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В статье автор рассматривает специфику преподавания дисциплины «История России» иностран-

ным студентам в медицинском вузе.  
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а сегодняшний день одной из важней-

ших тем в отечественной образователь-

ной системе является обучение иностранных 

студентов. Для студентов-иностранцев ле-

чебного, стоматологического и фармацевти-

ческого факультетов в Астраханском госу-

дарственном медицинском университете, 

среди прочих дисциплин, обязательной явля-

ется История России. Опираясь на личный 

опыт работы с иностранными студентами, 

хотелось бы в данной статье отметить акту-

альные проблемы методики преподавания 

исторической науки иностранным учащимся. 

В представленной статье иностранными сту-

дентами следует считать учащихся, прибыв-

шие из стран северной Африки (Марокко, 

Алжир, Тунис, Египет). Студенты из разных 

религиозных конфессий, разного возрастно-

го состава (от 17 до 37 лет), разный уровень 

образовательной среды – все это существен-

но усложняет преподавание, а тем более вы-

работку специфичной методики обучения 

истории для иностранных студентов.  

Следует согласиться с мнением А.В. Вой-

товича, которые выделил следующие осо-

бенности фоновых знаний об истории Рос-

сии данной группы студентов [2]: 

1) крайне скудный объем знаний об исто-

рии России;  

2) незнание или плохое знание русского 

языка иностранным студентом; 

3) разница в отношении к историческим 

фактам и событиям, общим для нашей стра-

ны и родных стран студентов. 

В связи с этим перед преподавателями 

Истории России в иностранной аудитории 

стоят специфические задачи:  

1) сформировать и расширить фоновые 

знания студентов;  

2) создать лексико-грамматическую базу 

или использовать имеющуюся для дальней-

шего обучения по дисциплинам гуманитар-

ного профиля; 

3) ознакомить с важнейшими понятиями, 

датами и персоналиями предмета. 

Также одним из отягощающих моментов 

Н 
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изучения предмета является частичное или 

абсолютное незнание русского языка, так как 

обучение Истории России, согласно учебно-

му плану, осуществляется в течение первого 

семестра. Первый год обучения – это, как 

правило, самое сложное время для ино-

странного студента, так как на данном этапе 

остро стоит проблема адаптации к условиям 

жизни и учебы в России. Преподавателям, 

работающими с иностранными студентами 

первого года обучения, хорошо известно, что 

на начальном этапе обучения многие студен-

ты сталкиваются с трудностями не только в 

овладении русским языком, но и в общении с 

окружающими, с акклиматизацией, с усло-

виями жизни и т. д. Иностранные студенты с 

первых дней пребывания в вузе начинают ис-

пытывать трудности, которые существенно 

отличаются от трудностей российских сту-

дентов. В первую очередь это недостаточное 

владение русским языком, а также отличие 

форм и методов обучения в российском вузе 

от форм и методов обучения в учебных учре-

ждениях их родной страны. Значительные 

трудности связаны с отсутствием навыков 

самостоятельной работы: студенты не умеют 

конспектировать лекции, работать с источни-

ками информации, анализировать информа-

цию большого объема. Также, отмечу разли-

чия в формах контроля знаний. 

Рядом исследователей педагогический ас-

пект адаптации рассматривается как сово-

купность особенностей, которые определяют 

возможность приспособления студента к но-

вой системе обучения, усвоению большого 

объема знаний, анализу научного материала. 

Педагогическая адаптация предусматривает 

необходимость поиска такого содержания, 

форм и методов учебно-воспитательной ра-

боты, с помощью которых преподаватели 

вузов могли бы предупреждать, смягчать и 

устранять отрицательные последствия деза-

даптации, ускорять процесс социально-

психологической и педагогической адапта-

ции студентов [4, л. 80-91]. 

Курс «История России» для иностранных 

студентов лечебного факультета АГМУ осу-

ществляется в течение одного семестра на 

языке-посреднике (английский/французский) 

и имеет следующие цели:  

а) познавательная (формирование фоновых 

знаний об истории и культуре России; обога-

щение общественно-политической лексикой, 

необходимой в процессе дальнейшего изуче-

ния таких дисциплин, как Философия и Пра-

воведение и др.);  

б) воспитательная (приобщение студентов 

к русской культуре, формирования интереса 

и уважения к России, ее историческому 

прошлому, настоящему и будущему).  

Изучение предмета начинается, как из-

вестно, с создания конкретных образов об 

историческом факте, то есть исторических 

представлений. Как показывает опыт работы, 

в процессе обучения истории иностранных 

учащихся формируются три вида историче-

ских представлений:  

1) о фактах прошлого;  

2) об историческом времени;  

3) об историческом пространстве.  

Здесь важно понимать не только роль и 

виды исторических представлений, но и ме-

тодику работы по их созданию. Рассмотрим 

некоторые важные приемы и средства фор-

мирования представлений о фактах прошло-

го на кафедре биоэтики, философии, истории 

и социологии Астраханского государствен-

ного медицинского университета на примере 

учебного пособия «История России» для 

учащихся факультета иностранных студен-

тов. По мнению авторов, одной из важней-

ших задач обучения истории студентов – 

иностранцев является создание у них кон-

кретных представлений о фактах прошлого, 

охватывающих все стороны жизни общества. 

Полный курс разделен на 10 глав по принци-

пу периодизации (начиная с Древней Руси – 

заканчивая современной Россией). Помимо 

утвержденного плана лекций и семинаров, 

также проводятся внеклассные занятия и 

вводные классы. Касаемо второго – это экс-

курсии по историческим достопримечатель-

ностям и музеям города. Такая практика дает 

отличные плоды в дальнейшей работе со сту-

дентами, так как закрепляет базис знаний и 

представлений о культуре и истории России. 

Невозможно не отметить плюсы включе-

ния самостоятельной или групповой проект-

ной работы в образовательный процесс. 

