и предмета исследования; 

 основная часть, которая включает тео-
ретические и практические аспекты работы; 

 заключение, где даны основные выводы; 

 список использованной литературы; 

 приложения (фото, таблицы, вопросы 
анкетирования, опросник). 

Следующий шаг – это оформление работы 
согласно критериям. В то же время мы про-
должаем искать информацию об использова-
нии слова «сити» в других городах. И в ин-
тернете мы нашли много подобных назва-
ний. Для выявления большей самостоятель-
ности мы дали ребенку возможность напи-
сать введение к этой работе, надеясь на по-
мощь со стороны родителей. 

И следующую встречу запланировали на 
время осенних каникул. Совместно с ребенком 
рассмотрели материал который, он включил в 
введении и скорректировали его. После этого 
оформили работу и приложения, куда вклю-
чили весь найденный наглядный материал.  

Следующая задача для ребенка – это подго-
товить презентацию для выступления на кон-
ференции. Мы обычно показываем, какую про-
грамму лучше использовать для создания пре-
зентаций, как писать тексты, и вставлять фото, 
графики, диаграммы. Мы стараемся выбрать 
время так, чтобы ребенок смог делать это в 
школе под руководством педагога. При необ-
ходимости помогаем ему в создании презента-
ции. В презентации делаем упор на наглядный 
материал и минимизируем текстовый. К каж-
дому слайду составляем текст для рассказа ма-
териала и защиты своей темы. Мы считаем, что 
это облегчит ребенку подготовку к устному 
выступлению. Подготовка наглядного матери-
ала (свои задумки, рисунки, фотографии), свя-
занные с этой темой для показа, ребенок про-
должает готовить самостоятельно. 

Всю созданную работу по этой теме, вклю-
чая презентацию, слова для выступления, ре-
феративную часть, подготовленную для чле-

нов жюри, мы отдаем ребенку, чтобы он мог с 
родителями внимательно все изучить и быть 
готовым к аргументированным ответам на  
вопросы членов жюри по этой теме.  

За месяц до конференции мы встречаемся 
с ребенком для проработки всех нюансов. 
Снова просматриваем печатный материал на 
соответствие требованиям Положения кон-
ференции, презентацию, и текст к выступле-
нию. Затем ребенок тренируется рассказы-
вать по презентации свое выступление, а мы 
в свою очередь выступаем, как члены жюри 
и задаем ему вопросы по теме. Делаем это 
для того, чтобы ребенок не волновался на 
конференции и был готов к любым ситуаци-
ям. Главное, чтобы он хорошо знал тему. 

На наш взгляд, использование проектной 
деятельности способствует развитию интел-
лектуального и творческого потенциала обу-
чающегося. Можно с уверенностью сказать, 
что участие в научно-практической конфе-
ренции предполагает тесное сотрудничество 
родителей, педагогов и детей. Также иссле-
довательская деятельность помогает расши-
рить кругозор, повысить уровень самооцен-
ки, самостоятельности и качества знаний. 

Ниже мы представляем краткую версию 
нашей работы по теме: «City» и «Сити», ко-
торую мы готовили в этом году. 

1. Введение. 
Моя мама очень большая выдумщица и 

обращает мое внимание на всякие интерес-
ные вещи. Бывает, что мы с ней спорим, и 
каждый из нас имеет свое собственное мне-
ние. Мы часто гуляем на заливе, стараемся 
ходить больше пешком. Шли мы по Москов-
скому проспекту, и около аптеки, она спро-
сила: «Разве «сити» не английское слово? 
Почему в названии аптеки «Здравсити» есть 
это слово?» Узнали, что «Здравсити» – рос-
сийский онлайн сервис по заказу лекарств, 
медицинских изделий, БАДов, и косметики 
основан в 1991 г. А при чем тут слово «си-
ти»? Я задумался над вопросом мамы и ре-
шил изучить это слово. Я уже знал, что ан-
глийское слово «city» переводится на рус-
ский язык – город. Мне стало любопытно, 
почему в названии аптеки есть слово «сити», 
как много слов я могу найти, где их искать, 
что означает слово сити в этих названиях. 
Приложение № 1 (фотография на фоне ап-
теки, вывеска графика работы аптеки 
«здравсити»). 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B8%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8_%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%B4%D0%BE%D0%B1%D0%B0%D0%B2%D0%BA%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%81%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0
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Цель моей работы: узнать, как часто слова 
«city» и «сити» используются в нашей жизни. 

Задачи: 

 изучить вывески, названия магазинов и 
офисов; 

 рассмотреть газеты и журналы; 

 выяснить, замечают ли мои однокласс-
ники такие слова; 

 проанализировать, отношения детей к 
рекламным вывескам; 

 узнать, почему английские слова часто 
пишут русскими буквами. 

Объектом исследования послужили вы-
вески, названия магазинов, реклама в газетах 
и журналах. 

Предметом исследования являются сло-
ва, в которых есть слова «city», «сити». 

Методы исследования: наблюдение, ан-
кетирование, проведение беседы, обработка 
результатов, обобщение. 

Гипотеза: Слово «сити» или «city» ис-
пользуются для рекламы, для привлечения 
внимания людей. 

Ценность и практическое значение по-
лученных результатов заключается в том, 
что изучая английские слова, можно запом-
нить их значение, можно пополнить свой 
словарный запас.  

2. Основная часть.  
Английский язык – международный язык 

общения. В русском языке много слов, кото-
рые пришли к нам из английского языка мно-
го лет тому назад. Например, я узнал, что 
слово футбол пришло в русский язык из ан-
глийского. Наверняка, многие считают, что 
это русское слово. Мало кто задумывается об 
их происхождении. А ведь эти «английские» 
слова станут русскими, если люди будут ис-
пользовать их в своей речи. Сегодня мы пого-
ворим о слове «city» и «сити». «City» – боль-
шой и важный населённый пункт, в котором 
часто располагаются власти данного района.  

В словаре я нашел значение слова «city» – 
[siti] n (pl. cities) город; the City – Сити (де-
ловой центр Лондона). В экономическом 
словаре это слово написано немного по-
другому. «City» – город (большой), capital 
city – главный город, столица; reserve city – 
американский город, в котором расположен 
федеральный резервный банк; sateilite city – 
город-спутник; the City – финансовая и дело-
вая часть Лондона, именуемая иначе (The 
Square Mile) (квадратная миля). 

Дома мы начали вспоминать, где могли ви-
деть слова «city» и «сити». Я вспомнил, что 
есть торговый центр «Каскад сити», куда мы с 
семьей ходим в кино. Мама вспомнила спор-
тивный магазин «Спорт сити», потому что она 
покупает спортивную одежду в этом магазине. 
Приложение № 2 (фото автора на фоне Кас-
кад сити, Спорт сити г. Чебоксары). 

Мы подключили и папу, где он мог видеть 
или слышать слово «Сити». Папа предложил 
посмотреть карту Соединённых Штатов Аме-
рики и Великобритании, так как слово англий-
ское. Мы были очень удивлены, когда на карте 
США нашли такие города как: Элизабет-Сити, 
Солт Лейк-Сити, Канзас-Сити и др. Всего 127 
городов. В Америке это обычное явление, когда 
к названию города еще и добавляется слово 
Сити. Приложение № 3 (Карта США с назва-
ниями городов на русском языке, отдельно 
столбиком выписаны названия всех городов, 
где есть слово «сити»).  

В англо-русском словаре написано, что the 
City – Сити – это деловой центр Лондона. Си-
ти – маленький клочок земли, «одна квадрат-
ная миля», как любят говорить англичане, то 
есть менее двух квадратных километров. Но 
это – сердце Лондона и его колыбель. В наши 
дни Сити – крупнейший банковский центр, 
определяющий финансово-экономическую 
политику Англии.  

Прогулявшись по родному городу, мы 
нашли много вывесок магазинов, которые 
содержат слово Сити: Обувь Сити, Мебель 
City, Klinoff City – Клининговая компания, 
ситистрой, Ситилинк, Сyber City, «здравси-
ти», «Каскад сити», «Спорт сити», «Мега 
Сити», «Print City». Просмотрели газеты и 
журналы, но объявлений и рекламу со сло-
вами «Сити», «City» не нашли. Сити означает 
город, а город – это что-то большое, огром-
ное. Например, магазин «Обувь сити», подра-
зумевает, что здесь продается разнообразная 
обувь для взрослых и для детей. В магазине 
«Магнит» мы увидели сковороду со словом 
«City». В магазине игрушек заметили, что  
комплект машин одной фирмы содержат сло-
во «City». Например, КАМАЗ, экскаватор, 
кран, трактор, мусоровоз – на упаковке напи-
сано по-английски «City». Приложение № 5 
(фотографии этих машин). 

В интернете смогли найти такие офисы и 
магазины: «Сити FM», Кабул Сити Центр – 
первый крытый торговый центр в современ-

https://kartaslov.ru/карта-знаний/%D0%A1%D0%B8%D1%82%D0%B8+%D0%A4%D0%9C
https://kartaslov.ru/карта-знаний/%D0%9A%D0%B0%D0%B1%D1%83%D0%BB+%D0%A1%D0%B8%D1%82%D0%B8+%D0%A6%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80
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ном стиле в Афганистане, «Мебельщик Си-
ти», «Ашан Сити» – магазины, которые нахо-
дятся в других городах нашей страны. Я уве-
рен, что в каждом городе есть магазины, где в 
названии есть слово «Сити». Приложение № 6 
(вывески магазинов, торговых центров из 
интернета, где смогли найти слово «сити»). 

Мой учитель был в Лондоне. Рассматривая 
фотографии из поездки, мы увидели вывески, 
где есть слово «City». Например, «City of Liv-
erpool», «City of Westminster», «smartcityhos-
tels», «City Chambers», «Guided City tour», 
«City Sightseeing», «The City of Edinburgh 
Council». 

У меня возникла идея нарисовать свой ма-
газин со словом «City». Это будет магазин, в 
котором есть все для учебы, «School City». 
Здесь можно будет приобрести одежду, 
обувь, книги, канцелярские товары и многое 
другое. Удобство заключается в том, что все 
необходимое для успешной учебы будет со-
брано в одном магазине и у родителей не бу-
дет необходимости бегать по всему городу в 
поисках нужного товара. На вывеске также 
будут слова, написанные на русском языке 
«Все для школы» и будет понятно, что това-
ры в данном магазине предназначены для 
школы. Магазин большой и на третьем этаже 
решил сделать зал для отдыха. Думаю, что 
мой магазин будет популярен и понравится и 
детям, и взрослым. Можно сделать и другой 
магазин – «МАЛЫШОК СИТИ», все для ма-
лышей. Хочу организовать детскую комнату, 
где родители могли бы оставить своих детей 
во время прогулки по магазину. Может даже 
это будет игровая комната для малышей. Хо-
телось бы собрать весь товар в одном месте, 
для удобства родителям. Думаю, покупателям 
понравится мой магазин. Приложение № 7. 