Культурологические и историографические 
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проекты предполагают развитие языковых и 

речевых умений и навыков на более или ме-

нее продвинутом уровне владения языком 

посредством организации межкультурного 

общения с целью ознакомления с культурой, 

историей, этнографией, географией, экономи-

кой, политикой, государственным устрой-

ством стран партнеров, искусством, литерату-

рой, архитектурой, традициями и бытом наро-

дов и т. д. Реализация метода проектов и ис-

следовательского метода на практике ведет к 

изменению позиции преподавателя. Из носи-

теля готовых знаний он превращается в орга-

низатора познавательной деятельности, тью-

тора. Меняется и роль учащихся: они высту-

пают активными участниками процесса. Про-

ектная деятельность помогает им научиться 

работать в «команде». При этом происходит 

формирование конструктивного критического 

мышления, у учащихся вырабатывается свой 

собственный взгляд на информацию. [1] По 

мере приобретения социокультурного знания 

иностранцы начинают обнаруживать элемен-

ты общности и различия культур, восприни-

мать их критически, анализировать, осозна-

вать различия в системе ценностей. Понима-

ние корней и истоков социальных стереоти-

пов – важный шаг на пути толерантного от-

ношения и приятия другого мира. 

Для иностранной аудитории важную роль 

играют наглядные образы, особенно на 

начальном этапе обучения. Преподавателю 

необходимо работать над созданием образов, 

адекватных эпохе, чтобы предотвратить та-

кую особенность, как модернизация истории. 

С этой целью используется разнообразный 

наглядный материал в сочетании с чтением 

текста и выполнением различного рода зада-

ний. Наглядный материал можно классифи-

цировать следующим образом:  

1) иллюстрации, которые создают пред-

ставление о внешнем облике людей, их жи-

лище, орудиях труда, занятиях, воинах, па-

мятниках культуры и т. д.  

2) словарную работу, включающую не 

только толкование лексики, но и различные 

исторические справки и социальные и этно-

графические комментарии; 

3) тематический видеоконтент на языке-

посреднике, который даст необходимую ис-

торическую картину (историческое пред-

ставление). 

Таким образом, усвоение исторических 

понятий, понимание временных, локальных 

причинно-следственных связей, закономер-

ностей общественного развития, формирова-

ние системы фоновых знаний, овладение 

умением применять знания по истории, 

пользоваться ими при изучении историче-

ского материала, выработка умений и навы-

ков самостоятельной работы с историческим 

материалом: текстом учебника, историче-

скими артефактами, фильмом – основная 

цель преподавания истории России на ка-

федры биоэтики, философии, истории и со-

циологии АГМУ. 
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Статья посвящена проблеме формирования профессиональной грамотности как одной из целей развития 
профессионального образования. Рассмотрена сущность понятия профессиональной грамотности, опре-
делены ее структура и функции, выделены уровни ее реализации и установлена связь с понятием функцио-
нальной грамотности. Автор делает вывод о том, что профессиональная грамотность отражает сте-
пень проявления профессиональной компетентности в определенной сфере деятельности и направлена на 
эффективное решение профессионально-ориентированных задач в условиях конкретных ситуаций. 
Ключевые слова: профессиональная подготовка, профессиональная грамотность, функциональная 
грамотность, инструментальная грамотность, предметная грамотность, компетентность. 
 

 
одернизация высшего образования 
тесно связана с созданием новой архи-

тектуры профессиональной подготовки, от-
вечающей требованиям и вызовам современ-
ной геополитической, социально-экономи-
ческой и культурной ситуации. Сегодня как 
никогда необходимо признать, что научные 
знания и специализированные компетенции, 
отличающие мобильного, конкурентоспо-
собного, критически мыслящего специали-
ста, становятся главным источником и драй-
вером устойчивого развития общества в це-
лом и образования в частности.  

Для решения поставленных задач совре-
менному образованию необходимо перефор-

матировать систему профессиональной под-
готовки и переориентировать ее на активи-
зацию инновационных форм познавательно-
профессиональной деятельности, которая 
обеспечивается развитием у обучающихся 
способностей к овладению новыми знаниями 
и технологиями, к самообразованию и само-
реализации, к интеграции в динамически ме-
няющуюся реальность и формированием у 
них мотивации и готовности к инновацион-
ному, креативному поведению.  

В связи с этим весьма актуальным и свое-
временным для педагогического сообщества 
является решение проблемы формирования 
функциональной грамотности, что позволит: 

М 
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 оценить конечный образовательный 
продукт обучающегося на основе анализа 
всего комплекса его способностей решать 
профессиональные задачи в новой ситуации; 

 выявить способы обновления содержа-
ния образовательных программ с учетом:  

а) универсальных учебных умений и 
навыков, в том числе, информационных; 

б) возможности включения образователь-
ного опыта обучающихся в контекст их бу-
дущей профессиональной деятельности как 
условия развития способностей к критиче-
скому восприятию и осмыслению професси-
онально значимых ситуаций; 

в) роли интегрального подхода к созданию 
практико-ориентированных учебных ситуаций, 
в которых актуализируются все составляющие 
будущей профессиональной деятельности.  

В результате применения подобного под-
хода к осуществлению профессиональной 
подготовки мы формируем функционально 
грамотную личность, которая готова успеш-
но адаптироваться как к стандартным, так и 
нешаблонным ситуациям, самостоятельно 
принимать решения и нести ответственность 
за их исполнение, повышать свою професси-
ональную компетентность за счет самообра-
зования в течение всей жизни [5].  

Содержание понятие «функциональной 
грамотности», прежде ассоциировавшееся с 
начальным уровнем образования, которое 
предполагает наличие базовых знаний, а также 
умений и навыков чтения, письма, счета, пре-
терпело ряд изменений. Современный техно-
логический прогресс внес существенные кор-
рективы в традиционное понимание грамотно-
сти, расширив ее границы, в частности, до ин-
формационно-цифровой грамотности, подра-
зумевающей способности воспринимать, ана-
лизировать, преобразовывать и транслировать 
информацию, а также использовать различные 
цифровые ресурсы и платформы для своего 
профессионального роста.  

Среди трех групп навыков ХХI в., отме-
ченных в материалах Всемирного экономи-
ческого форума (ВЭФ 2015), наряду с компе-
тентностями (критическое мышление, креа-
тивность, коммуникация, совместная деятель-
ность) и чертами личности (инициатива, адап-
тивность, лидерство, социальная и культурная 
устойчивость) особое внимание было уделено 
базовой грамотности (читательской, матема-

тической, естественно-научной, финансовой, 
культурной, гражданской, информационной). 

В настоящее время функциональная гра-
мотность выступает как основа коммуника-
ции, как способность человека анализиро-
вать, интерпретировать, активно и эффек-
тивно коммуницировать при постановке и 
решении задач в практической деятельности 
в разных профессиональных контекстах и 
видах предметной деятельности, как готов-
ность к постоянному самообразованию и са-
моразвитию и к расширению репертуара 
форм и видов социальной активности. 

Принято выделять два вида функциональ-
ной грамотности: инструментальную и спе-
циальную. Инструментальная грамотность – 
это способность человека использовать зна-
ковые системы и инструменты коммуника-
ции в разных ситуациях и контекстах. Такая 
грамотность носит универсальный характер, 
так как она не ограничена какой-либо обла-
стью деятельности. Специальная (предмет-
ная) грамотность – это базовые практические 
знания и умения в определенных видах про-
фессиональной деятельности, обеспечиваю-
щие эффективную самореализацию человека 
в современном социуме [6]. 

Представленные два вида грамотности ре-
ализуются в деятельности человека, осу-
ществляемой в рамках социальной практики, 
сформированной определенным контекстом. 
Если этот контекст носит профессиональный 
характер, то мы можем говорить о профес-
сиональной функциональной грамотности.  

Профессиональная грамотность рассмат-
ривается как: 

 интегративно-личностное качество, ха-
рактеризующееся системными профессио-
нальными знаниями, умениями, ценностным 
отношением субъекта к своей области дея-
тельности [7]; 

 как инструмент адаптации к профессио-
нальной деятельности [2]; 

 как результат образования, представлен-
ный в виде цепочки грамотность – образован-
ность – компетентность – культура – ментали-
тет [3], который, актуализируясь на професси-
ональном уровне, приводит не только к овла-
дению определенной суммой профессиональ-
ных знаний, умений, но и формированию 
определенных качеств личности. Из этого 
следует, что за понятием «профессиональная 
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грамотность» закрепляется не только значение 
личностного достижения на определенном 
этапе профессиональной подготовки, но и 
значение развития способности человека к 
самореализации на основе критического 
осмысления и эффективного применения по-
лученного опыта; 

 как когнитивный компонент профессио-
нальной компетентности [4], что на наш 
взгляд, сужает сущность этого понятия, так 
как когнитивный компонент должен найти 
свое выражение в социальном и культурном 
контекстах; 

 как уровень или степень овладения зна-
ниями, умениями, навыками, обеспечиваю-
щий функционирование личности в системе 
социальных отношений [1]. 

Анализ различных точек зрения на сущ-
ность профессиональной грамотности позво-
ляет охарактеризовать этот педагогический 
феномен как:  

а) интегральное качество личности, обес-
печивающее овладение профессиональными 
компетенциями; 

б) часть предметной функциональной 
грамотности, ограниченную определенной 
сферой применения; 

в) способность человека функционировать 
в разных социокультурных и предметных 
контекстах; 

г) способ получать и обрабатывать ин-
формацию для решения профессиональных 
задач в условиях реальной практики; 

д) показатель уровня профессиональной 
деятельности, предполагающий наличие си-
стемных знаний и способов познавательной 
активности, ценностных ориентаций как со-
ставной части мировоззрения личности, ко-
торые в совокупности обеспечивают ее са-
мореализацию и адаптацию к профессии; 

е) фактор готовности к продуктивному 
профессионально-ориентированному взаи-
модействию. 

Таким образом, наше понимание професси-
ональной грамотности заключается в опреде-
лении уровней усвоения профессиональных 
компетенций, обеспечивающих эффективную 
реализацию профессиональных функций в 
конкретном предметном контексте. 

Профессиональную грамотность можно 
представить как некую целостность, харак-
теризующуюся определенной структурой, 

набором компонентов и выполняемыми 
функциями. Так, в составе профессиональ-
ной грамотности мы выделяем: 

 содержательную компоненту, включа-
ющую систему профессиональных знаний, 
умений и навыков, обеспечивающих дости-
жение результатов профессиональной дея-
тельности; 

 деятельностную компоненту, состоя-
щую в проектировании и реализации про-
фессиональной деятельности, ориентирован-
ной на решение профессиональных задач; 

 личностную компоненту, заключающу-
юся в формировании отношений и ценно-
стей, обеспечивающих эффективное функ-
ционирование человека в конкретном про-
фессиональном контексте с целью достиже-
ния профессиональных результатов. 

Профессиональная грамотность может 
быть реализована на трех уровнях – норма-
тивном, вариативном и инновационном – в 
зависимости от степени освоения професси-
ональных компетенций и объема их реализа-
ции в практической деятельности. 

К функциям профессиональной грамотно-
сти в педагогическом контексте относятся:  

 познавательная (формирование у обу-
чающихся системы знаний и овладение ими 
способами познавательной деятельности); 

 ценностная (оценка качества сформиро-
ванности компетенций у обучающихся); 

 ориентационная (выстраивание вектора 
направленности профессиональной деятель-
ности студента);  

 коммуникационная (организация и осу-
ществление межличностного общения); 

 прагматическая (использование полу-
ченного опыта в ходе постановки и решения 
профессиональных задач). 