В школе провели опрос, в котором участ-
вовали взрослые и дети. На вопрос, есть ли в 
нашем городе торговый центр Каскад сити? 
Все ответили правильно. Приложение № 8 
(Опрос). 

Среди учеников провели анкетирование. На 
первый вопрос, «Как переводится слово 
«City?» Из 35 опрошенных учеников, 34 отве-
тили – город, 1 посчитал, что это центр. Мно-
гие учащиеся видели и знают такие магазины 

со словами «Сити» и «City»: Каскад сити – 9; 
Lego city – 4; Moscow city – 9; Сити – 8, только 
5 человек ничего не написали. 20 учеников 
слышали про команду Манчестер Сити, это, 
наверняка, любители или фанаты футбола. В 
нашем городе нет магазина КанцСити, 9 уче-
ников посчитали, что такой магазин есть. Эту 
фотографию сделал мой учитель в городе Яд-
рин. 30 учеников из 35 правильно написали 
синоним слову  city – town. Приложение № 9 
(Вопросы анкетирования и ответы). 

Мы пришли к выводу, что слова «city» и 
«сити» используются в значении город или го-
родок. Например, Стройсити, можно понимать, 
что этот магазин – маленький городок строй-
материалов, где продаются все возможные ма-
териалы для ремонта и для строительства. 
ОбувьСити – магазин обуви. Владельцы мага-
зинов добавили к названию  слово Сити, для 
того, чтобы не быть похожим на другие мага-
зины. Это как реклама, когда что-то новое по-
является, люди интересуются. Слова можно 
писать и на русском языке или на английском, 
потому что сейчас модно использовать ино-
странные слова. Если слово «Сити» переводит-
ся с английского, как «город». Я уверен, что 
слово «Сити» мы еще не раз услышим и уви-
дим на зданиях и билбордах. 

3. Заключение.  
Мы пришли к выводу, что в русском языке 

много слов, которые пришли с английского. 
Изучив значение слова «city», мы можем ска-
зать, что к названию любого магазина можно 
добавить это слово. Я узнал, что слова «city» и 
«сити» можно увидеть на улицах нашего горо-
да. Это могут быть названия разных магазинов 
или офисов. Использование английских слов 
стало модным в последнее время.  

Рассмотрев газеты и журналы, мы не 
нашли рекламные объявления с этими сло-
вами. Выяснили, что мои одноклассники не 
замечают английские слова в названиях ма-
газинов. Проанализировав отношения детей 
к рекламным вывескам, мы можем сказать, 
что реклама всем надоела, никто не обраща-
ет внимание на нее. Наша гипотеза подтвер-
дилась, что английские слова используется 
для привлечения внимания покупателей сво-
им необычным названием. 
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НАЗВАНИЯ МАГАЗИНОВ В г. ЧЕБОКСАРЫ 

 

   
 

ул. Калинина 
 

 

ТД Мадагаскар 
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Обложка тетради 
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Приложение № 7 

 

МОИ ЗАДУМКИ 

 

  
 

Все для школы 

 

 

Все для малышей 

 

 

 
КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН РАБОТЫ  
ПО ПАТРИОТИЧЕСКОМУ ВОСПИТАНИЮ ДЕТЕЙ  

СТАРШЕГО ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 
 

УСОВА Таисия Алексеевна 
музыкальный руководитель 

МАДОУ – Центр развития ребенка – детский сад № 1 
станица Калининская, Краснодарский край, Россия 

 
 
В статье представлен Календарно-тематический план работы по патриотическому воспитанию 
детей старшего дошкольного возраста. 
Ключевые слова: патриотизм, народные традиции, любовь к родному краю. 
 

 

ошкольный возраст – важный этап ста-

новления личности, когда развивается 

понимание детей о человеке, обществе, гос-

ударстве, начинается знакомство с культур-

ными ценностями. 

В наше время требования к дошкольным 

учреждениям в образовательном воспитании 

вызывают необходимость создания педагогами 

дополнительных образовательных программ. 

Поэтому группой коллег нашего детского 

сада была составлена программа по нрав-

ственно-патриотическому и духовному вос-

питанию дошкольников: «Казачьему роду, 

нет перевода». Знакомство дошкольников с 

региональными культурно-историческими 

особенностями своей станицы и Краснодар-

ского края позволит: 

 получить знания об истории родного 
края и его культуре; 

 воспитывать любовь к семье, детскому 
саду, своей станице, улице, краю, родной 
природе; 

 воспитывать взаимоуважение к старше-
му поколению и почитать труд; 

 развивать заинтересованность к казачьим 
традициям, народному искусству, ремеслу. 

Для реализации регионального компонен-

та был разработан Календарно-тематический 

план работы по патриотическому воспита-

нию детей старшего дошкольного возраста. 

Д 
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Месяц Тема Программное содержание Работа с детьми 
С

ен
тя

б
р
ь 

«День Знаний» Необходимость в попол-
нении словарного запаса. 

Прочтение стихотворений, за-
гадок. Пение песен о школе. 

«Всемирный день 
красоты» 

Воспитывать чувство кра-
соты к природе, родному 
краю.  

Чтение стихов о природе род-
ного края. Пение песен. 
Просмотр мультфильмов. 

«Наш край  
красивый очень!» 

Воспитывать чувство люб-
ви к родному краю. Знако-
мить с Гимном Кубани. 

Беседа о крае. 
Слушание, исполнение казачь-
их игр, песен, частушек, танцев. 

«Планета Детства» Расширить знание детей о 
профессиях детского сада. 

Чтение стихов, пение часту-
шек, песен о детском саде. 

О
к
тя

б
р
ь 

«Всемирный день 
музыки» 

Учить слушать разный 
характер музыкальных 
произведений. 

Беседа о композиторах. Про-
смотр презентаций. Рассмат-
ривание картин. 

«День Рождения 
станицы Калинин-
ской» 

Закрепить знания о малой 
Родине, памятных местах 
станицы. 

Рассматривание альбомов, фо-
тографий, открыток. Просмотр 
видеороликов. Пение песен. 

«Знаменитые со-
отечественники – 
Россияне» 

Знакомство с людьми, 
прославившим страну, 
совершившим подвиг. 

Прочтение стихов. Рассматри-
вание картин, фотографий. 

«Осенний  
калейдоскоп» 

Формировать представле-
ние об изобразительных 
возможностях музыки. 

Чтение стихотворений об осе-
ни. Исполнение песен, танце-
вальных композиций. 

Н
о
я
б

р
ь
 

«День Народного 
Единства» 

Воспитывать доброжела-
тельное, уважительное 
отношение к людям. 

Просмотр картин, альбомов, 
презентаций, Исполнение тан-
цевальных композиций, песен. 

«Средства  
передвижения» 

Создать условия для рас-
ширения знаний о прави-
лах дорожного движения. 

Чтение стихотворений о пра-
вилах дорожного движения. 
Исполнение танцев, песен. 

«Я – человек!» Воспитывать чувства пат-
риотизма к символам Рос-
сийской Федерации. 

Разговор о правах, обязанностях 
гражданина. Дидактические иг-
ры. Слушание гимна России. 

«День Матери» Воспитывать чувство 
добра, любви, уважения к 
Маме, Бабушке. 

Беседа о Пресвятой Богороди-
це. Чтение стихотворений. 
Слушание, исполнение песен. 

Д
ек

аб
р
ь
 

«Международный 
день инвалидов» 

Учить с уважением, со-
страданием, милосердием 
относиться к детям-
инвалидам. 

Разговор о детях с ограничен-
ными возможностями. Про-
смотр презентаций. Исполне-
ние песен о дружбе. 

«Зимующие  
птицы» 

Воспитывать бережное 
отношение к птицам. 

Беседа, прочтение стихотво-
рений о птицах. Слушание 
пьес, исполнение песен. 

«Сказка в музыке» Побуждать передавать 
выразительно музыкаль-
ные образы в движении. 

Слушание музыкальных про-
изведений. Исполнение песен, 
попевок, драматизация сказки. 

«Новогодняя  
сказка» 

Формировать представле-
ние о семейном празднике. 

Прочтение стихотворений о 
зиме, ёлке. Исполнение тан-
цев, игр, песен. 

Я
н

в
ар

ь 

«Новый Год  
по старому  
календарю» 
 
 

Знакомство с праздновани-
ем Старого Нового Года. 

Разговор о празднике. Разучи-
вание песенок и колядок. 
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«Домашние  
животные» 

Воспитывать бережное 
отношение ко всему жи-
вому. Формировать чув-
ство сопереживания. 

Беседы, чтение стихов о живот-
ных. Слушание пьес, пение пе-
сен. Просмотр мультфильмов. 

«Зимняя палитра» Расширить представления 
о настроении в музыке. 

Исполнение песен, стихов. 
Проведение флэш-моба. 

Ф
ев

р
ал

ь
 

«День доброты» Учить отзывчивости к доб-
рым поступкам, словам. 

Беседа, чтение пословиц, сти-
хотворений о доброте. Испол-
нение песен, танцев. 

«Освобождение 
станицы  
Калининской» 

Расширить знания о по-
двигах своих земляков в 
годы войны. 

Чтение стихотворений. Ис-
полнение песен. Просмотр 
презентаций, видеофильмов. 

«День Защитника 
Отечества» 

Воспитывать чувство гор-
дости за свою страну. 

Прочтение стихотворений. 
Просмотр презентаций. Ис-
полнение танцевальных ком-
позиций, песен. 

«Масленица» Приобщение к народным 
традициям. 

Пение песен, частушек, хоро-
водов. 
 

М
ар

т 

«Международный 
Женский День» 

Создать эмоциональный 
настрой. 

Прочтение стихов, инсцениро-
вок. Исполнение танцев, песен. 

«Тайна морских 
глубин» 

Расширить представление 
о жизни в море. 

Просмотр презентаций. Ис-
полнение танцевальных ком-
позиций, песен. 

«Дикие животные» Знакомить с местом про-
живания диких животных. 

Просмотр видеофильмов. 
Слушание пьес. Исполнение 
песен. 

«Всемирный день 
театра» 

Вызвать интерес к теат-
ральному искусству. 

Драматизация сказки: «Муха-
Цокотуха» К. Чуковского. 

А
п

р
ел

ь
 

«Экология Земли» Учить бережно относить-
ся к окружающей среде. 

Беседы, чтение стихов об 
окружающей среде. Исполне-
ние песен. 

«День  
космонавтики» 

Расширить знания о кос-
мосе, солнечной системе. 

Чтение стихов о космосе. 
Просмотр мультфильма. Ис-
полнение танцев, песен. 

«Пасха» Знакомство с народными 
традициями. 

Чтение стихов о Пасхе. Слу-
шание, исполнение песен. 

«Международный 
день танца» 

Прививать любовь к тан-
цевальному искусству. 

Беседы о танцах. Исполнение 
танцевальных композиций. 