Таким образом, можно констатировать, что: 
1. С практической точки зрения профес-

сиональная грамотность – это способность 
человека принимать решения и ответствен-
ность за их исполнение в ходе осуществле-
ния профессиональной деятельности. 

2. Профессиональную грамотность можно 
представить как набор компетенций, кото-
рые человек развивает для поиска, получе-
ния, оценки и использования профессио-
нально значимой информации с целью по-
вышении качества и эффективности профес-
сиональной деятельности. 



ОБЩЕСТВО, № 4(27) 2022 

13 

3. Профессиональная грамотность отра-
жает уровень осуществления человеком 
профессиональной деятельности, что прида-
ет ей личностный характер и определяет 
успешность/неуспешность человека в реали-
зации своих профессиональных функций. 

4. Исходя из тесной взаимосвязи профес-
сиональной грамотности и профессиональ-
ной компетентности можно предположить, 
что механизм развития профессиональной 
грамотности аналогичен механизму развития 
профессиональной компетентности.  
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В статье рассматриваются вопросы, связанные с формированием самосознания студентов. От-
мечается роль общественной деятельности в формировании исследуемого феномена. Указывается 
на задачи, стоящие перед высшей школой, ориентирующие их выпускников на личностное развитие, 
креативность и конкурентоспособность. Особенно актуализируется подготовка педагогов как 
навигаторов представителей современного подрастающего поколения, так как, только сознатель-
ный педагог, понимающий свою миссию, осознающий время, эпоху в которой живут современные 
дети, будет способным формировать ответственное отношение к миру у своих питомцев. Выде-
ляются три уровня формирования профессионального самосознания: на когнитивном уровне чело-
век осознает свою принадлежность к выбранной профессии, осмысливает ее значимость в обще-
стве; на аффективном уровне происходит формирование отношения к себе как профессионалу; на 
поведенческом уровне формируются модели профессиональных реакций и действий, регуляций в 
контексте принятых в данном профессиональном. 
Ключевые слова: студенты, педагог, самосознание, профессиональное самосознание, профессио-
нальная деятельность, волонтер, волонтерство, добровольчество, волонтерская деятельность. 
 

 
 настоящее время общество предъявля-
ет высокие требования к уровню про-

фессиональной подготовки педагога, к его 
личности. В первую очередь, это связано с 
изменчивым, непредсказуемым миром. Се-
годня педагог наряду со своими функцио-
нальными обязанностями, решает множество 
проблем, связанных и с иными видами дея-
тельности. Первостепенная задача на совре-
менном этапе – формирование предметных и 
личностных компетенций у будущих специа-
листов. Под личностными компетенциями 
подразумевается раскрытие внутренних ресур-
сов каждого человека, которые позволят ему 
жить и развиваться в условиях окружающей 
реальности. В связи с этим перед высшей 
школой ставятся задачи, ориентирующие их 
выпускников на личностное развитие, креа-
тивность и конкурентоспособность. Особенно 
актуализируется подготовка педагогов как 
навигаторов представителей современного 
подрастающего поколения. В связи с этим 
важность приобретают вопросы, связанные с 
формированием самосознания будущих педа-
гогов. Ведь только сознательный педагог, по-
нимающий свою миссию, осознающий время, 

эпоху в которой живут современные дети, бу-
дет способным формировать ответственное 
отношение к миру у своих питомцев. Нами в 
данной статье предпринята попытка анализа 
сложного процесса формирования самосозна-
ния студентов путем привлечения их к обще-
ственной деятельности. 

Следует отметить, что в российской науке 
представлено множетсво интересных исследо-
ваний, рассматривающих различные аспекты 
развития профессионального самосознания. 
Так, в трудах Е.А. Климова, С.В. Кошелевой, 
А.К. Марковой, Т.Л. Мироновой. Представ-
лена детальная характеристика поэтапного 
формирования самосознания в период обу-
чения и дальнейшей трудовой деятельности. 
Ученые считают, что самосознание пред-
ставляет собой процесс осознания человеком 
своей принадлежности к профессиональной 
группе, к коллективу в котором он работает. 
Есть и другие позиции, связанные с понима-
нием данного феномена как целостный обра-
за себя как профессионала, или как систему 
отношений и установок к себе как к специа-
листу. В обеих позициях общим представля-
ется отношение человека к себе и к соб-

В 
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ственной профессиональной деятельности 
как к событию, значимому явлению. Е.И. Ро-
гов, Е.А. Семенова, В.А. Сластенин и др. от-
мечают, что важным этапом для развития 
профессионального самосознания является 
период профессионального обучения, кото-
рый представлен в различных видах дея-
тельности студентов [1].  

Рефлексия проблемы формирования про-
фессионального самосознания показывает, 
что невозможно рассматривать данный фе-
номен в отрыве от самосознания как таково-
го. Ведь каждый человек, на этапах соб-
ственного развития осмысливает свою при-
надлежность к различным институтам соци-
ализации. Он понимает и принимает себя как 
личность, как специалиста, как другие роли 
им исполняемые. Поэтому в период профес-
сионального становления он осмысливает 
правильно ли сделан выбор профессии, соот-
ветствует ли она его способностям, знаниям, 
опыту. Здесь, на наш взгляд, уместно отметить 
работы Б.Г. Ананьева, А.А. Деркач, Ф.С. Исма-
гиловой, Л.Д. Рагозинаой, и др., определяющих 
профессиональное самоопределение как про-
цесс приобретения определенного опыта. При 
этом опыт трудовой деятельности неразрывен 
с опытом социальной активности [2]. 

Правомерно встает вопрос, как происходит 
формирование профессионального самоопре-
деления? Представлен ли он как планомерный, 
поэтапный процесс, или может формироваться 
стихийно, бесконтрольно. Понятно, что в про-
цессе обучения, работы на человека влияет об-
разовательная и профессиональная среда. Но, 
при этом, не следует упускать и момент вхож-
дения личности в социум средствами обще-
ственной деятельности. Как правило, в вузе 
или в других образовательных учреждениях на 
достаточно хорошем уровне представлена об-
щественная деятельность студентов, обучаю-
щихся. В каждой образовательной организации 
созданы необходимые условия для досуга, об-
щественной работы обучающихся. Однако, ес-
ли большее количество мероприятий проходит 
согласно заранее составленному плану, есть 
некоторые виды деятельности в которые сту-
денты и обучающиеся вовлекаются самостоя-
тельно и добровольно. Так, волонтерская дея-
тельность позволяет молодым людям проявить 
как личностные качества, так и возможность 

получить оценку со стороны своих сверстни-
ков, преподавателей и вообще других людей. 
Такая оценка их деятельности развивает не 
только самоуверенность и правильность соб-
ственных действий, но и самосознание. Моло-
дой человек понимает, насколько важно ока-
зывать помощь другим людям, нуждающимся, 
оказавшимся в сложной жизненной ситуации. 

Совершенно справедливо мнение Л.М. Ми-
тиной о трех уровнях профессионального са-
мосознания. На когнитивном уровне человек 
осознает свою принадлежность к выбранной 
профессии, осмысливает ее значимость в об-
ществе. На аффективном уровне происходит 
формирование отношения к себе как профес-
сионалу. Важно налаживание взаимоотноше-
ний между участниками профессионального 
общения и выделение собственных значимых 
качеств, позволяющих заниматься именно этой 
деятельностью. На поведенческом уровне 
формируются модели профессиональных ре-
акций и действий, регуляций в контексте при-
нятых в данном профессиональном сообществе 
норм и ценностей [4]. 

В настоящее время добровольческая дея-
тельность является одним из значимых соци-
альных институтов в России. Согласно феде-
ральному закону «О благотворительной дея-
тельности и благотворительных организаци-
ях», добровольцами являются граждане, ко-
торые осуществляют благотворительную де-
ятельность в форме безвозмездного труда в 
интересах благополучателя, в том числе в 
интересах благотворительной организации.  

В нашей стране с 2008 г. принимаются 
концепции по поддержке и развитию добро-
вольчества. Молодое поколение способно к 
воспроизводству новых социокультурных 
ценностей, норм, традиций и правил и обла-
дает высоким уровнем интеллектуальной ак-
тивности и здоровьем, что выделяет его сре-
ди всех групп волонтеров. Участниками доб-
ровольчества становятся лица от 16 до 21 
года, либо старше – 21-35 лет [3]. 

А.А. Кузнецова и Н.А. Соловьева отмеча-
ют, что профессионально-ориентированное 
добровольчество способствует развитию про-
фессионального самосознания, формирования 
у студентов позиции субъекта личностного и 
профессионального развития. Участие в про-
фессионально-ориентированной волонтерской 
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деятельности предоставляет студентам воз-
можность проверить свои профессиональные 
способности, убедиться в своей профессио-
нальной пригодности [1]. 

В рамках заявленной проблемы, считаем 
целесообразным отметить роль волонтерской 
группы Чеченского государственного педаго-
гического университета. В его составе студен-
ты всех факультетов и практически все они 
задействованы как в плановых, так и внепла-
новых мероприятиях регионального уровня.  

Так, в этом году волонтерский корпус 
нашего университета присоединился к про-
екту Министерства просвещения Россий-

ской Федерации «Волонтеры просвещения». 
Из числа активистов студенческих объеди-
нений и студентов-старшекурсников, вла-
деющих информационными технологиями, 
создан отряд «Цифровые добровольцы». 
Участники отряда будут проводить кон-
сультации и информировать о технических 
особенностях различных онлайн-платформ, 
что важно для развития цифровой компе-
тентности обучающихся. Возможность ока-
зать помощь в развитии различных компе-
тенций, быть полезными обществу мотиви-
рует студентов и повышает уровень их про-
фессионального самосознания. 
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The article discusses issues related to the formation of students' self-awareness. The role of social activity in 
the formation of the phenomenon under study is noted. It is pointed out the tasks facing the higher school, 
orienting their graduates to personal development, creativity and competitiveness. The training of teachers 
as navigators of the representatives of the modern younger generation is especially relevant, since only a 
conscious teacher who understands his mission, who is aware of the time, the era in which modern children 
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В статье раскрывается роль положительных эмоций, наличие потребности в самообразовании у буду-

щих врачей в качестве условий эффективности учебного процесса в медицинском вузе и их влияние на 

здоровье студентов. Автор анализирует особенности организации образовательного пространства в 

медицинском вузе, которые приводят к снижению качества знаний и негативному воздействию на пси-

хосоматическое здоровье студентов (недостаточная методическая подготовка врачей-педагогов, ис-

пользование устаревших моделей обучения, перегрузка обучающихся из-за отсутствия межпредметных 

связей), и приходит к выводу, что от того, как будет организован учебный процесс, зависит физическое, 

психическое и нравственное здоровье человека, как в его юности, так и в дальнейшей жизни. 

Ключевые слова: положительные эмоции, учебный процесс, врачи-педагоги, модели обучения, 

межпредметные связи. 

огда мы говорим о здоровье человека,

которое является важнейшей ценностью

и для него самого, и для общества, то речь 

надо вести не только о его физическом здо-

ровье, но также психическом и нравственном 

состоянии индивида. Достаточно обратить 

внимание на очевидную зависимость между 

уровнем нравственности людей и потребле-

нием наркотических средств, курением, при-

обретением СПИДа, преступностью, которая 

нередко приводит не только к нарушению 

здоровья людей, но и к их смерти. 