М
ай

 

«День Победы» Воспитывать чувства гор-
дости за свой народ. 

Прочтение стихотворений о 
Дне Победы. Исполнение пе-
сен, танцев. 

«Природа родного 
края» 

Расширить знания о рас-
тительном и животном 
мире края. 

Просмотр видеофильмов. 
Слушание, исполнение песен. 

«День семьи» Учить беречь семейные 
ценности, заботиться о 
близких. 

Чтение стихотворений о се-
мье. Слушание, исполнение 
песен. 

«Выпуск в школу». Создать эмоциональный и 
праздничный настрой. 

Утренник. Чтение стихов о 
школе, детском саде. Испол-
нение танцев, песен. 
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Приобщение детей к региональной культуре 

через художественно-эстетическую деятель-

ность имеет большое значение для духовно-

нравственного воспитания детей. Ребёнок при-

нимает активное участие в любых видах дея-

тельности, развита его самостоятельность, 

творческая инициатива. Появляется интерес к 

истории прошлого и будущего родной стани-

цы, края, страны, народам разных наций, ува-

жение к вере других людей, ко всему живому 

на планете. Знает всю символику страны, края, 

владеет знаниями об окружающей среде, о 

природе родных мест и достопримечательно-

стях России и Кубани. Имеет понятие о семье, 

родственных отношениях, как проявить заботу, 

любовь в семье, уважительное отношение к 

наследию и культурным традициям Кубан-

ского казачества. Таким образом, Календар-

но-тематическое планирование сможет под-

нять уровень патриотического воспитания 

детей старшего дошкольного возраста, где 

каждый ребёнок испытывает чувство гордо-

сти за свою страну и ощущает себя частицей 

своей малой Родины! 
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Младшие школьники, имеющие предпосылки оптической дисграфии, нуждаются в специальной кор-

рекционной помощи, в связи с тем, что специфические ошибки письма невозможно исправить с по-

мощью обычных педагогических методов, необходимо вести целенаправленную коррекционную ра-

боту по развитию оптических речевых систем головного мозга: зрительно-пространственных пред-

ставлений, зрительного гнозиса и мнезиса; речевого обозначения пространственных отношений. 

Ключевые слова: оптическая дисграфия, письменная речь, школа, замены букв, искажения. 

 

 

анный вид дисграфии стоит как бы 

особняком среди всех других видов 

нарушения письма, т. к. оптические ошибки 

не связаны ни с произношением, ни с прави-

лами орфографии и могут иметь место у де-

тей даже с самым высоким уровнем развития 

устной речи.  

В основе этого вида дисграфии лежит со-

вершенно иное «слабое звено»: недостаточная 

сформированность зрительно-пространствен-

ных представлений (то есть представлений о 

форме и величине предметов и об их распо-

ложении в пространстве по отношению друг 

к другу) и зрительного анализа и синтеза. 

Именно эту несформированность и следует 

рассматривать как явную предпосылку оп-

тической дисграфии.  

Итак, оптическая дисграфия связана с 

недоразвитием зрительного гнозиса, анализа 

и синтеза, пространственных представлений 

и проявляется в заменах и искажениях букв 

на письме. Отдельные буквы не узнаются, не 

соотносятся с определенными звуками. В 

различные моменты буквы воспринимаются 

по-разному. Вследствие неточности зритель-

ного восприятия они смешиваются на пись-

ме. В тяжелых случаях оптической дисгра-

фии письмо слов невозможно. Ребенок пи-

шет только отдельные буквы.  

Оптическую дисграфию подразделяют на 

литеральную и вербальную. При литераль-

ной дисграфии наблюдается нарушение 

узнавания и воспроизведения даже изолиро-

ванных букв. При вербальной дисграфии 

изолированные буквы воспроизводятся пра-

вильно, однако при написании слова иска-

жаются, происходят замены букв оптическо-

го характера. К оптической дисграфии отно-

сится и зеркальное письмо, которое иногда 

отмечается у левшей, а также при органи-

ческих поражениях мозга [8]. 

Если ребенок до начала обучения его гра-

моте не приобрел умения сравнивать пред-

меты по форме (круглый, квадратный, тре-

угольный, овальный), по величине (малень-

кий-большой, длинный-короткий, широкий-

узкий, толстый-тонкий) и не научился ори-

ентироваться в пространственном располо-

жении предметов по отношению друг к дру-

гу (выше-ниже, дальше-ближе, слева-справа, 

спереди-сзади), то ему будет очень сложно 

усвоить довольно тонкие различия в начер-

тании оптически сходных букв.  

Это объясняется следующим. 

Все буквы русского алфавита как в печат-

ном, так и в рукописном шрифте состоят из 

очень небольшого набора одних и тех же эле-

ментов (палочки, крючочки, овалы и полуова-

лы и несколько специфичных элементов, ха-

рактерных для отдельных букв). Эти одинако-

вые элементы, по-разному комбинируясь меж-

ду собой как по количеству, так и по простран-

ственному расположению, и образуют различ-

ные буквенные знаки. Одинаковость составля-

ющих буквы элементов неизбежно приводит к 

наличию в алфавите нескольких групп оптиче-

ски сходных букв, например: 

 о-а (в ударной позиции): бо(а)нт, ку-

по(а)лся, ура(о)ки, гло(а)зки, стра(о)чка, 

ло(а)ндыш, сенока(о)с, тетро(а)дь, журо(а)вль; 

Д 
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 б-д: люд(б)ит, рыд(б)оловы, уб(д)ача, 
д(б)ольшой, меб(д)ведь, вород(б)ей, яд(б)локи; 

 и-у: пру(и)рода, ми(у)ха, на береги(у), 
кри(у)глый, во льди(у), деди(у)шка; 

 п-т: ст(п)асли, сп(т)анция, ст(п)ешил, 
выт(п)ал, п(т)емно, ат(п)рель, шат(п)ка; 

 х-ж: поймал ех(ж)а, мож(х)натый, наж-
(х)од-ка, дорох(ж)ки, ледож(х)од, вех(ж)-
ливый; 

 г-р: г(р)ечка, р(г)олова, р(г)олод, г(р)ас-
стался, г(р)аки, г(р)аздался. 

Учащиеся неправильно располагают эле-
менты букв в пространстве по отношению 
друг к другу с возможным видоизменением 
самих элементов, включая сюда зеркальное 
изображение букв.  

Приведенные примеры неточности в 
изображении букв в одних случаях приводят 
к полным буквенным заменам на письме (ре-
бенок вместо одной буквы пишет другую, 
«похожую» на нее), в других – к неправиль-
ному написанию букв, к искажению их 
начертаний. Последнее чаще всего относится 
к случаям «зеркального» их написания. 

Для неправильного написания характерны 
трудности движения руки во время письма, 
нарушение связи моторных образов звуков и 
слов со зрительными образами [14]. Автома-
тизированные движения руки являются ко-
нечным этапом сложного процесса перевода 
устной речи в письменную. 

При устранении оптической дисграфии 
работа строится по следующим этапам: 

I этап – развитие зрительного восприятия, 
узнавание цвета, формы, величины; 

II этап – расширение объема и уточнение 
зрительной памяти; 

III этап – формирование пространствен-
ных представлений; 

IV этап – развитие зрительного анализа и 
синтеза. 

В процессе работы по развитию зритель-
ного гнозиса следует давать задания на уга-
дывание букв. Для развития зрительной па-
мяти используют игры типа: «Чего не ста-
ло?», «Что изменилось?» и другие. 

При неразличении букв по их виду (не-
сформированность зрительного анализа и 
синтеза) часто прибегают к письму букв в 
воздухе при выключенном зрении, т. е. к 
опоре на двигательный анализатор. 

 

Для различения графически сходных букв 
необходим достаточный уровень сформиро-
ванности зрительного анализа и синтеза, 
пространственных представлений. Анализ и 
сравнение буквы для первоклассника – не-
простая задача. 

Затем следует моторная операция процес-
са письма – произведение с помощью дви-
жений руки зрительного образа буквы. Од-
новременно с движением руки осуществля-
ется кинестетический контроль. По мере 
написания букв, слов кинестетический кон-
троль подкрепляется зрительным контролем, 
чтением написанного.  

Необходимо уделять внимание формиро-
ванию пространственных представлений и 
речевого обозначения пространственных от-
ношений; параллельно работать над речевы-
ми обозначениями этих отношений, а также 
над уточнением и дифференциацией оптиче-
ских образов смешиваемых букв. 

В отечественной научной литературе рас-
пространена концепция Р.Е. Левиной [9], трак-
тующей нарушение письма как проявление 
системного нарушения речи и отражение 
недоразвития устной речи во всех ее звеньях. 
Дисграфия может быть следствием рас-
стройства праксиса и гнозиса, обеспечиваю-
щих восприятие пространства и времени. 
Исследования также выявляют у детей с 
нарушением письма в значительном числе 
случаев несформированность произвольной 
моторики, недостаточность слухо-моторной 
координации и чувства ритма. Дисграфия 
обусловлена недоразвитием высших психи-
ческих функций: зрительного анализа и син-
теза пространственных представлений, слу-
хо-произ-носительной дифференциации зву-
ков речи, фонетического, слогового анализа 
и синтеза, деления предложений на слова, 
лексико-грамматического строя речи, рас-
стройства памяти, внимания, существенных 
и симультанных процессов, эмоционально-
волевой сферы. Итак, начальный период 
обучения грамоте должен иметь целью фор-
мирование не только зрительного гнозиса, 
анализа и синтеза, пространственных пред-
ставлений, но сложного единства, включаю-
щего представления об оптическом, акусти-
ческом, артикуляторном, кинетическом и 
смысловом образе слова [13]. 
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течественное военное образование 

пользуется заслуженным авторитетом в 

мировом сообществе и как неотъемлемая со-

ставная часть системы федерального образо-

вания постоянно нуждается в модернизации. 

Учебный процесс необходимо строить на 

основе современного опыта, достижений 

науки и техники. В этом случае качество 

отечественного военного образования будет 

соответствовать высокому уровню. 

Военное образование на современном этапе 

претерпевает изменения связанные с рефор-

мой образования. В вузах совершенствуются 

учебные программы, идет поиск новых подхо-

дов и технологий осуществления учебно-

воспитательного процесса, предъявляются вы-

сокие требования к педагогической деятельно-

сти преподавательского состава. Руководящие 

требования распространяются на всю систему 

образования, в том числе на военную школу. В 

связи с этим, как показывают исследования, в 

последние годы существенно возросла актив-

ность преподавателей в повышении своей пе-

дагогической компетентности, изучении 

наиболее острых вопросов обучения и воспи-

тания в военно-учебном заведении [2]. 

Анализ теории и практики современного 

образования показывает, что накоплен зна-

чительный опыт по проблеме изучения про-

фессионально важных качеств преподавате-

ля. При этом применительно к системе воен-

ного образования в области преподавания 

технических дисциплин она недостаточно 

разработана в психологической и педагоги-

ческой науках, а также практической дея-

тельности военных вузов. Преподавателями 

технических дисциплин военного вуза 

назначаются, отмечает А.П. Зверяев, как 

правило, офицеры, проходившие военную 

службу на инженерных должностях. Они от-

личаются с одной стороны, наличием глубо-

ких профессиональных знаний в области 

преподаваемых учебных дисциплин, с дру-

гой – недостаточной психологической и пе-

дагогической компетентностью [3], в том 

числе, нуждаются в развитии профессио-

нально важных качеств. 

В связи с этим, в современной высшей во-

енной школе особое место занимает пробле-

ма определения профессионально важных 

качеств преподавателя технически дисциплин, 

способствующих эффективному педагогиче-

скому взаимодействию с курсантами. Педаго-

гическое взаимодействие должно обеспечи-

вать высокий уровень успеваемости, разносто-

роннее развитие личности способной к адек-

ватной ориентации в постоянно расширяю-

щемся потоке научной информации, к пре-

образующей творческой деятельности. Од-

ним из ведущих направлений профессио-

нальной работы преподавателя выступает 

создание условий для осознанного, непре-

О 
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рывного и поступательного личностного ро-

ста обучающихся как специалистов [5]. 
И.В. Сыромятников считает, что профес-

сионально важные качества преподавателя 
технических дисциплин военного вуза вы-
ступают в роли своеобразного психологиче-
ского ресурса, потенциально готового к 
включению их в различные виды професси-
ональной деятельности. К ним относятся ин-
теллектуальные (особенности мышления и 
других познавательных процессов) и лич-
ностные (эмоционально-волевые, нравствен-
ные, а также коммуникативные и организа-
торские) качества личности преподавателя 
технических дисциплин, которые определя-
ющим образом влияют на характер и эффек-
тивность профессиональной деятельности. 
Профессионально важные качества вместе с 
психологическими средствами (знаниями, 
умениями и навыками) образуют операцио-
нальный компонент личности субъекта про-
фессиональной деятельности [6]. Многие ис-
следователи (М.И. Дьяченко, Л.А. Кандыбо-
вич и др.) познавательные процессы, в част-
ности абстрактное мышление и простран-
ственное воображение определяют, как про-
фессиональные качества специалиста [1]. 

Преподаватель технических дисциплин 
должен свободно ориентироваться в слож-
ных вопросах технических наук, отслежи-
вать тенденции развития науки и техники, 
постоянно повышать свой кругозор. При 
подготовке к учебным занятиям важно гра-
мотно использовать знания в области есте-
ственных наук, прежде всего, физики, мате-
матики и химии. Инженерные дисциплины 
постоянно развиваются с учетом развития 
науки и техники, а также изменением требо-
ваний к подготовке военных специалистов. 
Поэтому преподаватель должен уметь свое-
временно и качественно перестраивать со-
держание и методы обучения [4; 7]. 

С целью дополнения теоретического ана-
лиза нами был проведен экспертный опрос 
преподавателей технических дисциплин во-
енного вуза. Им необходимо было ответить 
на вопросы направленные на эмпирическую 
верификацию умений преподавателя, от ко-
торых зависит эффективность педагогиче-
ского взаимодействия.  

Для анализа исследования профессионально 

важных качеств преподавателя технических 

дисциплин, способствующих эффективному 

педагогическому взаимодействию с обучаю-

щимися, использовался разработанный нами 

опросный лист, направленный на определение 

профессионально важных качеств преподава-

теля технических дисциплин военного вуза. 

Группам преподавателей технических дисци-

плин предлагался ряд вопросов, которые необ-

ходимо было оценить по десятибалльной шка-

ле, начиная с 0 баллов – если с вариантом отве-

та не согласен и 10 баллов – если с ответом 

полностью согласен. Для математико-

статистической обработки результатов исполь-

зовалась программа «STATISTICA-7.0», опре-

делялось среднее значение ( х ). 

Перечень вопросов направлен на определе-

ние анализируемых профессионально важных 

качеств преподавателя. Рассчитывалась сред-

няя оценка (вес) каждого качества личности 

преподавателя по всей группе свойств, что 

позволило эмпирически верифицировать каче-

ства, признанные преподавателями-экспертами 

наиболее профессионально важными. 

Из предложенного (открытого) перечня 

профессионально важных качеств и характе-

ристик преподавателя технических дисци-

плин на среднем и выше среднего уровня 

экспертами были оценены следующие каче-

ства преподавателей: требовательность – 

8,11; ответственность – 8,00; эмоциональная 

устойчивость – 7,94; коммуникативность – 

7,94; абстрактное мышление – 7,71; про-

странственное воображение – 7,68; умение 

логично излагать мысли – 6,58. 

По итогам проведенного экспертного 

опроса можно констатировать, что наряду с 

другими качествами, способствующими эф-

фективному педагогическому взаимодей-

ствию с обучающимися, опрошенные препо-

даватели наиболее часто выделяют в каче-

стве профессионально важных такие каче-

ства, как эмпатийность, рефлексивность, 

коммуникативность, социальную перцептив-

ность, абстрактное мышление и простран-

ственное воображение. 
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 нашем мире существует более двух 

миллионов городов, но каждый из них 

по-своемуиндивидуален. Они отличаются 

друг от друга своим характером, впечатлени-

ем, которое они производят, но в первую 

очередь композицией. Она начиналась с чер-

тежей с применением навыков начертатель-

ной геометрии и инженерной графики. 

Именно композиция дает городу некий об-

лик, который сопровождает его на протяже-

нии многих сотен лет.  

Самое базовое определение города – это 

«населенный пункт». Но не все так просто. 

Город представляет собой сложную систему 

построения и историческую ценность. Гео-

метрия городов зависит от разных факторов. 

На нее влияет природа и местоположение, 

сами люди и их культура. Именно от этих 

факторов отталкивались градостроители при 

создании сложных геометрических и архи-

тектурных форм [1]. 

Большинство городов основывали рядом с 

реками, что естественно, ведь людям для жиз-

ни и ведения быта требуется вода. В этом слу-

чаи планировка выглядела иначе: в основном 

дома стояли под углом, из-за неровной поверх-

ности и было несколько выходов к устью реки. 

За счет такого расположения домов под тяже-

стью постройки грунт проседает и изменяет 

направление и движение водных артерий [2]. 

Так действовал фактор местоположения.  

Пример культурного фактора в геометрии 

города ярко виден в старинных европейских 

городах, где распространена радиальная пла-

нировка: круглая площадь в центре, построен-

ная рядом с церковью, и от неё лучами расхо-

дятся улицы, как показано на рисунке 1. То 

есть дороги строились вокруг храма, а храм – 

это отправная точка его построения. Бывали и 

города, в которых план застройки выглядел 

чуть иначе, обладая радиально-кольцевой 

структурой. Она отличалась тем, что в ней 

присутствовали и круглые улицы, использо-

вавшиеся в качестве объезда. 

 

В 
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Рисунок 1. Радиальная планировка 
 

Со временем все стало изменяться: увели-
чивалась численность населения, города ста-
новились важными административными и 
экономическими центрами, а вместе с этим 
они расцветали. Позже начали появляться 
другие планировки, например, лучевые, как 
показано на рисунке 2. По ним построены 

такие знаменитые города, как Рим, Санкт-
Петербург, Версаль. В них улицы, как лучи, 
сходятся в одну точку, сокращая и пересекая 
друг друга. При этом центр изначально мог 
иметь другую планировку, но вследствие 
расширения, переделки города из-за разных 
катаклизмов его меняли. 

 

 
 

Рисунок 2. Лучевая планировка 
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Также есть и прямоугольная застройка 
городов, как показано на рисунке 3. В та-
ком плане улицы пересекаются под пря-
мым углом, создавая равные кварталы по-
хожие на некий прямоугольник. Она менее 

удобна для архитектурных композиций, так 
как в ней не сильно удобно развивать це-
лостную картину. Такая застройка есть в 
таких городах, как Родос, Александрия, 
Фурии. 

 

 
 

Рисунок 3. Прямоугольная планировка 
Для наилучшей инсоляции стали создавать 

свободную планировку, как показано на ри-
сунке 4. Такая застройка характеризуется рас-
положением зданий выразительными компо-

зициями с применением смешенной застройки. 
Свободная застройка позволяет применять 
элементы всех видов застройки, оптимально 
сочетать здания и открытые пространства. 

 

 
 

Рисунок 4. Свободная планировка 
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Все эти города с разными схемами застрой-
ки начали отличаться друг от друга своими 
пространствами, которые создавались строги-
ми линиями перспектив. Города строились по 
оптимальным принципам, по знаниям начерта-
тельной геометрии и инженерной графики. 
Вместе с города изменялись и сами здания [3]. 
За с чет неординарных решений строителей 
формы зданий стали визуально отличаться от 
шаблонных и со временем перетекли в винто-
вые. Из-за сложности конструкции для моде-
лирования таких зданий стали использовать 

программу Компас 3D [4; 6; 7]. 
Начертательная геометрия представляет 

собой базу для решения технических задач. 
Благодаря ей люди начали развивать про-
странственное мышление. В технике черте-
жи являются основным средством выраже-
ния человеческих идей, в основе которых 
идёт планировка городов [5]. Они, в свою 
очередь, строятся на основе базовых форм и 
простых линий, которые перетекают в более 
сложные, такие как, например, линии разных 
переулков, тропинок или зданий. 
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 принятием новой Конституции Кыр-

гызской Республики произошли суще-

ственные изменения в политическом и соци-

ально-экономическом развитии страны, 

определились новые подходы и методы в 

государственном управлении. Новый курс 

государства направлен на устойчивое разви-

тие страны, на усиление роли гражданского 

общества, на развитие экономики страны. 

Для эффективной реализации государствен-

ной политики нужна сильная, профессио-

нальная государственная служба с высоко-

профессиональным персоналом и передовы-

ми управленческими технологиями. 

Основным и важным направлением ре-

формирования государственной гражданской 

службы в Кыргызской Республике сегодня 

должно стать приведение государственной 

гражданской службы в соответствие с по-

требностями демократического развития 

страны. Функционирования рыночной эко-

номики в Кыргызстане, создание современ-

ной политической системы и гражданского 

общества зависит от состояния государ-

ственной службы Кыргызской Республики. 

Несомненно, результаты во многом зависят 

от знания существующих проблем в сфере 

государственного управления и государ-

ственной службы, от правильной постановки 

стратегических целей и тактических задач, а 

также политической воли, решительности, 

стойкости государственных служащих и их 

способности преодолевать препятствия на 

пути реализации реформ [1]. 

В связи с этим, прежде всего, необходимо 

уточнить стратегическую цель реформиро-

вания государственной службы Кыргызской 

Республики. 