Но такое естественное понимание здоро-

вья оказывается теснейшим образом связано 

как с формами, так и с содержанием всего 

учебного процесса. Следует обратить внима-

ние на то, что учеба – это труд, в котором 

обучение знаниям и умениям органически 

должно сочетаться с воспитанием. Правиль-

но организованный учебный процесс выра-

батывает у студента важнейшие для жизни 

навыки труда, которые делают профессио-

нальную деятельность эффективной и при-

влекательной, созидающей человека, а не 

разрушающей его. Следовательно, учебный 

процесс должен быть насыщен положитель-

ными эмоциями, которые будут содейство-

вать успешному усвоению изучаемого мате-

риала и, конечно, укреплению здоровья.  

Положительный эмоциональный фон меж-

личностного общения считали необходимым 

условием полноценного психического разви-

тия Э. Берн, Ф.Н. Гоноболин, Н.В. Кузьмина, 

Л.М. Митина, К. Роджерс, С.Л. Рубинштейн и 

др. [1; 2; 3; 4; 5; 6]. При дефиците удовлетво-

ренности в эмоциональном контакте суще-

ственно нарушается и развитие самосознания, 

резко снижается уверенность в себе, в своих 

возможностях. В результате тормозится про-

цесс саморегуляции и личного творчества. 

Таким образом, учебный процесс, насы-

щенный положительными эмоциями, способ-

ствует максимальному раскрытию личности и 

творческого потенциала, как самого педагога, 

так и студентов, и, что не менее важно, в ре-

зультате такого обучения сложится жизненная 

установка на постоянное стремление повысить 

уровень своего образования. 

Образование должно быть интересным и 

приятным для человека, а не отравлять ему 

жизнь. И здесь многое зависит от личности 

самого педагога, его методического уровня. 

Однако, анализ работы врачей-педагогов 

(особенно на клинических кафедрах) пока-

зал, что они испытывают затруднения в про-

ектировании и организации учебного про-

цесса, так как изначально не получали зна-

ний по педагогике и психологии высшей 

школы. Этим можно объяснить, как некую 

психологическую защиту, нежелание неко-

К 
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торых преподавателей вникать в тонкости 

(якобы ненужные) этого процесса. В то же 

время можно наблюдать слишком доверчи-

вое отношение врачей-педагогов к совсем 

примитивным технологиям и средствам диа-

гностики (например, тесты с выбором одного 

правильного ответа).  

Еще одной важнейшей задачей вуза, в 

условиях непрерывного профессионального 

образования, является развитие у студентов 

устойчивой потребности в совершенствова-

нии полученных знаний и способности по-

лучать самообразование. Однако здесь есть 

одна проблема – перегрузка учащихся. Во 

многом она обусловлена использованием и по 

сей день в медицинском вузе информационной 

и операциональная моделей обучения. Их 

внедрение дало много положительного. Но у 

этих моделей есть и ряд недостатков. Напри-

мер, операциональная модель предполагает 

доминирующую роль преподавателя, что по-

рождает либо авторитарный стиль общения, 

либо манипулирование, а это влечет за собой 

постоянное состояние психической напряжен-

ности в учебном помещении, к невротизации и 

дезадаптации студентов, к резкому ограниче-

нию возможностей для личного выбора заня-

тий и, что особенно важно, к острому дефици-

ту времени. В результате – снижение качества 

знаний и негативное воздействие на психиче-

ское и физическое здоровье студентов. Более 

того, у молодых людей возникает апатия и 

стремление формально выполнять требования 

учебного процесса. 

Еще одной причиной перегрузки студентов 

является насыщение учебников и, соответ-

ственно, учебного процесса деталями в ущерб 

главному, целостному видению предмета. Эта 

проблема особенно актуальна сейчас, когда 

нередко провозглашается прагматическая ори-

ентация образования. Поэтому в вузе, особен-

но медицинском, необходимо стремиться к 

органическому взаимодействию различных 

предметов, что позволит увидеть в самых раз-

ных ракурсах знание, полученное в рамках 

отдельной дисциплины. Следовательно, ис-

пользование межпредметных связей является 

одним из условий совершенствования подго-

товки специалиста. Интеграция в большей 

степени, чем предметное обучение способ-

ствует формированию эрудированного че-

ловека, его мировоззрения, способности си-

стематизировать имеющиеся знания, разви-

вает познавательную активность, тем са-

мым, содействуя повышению качества об-

разования и, одновременно, сохранению 

здоровья обучаемого.  

Таким образом, от того, как будет органи-

зован учебный процесс в вузе, существенно 

зависит физическое, психическое и нрав-

ственное здоровье человека, как в его юно-

сти, так и в дальнейшей жизни. 
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Одним из важнейших средств для социальной реабилитации лиц с ограниченными возможностями 

здоровья (ОВЗ) является двигательная рекреация, занимающая важное место в структуре современ-

ной физической культуры. Цель данного исследования – совершенствование процесса социальной реа-

билитации детей с ограниченными возможностями здоровья. В его рамках на базе специализированно-

го реабилитационного центра и инклюзивного класса общеобразовательной школы проводились анке-

тирование, опросы субъектов социально-реабилитационного процесса, их родителей. Оно показало 

особую ценность совместного проведения рекреационных мероприятий со здоровыми детьми.  Разли-

чия в предпочтениях видов двигательной рекреации в большей степени зависели от характера ограни-

чений: варьируются формы проведения рекреационных мероприятий, величина и характер физической 

нагрузки, правила подвижных игр, облегчение условий рекреационной двигательной активности. Выяв-

лена недостаточная информированность детей с ОВЗ и их родителей в области содержания и пони-

мание потенциальной пользы двигательной рекреации для реабилитационного процесса. 