Сегодня государственное управление в 

Кыргызстане является центральным звеном 

общественного развития, но в будущем ядром 

государственного управления должно быть 

гражданское общество, которое еще нужно 

развивать и укреплять. А без реформирования 

политической системы, без реформирования 

государственной службы, гражданское обще-

ство не сможет выполнять функции государ-

ства, а следовательно не будет эффективным и 

конкурентоспособным. 

Кыргызстан сегодня подходит к новому 

С 
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этапу развития современного государства, и 

весь имеющийся потенциал направляет для 

решения масштабных общегосударственных 

задач, ставит долгосрочные амбициозные 

цели для реформирования государственного 

управления, в том числе и реформирование 

государственной службы. 

В этой связи, направление реформирова-

ния государственной службы должно быть 

направлено, прежде всего, на повышение 

эффективности государственной службы в 

интересах развития гражданского общества 

и укрепления государства. Это должно быть  

общей и стратегической целью.  

С момента обретения независимости Кыр-

гызской Республикой прошло немало време-

ни. Становление института государственной 

службы началось еще в 1996 г., когда, впер-

вые принято Временное положение о госу-

дарственной службе. За эти годы проделана 

большая работа по построению института 

государственной службы. А именно, создана 

правовая база гражданской службы, которая 

регламентируют принципы ее построения и 

функционирования, реализацию кадровой 

политики [2].  

Во-вторых, государственная должность 

законодательно разделена на политическую 

государственную должность и администра-

тивную государственную должность. 

В-третьих, введено правило конкурсного 

отбора на вакантные административные 

должности как один из элементов обеспече-

ния принципа гласности и равного доступа к 

государственной службе.  

В-четвертых, определена классификация и 

утвержден Реестр государственных должно-

стей, введены классные ставки, разработаны 

требования к этике поведения, аттестация, 

оценка государственных служащих посред-

ством квалификационных экзаменов. Кроме 

того, разработаны и приняты акты, направ-

ленные на предупреждение коррупции на 

государственной службе, введены обяза-

тельные правила декларирования доходов и 

имущества государственных служащих. Все 

эти меры позволили решить важнейшие во-

просы правового обеспечения государствен-

ной службы как профессиональной среды и 

социально-правового института. 

Несмотря на создания правовой базы, 

определения порядка поступления на госу-

дарственную гражданскую службу и про-

движения по ней, все еще существуют неко-

торые проблемы. 

Эти проблемы связаны со следующими 

основными недостатками:  

 высокий уровень коррупции, протекци-
онизма, местничества и других негативных 
явлений в органах государственной власти;  

 система оплаты труда и социальных га-
рантий государственных служащих, не отве-
чающая современным условиям;  

 низкий уровень компетентности, про-
фессионализма и владения современными 
достижениями научно-технического про-
гресса государственных служащих;  

 низкое качество подготовки в вузах, не 
способствующее набору квалифицирован-
ных государственных служащих, а также 
уровень подготовки государственных слу-
жащих, не отвечающий современным по-
требностям государственной службы. 

Основными препятствиями в модерниза-

ции государственной службы остаются кор-

рупция и другие негативные явления, устра-

нение которых требует:  

 совершенствования механизмов обеспе-

чения прозрачности и объективности дей-

ствующей системы конкурсного отбора гос-

ударственных гражданских служащих;  

 легализация дополнительных методов 

изучения профессиональных и личностных 

качеств граждан, поступающих на государ-

ственную гражданскую службу, а также дей-

ствующих государственных служащих, в том 

числе психометрического тестирования, поли-

графии, что позволит предупредить и выявить 

коррупционные и иные правонарушения;  

 ввести электронный формат подачи де-

клараций государственными служащими, 

механизмы проверки их подлинности, а так-

же правовые нормы, усиливающие ответ-

ственность за нарушение установленных за-

конодательством требований в этой сфере;  

 внести в законодательство норму, 

предусматривающую пожизненный запрет 

на увольнение государственных служащих с 

государственной службы за коррупционные 

правонарушения;  



ОБЩЕСТВО, № 1(24) 2022 

 

83 

 создавать необходимые условия для ра-

боты общественных наблюдательных сове-

тов при государственных органах, не допус-

кать в их деятельности принятия коррупци-

онных решений, нарушения прав граждан 

или ухудшения жилищных условий; 

 внедрить прозрачные механизмы отчет-

ности государственных органов об исполь-

зовании финансовых ресурсов;  

 разработка и внедрение антикоррупци-

онных, профилактических и образователь-

ных программ в государственных органах, 

охватывающих правовые и морально-

этические аспекты государственной службы;  

 пересмотреть существующий Кодекс 

этики государственных служащих Кыргыз-

ской Республики, устанавливающий стан-

дарты, которым необходимо следовать при 

исполнении своих обязанностей.  

Одним из основных условий успешной 

реформы государственной службы является 

формирование нового поколения квалифи-

цированных кадров.  

Для этого необходимо разработать и уза-

конить следующие механизмы: 

1. Обеспечение устойчивости и карьерных 

возможностей профессиональных и добро-

совестных государственных служащих. 

2. Для впервые поступающих на государ-

ственную гражданскую службу вернуть по-

рядок конкурсного отбора. 

3. Добиться проведения прозрачного и 

объективного конкурсного отбора кандида-

тов на государственную службу, которая 

позволит привлекать профессиональных, 

компетентных, интеллектуальных, ориенти-

рованных на честную и эффективную работу 

специалистов. 

4. Внедрить механизмы понижения в 

должности или увольнение государственных 

служащих в случае неоднократных низких 

оценок по результатам их профессиональной 

деятельности. 

5. Обучение государственных служащих 

должно проходить на основе объективного 

изучения и анализа их потребностей. 

6. Расширение возможности стажировки 

государственных служащих за рубежом, с 

сохранением занимаемой должности и зара-

ботной платы. 

7. Для многих государственных служащих 

важнейшей мотивацией поступления на гос-

ударственную службу являются перспективы 

самореализации и общественного признания. 

На этой основе необходимо создать систему 

последовательного, адекватного поощрения 

и поощрения государственных служащих за 

безупречную службу.  

Процесс перехода и продвижения государ-

ственного служащего на государственную 

службу должен быть системным, социально 

справедливым и прозрачным, основанным на 

профессиональных достижениях и заслугах 

государственного служащего. Следует усо-

вершенствовать подход к созданию и исполь-

зованию государственных служащих как эф-

фективного механизма повышения их дееспо-

собности, повышения их дееспособности, 

обеспечения преемственности и преемствен-

ности государственной службы. 

 

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 

1. Арабаев Ч.И. Государственная служба Кыргызской Республики: становление и развитие // 

Вестник Академии управления при Президенте Кыргызской Республики. – 2011. – № 13. –     

С. 3-10. 

2. Болотбаев А.А. Модернизация государственной службы Кыргызской Республики и 

обучение государственных служащих // Вестник Академии управления при Президенте 

Кыргызской Республики. – 2011. – № 13. – С. 20-3. 

3. Основы государственного и муниципального управления Кыргызской Республики / под 

общ. ред. А.Т. Насырова. Учебник. – Бишкек, 2017. – 254 с. 

4. Темирбаев К.Т. Государственная служба Кыргызстана: становление, развитие и обнов-

ление. – Б.: Учкун, 2008. – 136 с.  

5. Шерипов Н.Т. Государственная гражданская служба Кыргызской Республики (администра-

тивно-правовое исследование): автореф. дис. … д-ра юридич.наук. – Тюмень, 2011. – 47 с. 

 



2022 ОБЩЕСТВО, № 1(24) 

 

84 

STATE CIVIL SERVICE OF THE KYRGYZ REPUBLIC:  

PROBLEMS AND PROSPECTS OF DEVELOPMENT 
 

BAZAKEEVA Kunduzgul Zhamanchaevna 

PhD in Political Sciences, Associate Professor 

Dean of the Faculty of State and Municipal Administration 

J. Balasagyn’s Kyrgyz National University  

Bishkek, Kyrgyzstan 
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Исследованы технологии стимулирования электорального участия молодежи г. Москвы в выборах 

2018-2020 гг., такие как: информирование избирателей по схеме «пяти касаний»; организация бес-

платных концертов; размещение предвыборных информационных плакатов с использованием эле-

ментов известных произведений искусства; совмещение регионального праздника и даты выборов; 

открытие дополнительных избирательных участков; электронное голосование с применением тех-

нологий блокчейн; «умное голосование».  
Ключевые слова: электоральное участие молодежи, избирательные технологии, политическая куль-

тура, политические ценности.  

 

 

ехнологии стимулирования развития 

политической активности молодежи ис-

следуются в профильных научных работах 

достаточно подробно [1; 3; 6]. 

Как следует из анализа этих работ, техно-

логии содействия развитию электоральной 

активности молодежи можно разграничить 

по масштабу осуществления, характеру и 

способам влияния на молодежь, срокам и 

методам воздействия. Поскольку предмета-

ми воздействия в нашем случае являются 

политическое сознание и электоральное по-

ведение представителей новой генерации, 

логично предположить, что наиболее резуль-

Т 
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тативными оказываются долгосрочные мак-

ро – или мезотехнологии образовательно-

просветительского или комплексного харак-

тера. И наоборот, разовые или краткосроч-

ные технологии, предполагающие проведе-

ние развлекательных, зрелищных акций, 

обычно не затрагивают сознания молодежи, 

и потому малорезультативны в аспекте вос-

питания целерационального избирателя. Со-

ветский опыт влияния на политическое созна-

ние и поведение детей и молодежи является, 

пожалуй, самым масштабным и долгосрочным 

в истории гражданского воспитания феноме-

ном, состоящим в последовательной реализа-

ции общенациональной политики формирова-

ния и реализации модели воспитания «совет-

ского гражданина». В рамках этой модели, раз-

рабатывался и внедрялся комплекс технологий, 

способствующих развитию ценностей патрио-

тизма, гражданственности, коллективизма, то-

варищества, ответственности, сознательности, 

здорового образа жизни. Для современной Рос-

сии, остро нуждающейся в становлении моло-

дого политически активного, конструктивно 

мыслящего и действующего избирателя, совет-

ский опыт технологизации политического вос-

питания молодежи, безусловно, значим. Одна-

ко, адаптируя эти технологии применительно к 

современной России, необходимо тщательно 

выбирать методы воздействия на политическое 

сознание и электоральное поведение молоде-

жи. Эти методы должны предполагать позици-

онирование молодежи как активного, созида-

ющего, творческого субъекта, желающего по-

стоянно повышать уровень теоретических и 

практических компетенций в социально-

политической сфере. Только в этом случае 

технологию можно считать конструктивной. 

Наоборот, технологии, предполагающие ис-

пользование «жесткого», субъектно-объект-

ного инструментария воздействия на моло-

дежь, являются в той или иной степени ма-

нипулятивными.  

Высказанное суждение применимо не 

только к России. Оно было аргументировано 

С. Хантингтоном, который, следуя концеп-

ции Р. Инглхарта о различии политических 

ценностей представителей поколений мо-

дерна и постмодерна [2], разграничил моде-

ли автономного (обусловленного осознан-

ным выбором) и мобилизационного (под 

влиянием власти, страха, подкупа, долга, 

экономического, административного и иного 

принуждения) электорального поведения 

граждан [11]. Таким образом, по мнению ав-

торитетных политологов, мобилизационные 

технологии электорального поведения со-

держат в себе элемент манипуляции, по-

скольку предполагают «бездумное» подчи-

нение электората субъекту воздействия.  

С указанных концептуальных позиций, 

проанализируем известный автору москов-

ский опыт применения технологий стимули-

рования электорального участия молодежи г. 

Москвы в 2018-2020 гг. (выборы Президента 

Российской Федерации 2018 г., выборы Мэра 

города Москвы 2018 г., выборы в Москов-

скую Городскую Думу 2019 г.) 

Изучение материалов, опубликованных в 

СМИ, анализ видеоматериалов, относящихся к 

избирательным кампаниям 2018-2020 гг., а 

также беседы с политтехнологами и членами 

избирательных штабов кандидатов и партий 

позволили выявить и изучить следующие тех-

нологии, использовавшиеся в указанный пери-

од для стимулирования электоральной актив-

ности жителей г. Москвы в возрасте 18-35 лет: 

1. Технология т. н. «пяти касаний», направ-

ленная на масштабную информационную ра-

боту и взаимодействие с избирателями бюд-

жетных учреждений и промышленных органи-

заций (использовалась на выборах Президен-

та РФ в 2018 г.). Работа была организована в 

пять этапов: 

 определение руководителем организа-
ции лиц, ответственных за информационную 
работу с подчиненными-избирателями; 

 беседы лиц, имеющих авторитет в дан-
ном рабочем коллективе, с коллегами относи-
тельно важности голосования в день выборов; 

 призывы директора предприятий, учре-
ждений (либо бывших руководителей, име-
ющих авторитет и доверие трудового кол-
лектива) к сотрудникам прийти и проголосо-
вать в день выборов; 

 напоминание сотрудникам предприятий, 

организаций за два-три дня до голосования о 

необходимости выполнить свой гражданский 

долг (посредством СМС, голосовых сообще-

ний и т. д.); 
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 информирование сотрудников о необ-

ходимости голосования непосредственно в 

день выборов.  

Для реализации данной технологии Цен-

тральная избирательная комиссия (далее: 

ЦИК) заключила соглашения с Торгово-про-

мышленной палатой России, фармацевтиче-

ской компанией «Протек», АО «Почтой Рос-

сии», Российским союзом промышленников и 

предпринимателей, Ростуризмом, Сбербан-

ком и госкорпорацией «Роскосмос». Данные 

компании обязались сотрудничать с ЦИК по 

направлениям информирования своих работ-

ников и организаций, предоставления отчет-

ности перед Центральной и региональными 

избирательными комиссиями (в том числе 

Избирательной комиссией г. Москвы) о том, 

как продвигается процесс информирования и 

какое количество сотрудников готово идти на 

выборы, а какое – нет.  

Политологи и политтехнологи, указывая, 

что данная технология явилась самой мас-

штабной за всю постсоветскую историю 

России, подчеркнули ее «деликатный», «ин-

формационно-просветительский» характер, 

«недопустимость административного давле-

ния на избирателей». Известный политтех-

нолог Григорий Казанков интерпретировал 

цель этой технологии как попытку «убедить 

тех, кто скорее готов проголосовать, дей-

ствительно прийти на участки» [5].  

Вместе с тем, политолог Константин Кала-

чев, определяя возможный масштаб отрасле-

вой и территориальной мобилизации в ре-

зультате использования данной технологии, 

отметил несомненное присутствие админи-

стративного ресурса, а также указал, что 

чрезмерные информационные «касания» мо-

гут вызвать «раздражение избирателей» и тем 

самым снизить их избирательную активность.  

Эффект от использования данной техно-

логии применительно к московской молоде-

жи можно оценить как положительный, не 

только по критерию увеличения явки на из-

бирательные участки. Технология «пять ка-

саний» способствовала большему информи-

рованию москвичей относительно их воз-

можностей выбирать альтернативы голосо-

вания. Так, по результатам опроса ВЦИОМ, 

по состоянию на февраль 2018 г., о предсто-

ящих выборах знали 93% жителей России 

[7]. Вместе с тем, следует отметить, что дан-

ная технология затронула, прежде всего, 

сегмент трудоустроенной московской моло-

дежи «старшего возраста»: от 25 до 30 лет. 

2. Организация бесплатного концерта по-

пулярных исполнителей в спорткомплексе 

«Олимпийский» для представителей моло-

дежи в возрасте 18–25 лет, которые впервые 

принимают участие в голосовании на прези-

дентских выборах (использовалась на выбо-

рах Президента РФ в 2018 г.); выдача флаеров 

со слоганом «Зачем молчать, когда есть го-

лос!» на концерт в спорткомплексе «Олим-

пийский» молодежи в возрасте 18-30 лет (ис-

пользовалась на выборах Мэра г. Москвы в 

2018 г.) По данным пресс-службы Москов-

ской городской избирательной комиссии, 

более 30 тыс. москвичей за первые сутки по-

сле выборов градоначальника столицы заре-

гистрировались на концерты. Это свидетель-

ствует о том, что данная политическая тех-

нология мобилизации молодого электората 

оказалась вполне успешной – большое коли-

чество молодежи было привлечено к уча-

стию в выборах. Однако эта технология ни-

как не способствовала формированию их со-

знательного мотива голосования. Несомнен-

но, данная технология повысила интерес мо-

лодежи к выборам, но посредством матери-

альной заинтересованности, а не повышения 

уровня электорального сознания. 

3. Технология «Большие семейные игры», 

призванная создать «позитивный фон и атмо-

сферу праздника» в день президентских выбо-

ров (использовалась на выборах Президента 

РФ в 2018 г.) Данная технология позициониро-

валась как «спортивно-интеллектуальные со-

стязания для родителей и их детей (8-14 

лет)» [9], реализовывалась на территориях 

школ, выполнявших также функции избира-

тельных участков, и состояла в проведении 

конкурсов, эстафет, шарад для избирателей с 

детьми. По предложенной нами классифика-

ции, ее можно отнести к категории спортив-

но-развлекательных технологий стимулиро-

вания электоральной активности населения, 

в т. ч. молодых семей, члены которых обыч-

но проводят выходные, гуляя и развлекаясь. 

4. Технология «Фото на выборах» была 
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разработана специально для молодежи и 

предусматривала проведение конкурса на 

лучшее селфи на избирательном участке (ис-

пользовалась на выборах Президента РФ в 

2018 г.) Победителю фотоконкурса, чье фото 

было размещено в социальных сетях, пола-

гался смартфон [4]. Таким образом, данная 

технология мобилизации молодых избирате-

лей может быть отнесена к развлекательным, 

а метод мотивации можно отнести к числу 

материальных методов. 

5. Информационная кампания по «напо-

минанию» потребителям, покупателям о 

необходимости проявить свою гражданскую 

позицию в день выборов (использована в 

процессе выборов мэра г. Москвы в сентябре 

2018 г.) Информационные плакаты были 

размещены в сетевых магазинах разных ка-

тегорий населения («Пятерочка», «Азбука 

Вкуса»). Привлекательной и оригинальной, 

по мнению студенческой молодежи москов-

ских вузов, стало размещение в сетевых ма-

газинах «Ашан» предвыборных информацион-

ных плакатов с использованием элементов по-

лотен наиболее известных творений великих 

художников: Р. Магритта, Э. Мунка, М. Шага-

ла и др. [8]. Данная технология может быть 

классифицирована как развлекательная. 

6. Технология совмещения регионального 

праздника (Дня города Москвы) и даты вы-

боров (использована в ходе выборов мэра    

г. Москвы в сентябре 2018 г.) В шаговой до-

ступности от избирательных участков в честь 

празднования Дня города в столице были ор-

ганизованы конкурсы ландшафтных дизайне-

ров, проводились разнообразные концерты, 

фестивали, игры для избирателей с детьми. 

Использование данной технологии, несо-

мненно, служило дополнительным фактором 

привлечения москвичей, в т. ч. и молодежи, 

к избирательным участкам. Однако, данную 

технологию также можно оценить как раз-

влекательную. 

7. Технология продления времени работы 

избирательных участков и открытия допол-

нительных избирательных участков вне тер-

ритории столицы (применялась на выборах 

мэра г. Москвы в сентябре 2018 г.). В Изби-

рательный кодекс Москвы были внесены по-

правки: избирательные участки функциони-

ровали до 22 часов, а на территории дачных 

поселков за пределами столицы были откры-

ты дополнительно 209 избирательных участ-

ков. С точки зрения результата – избиратель-

ной явки – эти технологии можно считать 

вполне удачными. Так, москвичей – дачников 

проголосовало 65,5%, в то время как в городе 

явка составила чуть более 30%; увеличение 

времени работы участков на 2 часа прибавило 

1,58% к числу москвичей, проголосовавших до 

20.00. Поскольку специальной статистики по 

оценке влияния этой технологии на электо-

ральную активность московской молодежи не 

проводилось, ее результативность оценить до-

статочно сложно. Саму технологию можно от-

нести к организационно-правовому типу; од-

нако, ее влияние на политическое сознание из-

бирателей минимально. 

8. Электронное голосование с применением 

технологий блокчейн (использовалась на вы-

борах в Московскую городскую Думу в сен-

тябре 2019 г.) Данная технология была введена 

экспериментально в трех избирательных окру-

гах г. Москвы в качестве альтернативы тради-

ционному «походу» на избирательные участки. 

Несомненно, возможность дистанционного 

голосования привлекла внимание столичной 

молодежи своей инновационностью и удоб-

ством по сравнению с офлайн голосованием. В 

итоге, явка по результатам электронного голо-

сования составила 92,3% против явки на выбо-

ры в целом 21,77% [10]. С позиции привлече-

ния молодежи на выборы, данная технология 

оказалась наиболее результативной. Однако, 

основным мотивом участия молодых избира-

телей столицы в данном случае явилось стрем-

ление опробовать технологически новый, ин-

терактивный способ участия, а вовсе не цен-

ностная мотивация.  

9. Оппозиционная технология «умного 

голосования», проведенная с целью объеди-

нения избирателей против кандидатов от 

партии «Единая Россия» (применялась на 

выборах в Московскую городскую Думу в 

2019 г.) В соответствии с данной технологи-

ей, в каждом избирательном округе столицы 

система «умного голосования» отобрала тех 

оппозиционных партии «Единая Россия» 

кандидатов, которые имели больше всего 

поддержки. Эта информация была доступна 
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каждому пользователю сайта «Умное голо-

сование». Данная технология также зареко-

мендовала себя в качестве достаточно ре-

зультативной, поскольку за кандидатов – оп-

позиционеров в сумме отдали больше голо-

сов, чем за «единороссов» (оппозиционеры 

получили 20 из 45 кресел в Мосгордуме). 