Ключевые слова: двигательная рекреация, социальная реабилитация, рекреационная деятельность. 
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ведение. Описание проблемы. Одной из 

целей Концепции федеральной целевой 

программы «Развитие физической культуры и 

спорта в Российской Федерации на 2016 – 

2020 годы» является развитие инфраструкту-

ры физической культуры и спорта, в том чис-

ле для лиц с ограниченными возможностями 

здоровья и инвалидов. Это подчеркивает 

необходимость выработки у детей с ограни-

ченными возможностями здоровья навыков 

социального общения, самообслуживания, 

умения отдыхать. Одним из важнейших 

средств для социальной реабилитации детей, 

укрепления и сохранения их здоровья, осо-

бенно детей с ограниченными возможностями 

здоровья, является двигательная рекреация, 

занимающая важное место в структуре со-

временной физической культуры [3; 7]. 

В отличие от физической и медицинской 

реабилитации, восстанавливающих или со-

храняющих физическое состояние человека 

на определенном уровне, социальная реаби-

литация выполняет другие, но не менее важ-

ные функции. Это особенно важно для детей 

с ОВЗ, инвалидов, родители которых и вся 

общественность борются сейчас за безба-

рьерное пространство для таких детей, и 

роль двигательной рекреации здесь невоз-

можно недооценить [2; 5]. 

Поиск и разработка технологий организа-

ции активного отдыха, досуга детей с раз-

личными ограничениями способствует также 

коррекции нарушений их двигательной и 

эмоционально-волевой сфер; указанные тех-

нологии являются сегодня одними из самых 

актуальных. Однако их научно-методические 

основы и частные методики на сегодняшний 

день практически не разработаны [3; 4; 6]. 

В ходе аналитического обзора теоретиче-

ской и методической литературы по вопросу 

были выявлены следующие противоречия: 

 между социальной востребованностью 

технологий двигательной рекреации для со-

циальной реабилитации лиц с ограничения-

ми в состоянии здоровья и недостаточной 

разработанностью теоретических основ и 

специфики таких технологий; 

 между потребностью общества в специ-

алистах, владеющих средствами и методами 

двигательной рекреации детей различных 

нозологических групп и недостаточностью 

программно-методического обеспечения в 

указанном направлении. 

Указанные противоречия позволили сфор-

мулировать научную проблему исследования: 

каковы значение и формы организации двига-

тельной рекреации в процессе социальной ре-

абилитации детей с ограниченными возмож-

ностями здоровья? 

Постановка задачи. Методика исследова-

ния. С целью совершенствования процесса 

реабилитации детей с ограниченными воз-

можностями здоровья решались такие зада-

чи, как выявление роли двигательной рекре-

ации в социальной реабилитации детей с 

ОВЗ; исследование информированности де-

тей с ограниченными возможностями здоро-

вья и их родителей в области двигательной 

рекреации. Исследование проводилось на 

базе двух различных учреждений, всего в 

нем приняли участие 66 человек. 

Результаты. Лица с ОВЗ составляют зна-

чительную часть населения, количество ко-

торой постоянно увеличивается. В инклю-

зивных классах уже обучается около 160 ты-

сяч детей, но в таком образовании гораздо 

больше – в России около 500 тысяч детей-

инвалидов, плюс дети с особенностями раз-

вития, не имеющие инвалидности. Поэтому 

социальная защита является для общества 

важнейшей задачей. Главным путем ее осу-

ществления является создание государством 

условий для достижения лицами с ОВЗ оди-

накового уровня жизни в различных сферах – 

доходов, образования, занятости, участия в 

общественной жизни. Этому в первую оче-

редь способствует система социальной реа-

билитации, а наиболее эффективной формой 

для ее реализации является инклюзивная. 

Главным условием организации эффектив-

ной рекреационной деятельности детей с ОВЗ, 

в полной мере, решающей как рекреационные 

задачи, так и комплексные, связанные с соци-

альной реабилитацией, является учет психоло-

го-педагогических и двигательных особенно-

стей каждой нозологической группы [1; 4]. 

Исследование информированности детей 

и их родителей в области двигательной ре-

креации как фактора успешности социаль-

ной реабилитации лиц с ограниченными 

В 
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возможностями здоровья проводилось нами 

на базе ГБУСО «Ставропольский реабилита-

ционный центр для детей и подростков с 

ограниченными возможностями здоровья». 

Были проведены беседы и анкетирования 10 

родителей детей от 2,5 до 7 лет, с ограниче-

ниями движений различной этиологии 

(большинство из них имели диагноз ДЦП). 

Нами проанализированы виды двигатель-

ной рекреации, которые, с одной стороны, 

больше нравятся ребенку в плане интереса к 

ним и эмоциональности вовлечения в них, а 

с другой – с точки зрения родителей наибо-

лее полезны для их развития и реабилитации 

в целом (можно было выбрать несколько ва-

риантов ответов) (таблица 1): 

 

Таблица 1 

 

СРАВНЕНИЕ ПРЕДПОЧТЕНИЙ ДЕТЕЙ С ПОВРЕЖДЕНИЯМИ 

ОПОРНО-ДВИГАТЕЛЬНОГО АППАРАТА В ОБЛАСТИ ВИДОВ ДВИГАТЕЛЬНОЙ 

РЕКРЕАЦИИ В СРАВНЕНИИ С МНЕНИЕМ РОДИТЕЛЕЙ ОБ ИХ ПОЛЬЗЕ 

 

№ Вид двигательной рекреации 
Предпочтения 

детей 

Польза 

(родители) 

1. 
Плавание (река, море, бассейн, горячие  

источники) 
80% 

30% 

 

2. 
Пребывание на свежем воздухе, 

расслабление мышц 
0 

20% 

 

3. Прогулки на улице 30% 30% 

4. Все виды полезны, каждый по-своему 0 10 

5. 
Занятия и работа в саду, огороде, помощь 

взрослым 
20% 

0 

 

6. Езда на велосипеде 20% 20% 

7. Бег 10% 0 

8. Сбор цветов, гербариев 0 10% 

9. Подвижные игры 10% 10% 

10. Общение с животными 30% 30% 

 

При анализе ответов было выявлено, что 

только в 40% из них, виды двигательной 

рекреации, наиболее полезные для развития 

и восстановления по мнению родителей, 

полностью совпадают с теми, которые нра-

вятся ребенку. В 30% ответов совпадения 

между интересными и полезными видами – 

около половины, и в таком же количестве 

ответов они полностью не совпадают, часто 

по причине отсутствия финансовых воз-

можностей семьи, например, ездить на мо-

ре, посещать бассейн. 