Оценивая результативность данной тех-

нологии с точки зрения задач настоящего 

исследования, можно выявить четыре основ-

ных причины ее популярности среди столич-

ной молодежи. Во-первых, это инновацион-

ность, состоящая в использовании интернет-

технологий голосования. Во-вторых, про-

тестный, оппозиционный характер техноло-

гии, поскольку оппозиционность во все вре-

мена привлекает молодежь под девизом «тре-

бования перемен». В-третьих, иллюзия свобо-

ды выбора, которую предоставлял пользова-

телям сайта автор технологии (на самом деле, 

лишая пользователей этой свободы путем 

навязывания авторитета оппозиционеров). В-

четвертых, желание молодежи оказаться в 

числе «умных избирателей», поскольку сам 

термин «умное голосование» психосеманти-

чески делил избирателей столицы на два лаге-

ря: «умных» – голосующих за оппозицию, и 

«остальных» – сторонников партии «Единая 

Россия». Вместе с тем, среди этих мотивов нет 

ни одного, касающегося повышения компе-

тенций целерационального избирателя. 

Таким образом, большинство из проана-

лизированных выше технологий несет в себе 

значительный элемент мобилизационности и 

практически не затрагивает политического 

сознания молодых жителей Москвы; следо-

вательно, большинство из этих технологий 

можно отнести к манипулятивным. 
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В последнее время вопросы разрешения территориальных споров между азиатскими странами являются 

актуальными, поскольку они оказывают существенное влияние на экономическую стабильность в Азиат-

ско-Тихоокеанском регионе. Статья рассматривает основные проблемы и трудности в определении не-

которых, особо спорных пространств между Японией, Республикой Корея и Китаем. Международные 

отношения данных стран частично состоят из разногласий по поводу принадлежности земельных 

участков, их классификации и принципов, на основании которых устанавливаются границы. 

Ключевые слова: территориальные споры, спорные территории, взаимодействие в АТР, Япония, 

Республика Корея, Китай, государственные границы. 

 

 
дним из последствий сложной морской 

географии Северо-Восточной Азии яв-

ляется наличие спорных земельных участ-

ков. Территориальный характер споров отра-

жает не только проблемы с установлением су-

веренитета отдельных азиатских государств, но 

и желание густонаселенных стран с ограни-

ченной территорией расширить свои сухопут-

ные и морские границы, упрочить свое эконо-

мическое положение за счет расширения ре-

сурсных возможностей. Территориальные спо-

ры являются частью социально-экономической 

политики каждой из стран, затрагивающей ин-

новационные, внешнеторговые, военные, ми-

грационные и другие аспекты [1; 2].  

Мирный договор Сан-Франциско 1951 г. 

должен был урегулировать вопрос о том, ко-

му принадлежал ряд островов, оккупирован-

ных Японией во время Второй мировой вой-

ны [3]. В то время как статья 2 (6) отражает 

официальный отказ от прав Японии на ост-

рова Спратли и Парасельские острова в Юж-

О 
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но-Китайском море, двусмысленность вла-

дения земельными участками способствова-

ла возникновению территориальных споров 

в Восточно-Китайском море, в том числе из-

за острова Токто/Такешимы (управляется 

Республикой Корея и оспаривается Японией) 

и архипелага Сенкаку/Дяоюйдао (управляет-

ся Японией и оспаривается Китаем) [4, с. 51]. 

В окончательном тексте Сан-Францис-

ского договора Токто/Такэсима не значился 

в качестве одной из территорий, подлежа-

щих возвращению Южной Корее после Вто-

рой мировой войны, несмотря на его рас-

смотрение в ходе переговоров. Однако, с 

точки зрения фактического контроля, Рес-

публика Корея установила эффективный 

контроль над данными объектами, и сме-

нявшие друг друга правительства представи-

ли это как ключевой элемент восстановления 

корейского суверенитета. 

Некоторые земельные участки не подлежат 

суверенному приобретению в соответствии с 

международным правом. Хорошим примером 

является скала Сокотра, которая представляет 

собой постоянно погруженную в море скалу, 

расположенную между Китаем и Корейским 

полуостровом в Желтом море [5, с. 45]. 

За последние два десятилетия споры меж-

ду Китаем и Республикой Корея по поводу 

статуса этого подводного объекта усилились. 

В 2003 г. Южная Корея построила научно-

исследовательскую станцию на скале Сокот-

ра на том основании, что она рассматривает 

этот объект как часть своего континенталь-

ного шельфа. В ответ Китай возразил против 

исследовательской станции и отверг право 

Кореи строить ее без разрешения Китая. С 

2006 г. Китай считает, что данный объект 

подпадает под его юрисдикцию [6, с. 51]. 

Скала Сокотра является примером спора о 

морской границе. Обе стороны согласны с 

тем, что Сокотра должна быть классифици-

рована как подводный объект и, следова-

тельно, не подлежит суверенитету и не имеет 

прав на окружающие морские зоны. Основ-

ной вопрос касается того, в пределах какого 

государства (чьего континентального шельфа) 

он находится. В Желтом море Республика Ко-

рея утверждает, что должны применяться 

принципы срединной линии, в то время как 

Китай использует аргументы «справедливо-

сти» для обоснования другого подхода к де-

лимитации морских границ [7, с. 95]. 

Данный спор является следствием ча-

стично неурегулированных морских границ, 

а частично пробелов и дублирующих прин-

ципов демаркации, существующих в между-

народном праве. Используя принцип равно-

удаленности, Республика Корея утверждает, 

что если бы граница по средней линии была 

проведена в соответствии с современным 

международным правом, подводный объект 

попадал бы в ее исключительную экономи-

ческую зону.  

Китай утверждает, что скала Сокотра 

подпадает под его юрисдикцию, основанную 

на принципе естественного продолжения. В 

Восточно-Китайском море он использует 

этот принцип для защиты более выгодной 

демаркации континентального шельфа, чем 

это было бы обеспечено с использованием 

принципов срединной линии. Однако, дан-

ный принцип становится все более устарев-

шим по мере того, как в делах Международ-

ного суда предпочтение отдается принципу 

срединной линии [8, с. 128]. 

Кроме скалы Сокотра, существует ряд 

других споров, многие из них связаны с 

классификацией земельных объектов. Одним 

из таких примеров является Окиноториши-

ма. Классификация наземных объектов ока-

зывает влияние на рассмотрение законности 

морских прав. Низменные возвышенности не 

подпадают под суверенитет стран; такие 

наземные объекты не могут служить объек-

тами собственности в территориальных мо-

рях либо континентальных шельфах в соот-

ветствии с «Конвенцией Организации Объ-

единенных Наций по морскому праву» и мо-

гут входить в 500-метровую зону безопасно-

сти [9, с. 2477]. 

Япония утверждает, что атолл Окиното-

рисима, расположенный в самой южной точ-

ке японского архипелага, достаточно значи-

телен, чтобы претендовать на 200-милльную 

исключительную экономическую зону. В 

начале 2019 г. Япония подала официальный 

протест после того, как ее береговая охрана 

обнаружила исследовательское судно китай-

ского правительства, работающее в японской 
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зоне вокруг Окиноторисимы без разрешения. 

Пекин же утверждал, что Окиноторисима не 

образует континентального шельфа или ис-

ключительной зоны, поэтому разрешение 

Японии не требуется. 

Сегодня ключевой вопрос в территори-

альных спорах заключается в том, могут ли 

Китай, Япония и Республика Корея отказать-

ся от своих морских претензий в Восточно-

Китайском море и мирно урегулировать дли-

тельные земельные конфликты.  

В 2021 г. Республика Корея начала еже-

годные военные учения вблизи пары отда-

ленных островов, на которые также претен-

дует Япония, поскольку затянувшийся тер-

риториальный спор угрожал сорвать подго-

товку к Олимпийским играм в Токио. Уче-

ния вблизи островов Токто, которые в Япо-

нии называются Такэсима, начались через 

несколько дней после того, как встреча ли-

деров стран «большой семерки» в Корнуол-

ле, как сообщается, была отменена из-за воз-

ражений Японии против учений [10, с. 138]. 

В мае 2021 г. Республика Корея офици-

ально выразила протест Международному 

олимпийскому комитету (МОК) по поводу 

официальной карты эстафеты олимпийского 

огня Олимпийского комитета Токио, которая 

включала островки в свое представительство 

Японии. Главный секретарь Кабинета мини-

стров Японии Кацунобу Като отверг протест 

Кореи, подтвердив, что «Такэсима является 

территорией, присущей Японии с учетом ис-

торических фактов и международных зако-

нов», несмотря на то, что островки фактиче-

ски находятся под управлением Республики 

Корея с 1950-х гг. 

Напряженность еще более усилилась, когда 

олимпийская сборная Южной Кореи повесила 

в Олимпийской деревне Токио плакаты, со-

держащие ссылки на японское вторжение и 

пропагандистские сообщения, что привело к 

официальному протесту Японии. МОК счел 

эти знаки нарушением Олимпийской хартии, и 

корейская сборная сняла их с показа. 

Республика Корея и Япония придержива-

ются позиции «соглашаться или не согла-

шаться» в споре Токто /Такэсима после того, 

как он не был передан ни одной из сторон в 

Мирном договоре Сан-Франциско 1951 г. 

Олимпийские игры рассматривались обеими 

сторонами как возможность для двух стран 

решить проблемы военного времени и колони-

альной эпохи путем официального проведения 

встреч по налаживанию отношений во время 

игр, но этому не суждено было сбыться. Уче-

ния вокруг контролируемых Кореей островков 

проводятся два раза в год с 1986 г., что вызы-

вает частые протесты со стороны Японии, ко-

торая настаивает на том, что они «по своей су-

ти» являются японскими: данное утверждение, 

по мнению японских дипломатов, подтвержда-

ется международным правом [11, с. 98]. 

Территориальные споры между Японией 

и  Республикой Корея – двумя главными со-

юзниками США – вновь всплыли, когда их 

заместители министров иностранных дел по-

кинули «совместную» пресс-конференцию 

со своим американским коллегой по поводу 

споров. Аналитики заявили, что, учитывая 

уменьшение влияния США и ограниченные 

возможности в урегулировании споров меж-

ду союзниками, споры между Японией и 

Южной Кореей могут повлиять на трехсто-

ронние отношения, что затруднит США при-

влечение небольших группировок в Северо-

Восточной Азии для сдерживания экономиче-

ской и политической власти Китая [12, с. 562].  

Многолетние территориальные споры 

между Японией и Республикой Корея в Во-

сточно-Китайском море имеют определенные 

последствия для Азиатско-тихоокеанс-кого 

региона, поскольку государства стремятся 

обосновать именно свои претензии и интере-

сы. Одна из причин того, что эти споры так 

трудно разрешить, заключается в том, что они 

связаны с борьбой как за территориальный 

суверенитет, так и за морские права. Они 

охватывают разногласия как по поводу того, 

какому государству принадлежат земельные 

участки, так и по вопросам, как следует клас-

сифицировать эти земельные участки и какие 

принципы следует использовать для делими-

тации морских границ. Эти разногласия, с од-

ной стороны, обусловлены различными пра-

вовыми принципами, противоречивостью 

международных правовых документов,  с 

другой стороны, непоследовательностью ис-

пользования практики международных судов 

при разрешении этих споров. 
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В стадах нет ничего хорошего, 

 даже если они бегут вперёд за тобой. 
Фридрих Ницше 

 
удущее всегда родом из прошлого; 
настоящее, лишь слегка корректирова-

лось инновациями идейного и технологиче-
ского свойства. Это была участь цивилиза-
ции, выбравшей, как основную, ориентацию на 
материальное, а не духовное. Значит, объек-
тивно и субъективно требующую «моё», то, 
что ближе к собственному телу, земному, ре-
альному, а не высокому, потому явно недости-
жимому. Сколько не лукавь, не обманывай са-
мих себя. С тайным и явным пониманием, что 
так было и будет всегда. Осязанием, ощущени-
ем, пониманием, что «все не так, как надо». 
Этот факт был зафиксирован на древних пли-
тах, камнях, где были выбиты горькие слова о 
неизбежном общем конце,  апокалипсисе. 

Ситуация, сложившаяся в современном 
мире, а значит и в России, все больше пред-
ставляется безысходной, трагедией общего 
распада. Исходом всего прежнего, казавше-
гося, если не высшим, рассчитанным на мно-
гие годы. Но это оказалось не так. Что это 
было: проблемы с «Космосом времени» или, 
все-таки, с самим человеком. Последнее про-
сматривается значительно легче. Уж больно 
грешен и недостаточно разумен оказался сам 
человек. Так было всегда, и откровенно су-
лило до библейских текстов. 

В отечественном общественном мнении, и 
даже науке, однако существует непонимание 

сущности происшедшего. Сначала с царской 
Империей, потом – Советской. На самом де-
ле, сработала закономерность, социалисти-
ческий эксперимент осуществлялся, откро-
венно и последовательно, в рамках диктата 
материально – ориентированной цивилиза-
ции. Триумф был временем ограничен и за-
кономерен. Все было предопределено на 
уровне ментальности в России: веками фео-
дально-крепостнической, тщетной попыткой 
ее смены на капитализм. Все происходило и 
кончалось распадом целостных связей, тра-
диций, ценностей. Крахом системы социаль-
ных отношений, с необходимостью возврата 
прежнего исконного. Что мы наблюдали и 
наблюдаем в начале ХХ и конце – начале 
ХХI в. В середине позапрошлого века только 
официально было отменено крепостное пра-
во России (оставаясь таковой крепостной, 
поменьше мере, в силу объективных и субъ-
ективных обстоятельств, еще на полстоле-
тия). Цивилизованный мир, в это время, уже 
испытывал жесточайший экономический 
кризис. К началу XX в. оставались 2 импе-
рии: Российская и Османская (турецкая). 
Надо было разрушить их государственность, 
самостоятельность, самоидентичность. Что и 
было проделано европейским и американ-
ским Капиталом.  

Системный слом всегда порождает хаос, 

Б 
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анархию, безнадежность, переходящую в от-
чаяние, тоску и неверие в себя. Ситуация в 
современной России, почти один к одному. 
Единственная сила, которая могла бы разру-
шить нашу империю – были большевики, их 
воспитывали, учили. Помогла и первая ми-
ровая война. Задача была решена – империя 
рухнула, вместе с царским троном. Но Рос-
сия отнюдь не жаждала революции, не хоте-
ла старого, но и предлагаемого буржуазного 
(она была почти целиком крестьянскою, не 
хотела частной собственности на землю, не 
любила заводов и фабрик). Возник острый 
диссонанс сознания. Ощущение последней 
России, «на последях». Капитал эпохи импе-
риализма решал свою проблему спасения, 
развития, экспансии, с помощью средств 
войн и революции. Разных масштабов и 
форм, расцветок и вывесок. Но для мира в 
целом это было пространство разрушения, 
распада всего ценного, духовного, и нрав-
ственного, физического… России неизбежно 
было ощутить на себе в полной мере. Это 
скорбно было отражено в поэзии А. Блока. 
«Рожденные в года глухие, пути не помнят 
своего. Мы – дети страшных лет России – за-
быть не в силах ничего… В сердцах расстро-
енных когда-то есть роковая пустота» [2]. С 
криком воронья, безумья всеобщего, разгула 
низменных чувств и страстей. На фоне со-
знания собственной недостаточности, тре-
бующей возмездия экстремизмом, насилием. 
Сегодня, перечитывая его заново, всеми 
фибрами души, ощущаешь царствие абсурда. 
Понимаешь, что это может быть надолго, 
если не навсегда. Все это было, было, было, 
и вновь есть. «Весь горизонт в огне – и ясен 
нестерпимо, и молча жду, – тоскуя и любя… 
О, как паду – и горестно, и низко, не одолев 
смертельные мечты» [2]. Это ведь все про 
нас, нынешних, ушедшей страны мечтате-
лей. А без мечты, человек есть ничто, и все 
вокруг превращается в ничто, уже не в тоске, 
а простом и откровенном неприятии, скуч-
ное, безразличное. В пустоту глаз и сердца; 
да и лица не видно, спрятанного. Сознание, 
что пропадем по одиночке. Однако уже избе-
гаем сближаться с близким и далеким: ду-
ховной поддержки от них не получишь. 
Жизнь есть борьба. В. Шукшин как-то ска-
зал: «Я даже сплю со сжатыми кулаками».  

Революции и войны приходят и уходят. А 
борьба внутри человека – это навсегда. Рево-
люция – социальный шторм, смывающий на 

своем пути все, без разбора. Куда полезней 
теплый весенний дождичек, он дает новые, 
зеленые, жизненные всходы. 

Постоянно «штормит», человеческий ум и 
душа, это поле борьбы истинного и ложного, 
гуманного и жажды господствования, даже 
путем насилия над другим… Первыми ухо-
дят лучшие: умные, добросердечные, ищу-
щие правды на земле. Этому уходу даже 
способствуют: прежде времени ушли гении 
литературного пространства: Пушкин и Го-
голь; Лермонтов и Достоевский; наши со-
временники: Блок, Есенин и Маяковский… 
Похоже, это традиция не только российская, 
но и мировая, и нет ей конца. Потому и ге-
ниев сегодня рождается все меньше, да что 
там гении – просто талантов. Отсюда дикта-
тура мирового масштаба – всепобеждающей 
посредственности. 

И вопросы: Что делать? На что и на кого 
надеяться? На власть, «чичиковскую», оза-
боченную исключительно собственными ин-
тересами. Формирующую порядок, в основе 
которого – идейная платформа: кто не может 
приносить ей прибыль – то ему и жить вовсе 
незачем. На обывателя нового гоголевского 
Башмачкина, смысл счастья которого в том, 
чтобы «построить» новую шинель, по копе-
ечке на неё копивший. Получил шинель, 
вышел, довольный, на проспект, где с него ее 
и сняли. Не горячился, не буйствовал, а лег и 
умер. Такой сегодня не пойдет против бес-
предела, боясь потерять последнее. Или, все-
таки, это большой имеющийся средний 
класс? Способный, вместо уничтоженного 
пролетариата, стать могильщиком капитала. 
Отстаивая свой интерес и собственное до-
стоинство. Что внезапно доказала современ-
ная Европа, «списанная», по причине явного 
бессилия, аморфности. А, может быть, вновь 
сделать ставку на сильное государство, 
вспомнив давний спор Иисуса с Понтием 
Пилатом. Возможна и необходима ли полная 
свобода человека? Последний убеждал, что 
три тысячи лет она существовала. И каков 
результат? Нужна сильная рука государ-
ственности. Понтий Пилат вовсе не был вра-
гом Христа, он хотел спасти морально опу-
стошенный, аморфно-ослабевший Рим. Не 
спас, многократно известный потом Истории 
вариант: «Титаник» уже шел ко дну, а на 
верхней палубе все еще танцевали. Спас 
Христа, имитировав его казнь; с помощью 
вооруженной охраны, перекрыв доступ к ме-
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сту его казни. А потом казненный исчез, 
воскреснув в облике Сына Божьего. Всё это 
есть в старинных церковных документах, не-
давно открытых. 

Но есть и другой принципиально иной ва-
риант: судьба и творчество Александра Грина. 
Человек создан для счастья, убеждал М. Горь-
кий, как птица для полета. Но этот полет отя-
гощен многими тяжкими, неразрешимыми 
проблемами. Вот и у А. Грина жизнь оказа-
лась похожа на дикий самосуд, наполненный 
грязью действительности. Спасение виде-
лось в уходе из неё в другой, несуществую-
щий мир, которого не было и вряд ли будет, 
человек не достоин самого себя. Но невыно-
симо жить без Веры, Надежды, Любви. 
Остается уйти в придуманную страну: иллю-
зорно-фантастическую. На каких-то далеких, 
выдуманных островах. А. Грин ждал и почти 
поверил в спасительную революцию, но 
быстро понял, что эта мечта невозможна, не 
состоится [3]. Однако сотворил для себя и 
своих читателей. Уводя их из жестокой ре-
альности в пленительную, лучшую свою 
сказку «Алые паруса», которую писал в за-
мершем Петрограде, не имея даже постоян-
ного ночлега, больной после сыпняка и го-
лодный. Но оставил нам надежду на прорыв 
к счастью, веру в возможность такого чуда. 

Без чего нет, по-настоящему, человека. Это 
был красивый мир, с неземными, но удиви-
тельными человеческими именами [3]. Но 
сам автор не выдержал испытания своей вы-
думанной планетой человечности. Может 
быть, сегодня надо пойти по его стопам, за-
ново выдумать такой мир, даже если идешь с 
зажженной свечой перед слепыми. Сегодня 
образа такого мира не предлагает ни одна 
страна [1]. Указывают на Китай, но и он не 
поставил цель создания человека не из мате-
риального, а духовного «материала», под-
крепленного современными технологиями. И 
тот, кто сделает это, станет признанным ли-
дером Человеческого сообщества. Остается 
верить и надеяться, признав, но не получи-
лось у нас, другие должны сделать это лучше. 
В современном «цивилизованном» сознании 
человека основательно утрачиваются понятия 
добра и зла. Они растворились в практически – 
прагматическом бытии. Исчезнут вообще – 
антропологическая катастрофа неизбежна. 
То, что хотят они, постгуманисты, Вы знаете. 
Тогда скажите, что хотите Вы? Требуется 
концентрация ума и воли, соответствующего 
действия. Надо остановить манипуляцию с 
отказом от вечно-традиционных ценностей; 
уже не только для развития самой человече-
ской цивилизации, но её спасения. 
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