10% родителей связывают пользу отдель-

ных видов двигательной рекреации именно 

для социальной реабилитации, например: 

«Считаю полезными прогулки из-за возмож-

ности общения с другими детьми». 40% – с 

переживанием ребенком положительных 

эмоций и создания у него хорошего настрое-

ния: сильные положительные эмоции вызы-

вает общение с животными (20%), плавание 

(10%), подвижные игры (10%). 

Нами выявлена частота использования 

различных видов двигательной рекреации у 

детей с нарушениями функций опорно-

двигательного аппарата (таблица 2). 
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Таблица 2 

 

ЧАСТОТА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ВИДОВ ДВИГАТЕЛЬНОЙ РЕКРЕАЦИИ У ДЕТЕЙ  

С НАРУШЕНИЯМИ ФУНКЦИЙ ОПОРНО-ДВИГАТЕЛЬНОГО АППАРАТА 

 

№ Вид двигательной рекреации Постоянно Часто Иногда 
Очень 

редко 

1. Прогулки 70% 10% 0 0 

2. Плавание 70% 10% 0 0 

3. Общение с животными 40% 20% 0 0 

4. Езда на велосипеде 20% 10% 0 0 

5. Утренняя гигиеническая гимнастика 10% 0 0 0 

6. 
Лазание по гимнастическим снарядам 

во дворе, качели, горки 
10% 10% 0 0 

7. Подвижные игры 30% 10% 0 0 

8. 
Занятия и работа в саду, огороде, по-

мощь взрослым 
10% 10% 20% 10% 

9. Прыжки на батуте 10% 0 0 0 

10. Игры в песочнице 0 10% 0 0 

11. Катание на роликах 10% 0 0 0 

12. Поездки, туристические мероприятия 0 10% 0 0 

 

По итогам исследования самыми распро-

страненными видами активного отдыха ста-

ли прогулки – благодаря их доступности, 

пользе для физической реабилитации (ходь-

ба, приставные шаги вдоль опоры и т. д.) и 

социальной реабилитации (общение с дру-

гими детьми, включение в социум). 

Прогулки в качестве основного вида дви-

гательной рекреации постоянно и часто ис-

пользуют 80% родителей. 

На втором месте – различные формы за-

нятий в воде. Категория «Плавание» обоб-

щила плавание в бассейне, в море, поездки 

на горячие источники и игры с водой в ван-

не. Пользу водных видов рекреации родите-

ли видят прежде всего в воздействии водной 

среды, которое способствует расслаблению 

спазмированных мышц, и в воздействие на 

эмоциональное состояние детей, так как вос-

принимаются ими с энтузиазмом, улучшают 

настроение. Эти виды двигательной рекреа-

ции постоянно используют 70% родителей. 

Следующим по частоте и широте исполь-

зования является общение с животными 

(60% используют его постоянно и часто). С 

одной стороны, у многих дома есть кошки и 

собаки, и родители отмечают пользу, кото-

рую видят в ненаправленной анималотера-

пии – общение с животными вызывает у де-

тей сильные положительные эмоции, разви-

вает доброту, помогает преодолеть страх пе-

ред животными. 20 % детей посещают заня-

тия по иппотерапии, составной частью кото-

рой являются мероприятия и рекреационной 

направленности, например, конные прогулки 

и общение с лошадьми. 

Занятия и работа в саду, огороде, помощь 

взрослым (50%) применяется как постоянно, 

так и сезонно – на даче, в деревне. Ценится 

родителями за приобщение к труду, внима-

тельность. 

Подвижные игры находятся на третьем 

месте по объему и частоте использования 

(40%). Игра – основной вид деятельности 

ребенка, однако подвижные игры оказались 

доступны не всем детям с поражениями 

опорно-двигательного аппарата – только 30% 

ответов о постоянном их применении, 10% – 

частое применение. Родители, использующие 

подвижные игры, видят их главную пользу в 

ускорении процессов восстановления дви-

жений благодаря физической нагрузке и по-

вышенным требованиям к координации – 

присесть, добежать и т. д. 



ОБЩЕСТВО, № 4(27) 2022 

 

23 

Езда на велосипеде (30%) отмечена как вид 
двигательной активности, соединяющий в себе 
двигательную рекреацию с физической реаби-
литацией благодаря цикличной работе ног, че-
редованию напряжения с расслаблением. 

По 10%, то есть единичные упоминания, 
набрали утренняя гигиеническая гимнастика, 
прыжки на батуте, игры в песочнице, ката-
ния на роликах, туристическая деятельность. 
Есть также упоминание о том, что абсолютно 
все виды двигательной рекреации приносят 
пользу, каждый – свою. 

Выводы. Результатами теоретического и 
педагогического исследования подтвержде-
но, что двигательная рекреация обладает 
безусловным потенциалом для социальной 
реабилитации ребенка с ограниченными 
возможностями здоровья благодаря своим 
отличительным признакам (получение удо-
вольствия и свобода выбора подвижных игр 
и занятий самими занимающимися создают 
комфортную атмосферу для коммуникации), 
а также благодаря ускорению процессов кор-
рекции и компенсации, которые являются 
одним из условий успешной интеграции в 
общество. 100% педагогов, работающих с 
детьми с ОВЗ, дали положительные ответы 
на вопросы об их взаимосвязи – как в усло-
виях специального (коррекционного) образо-
вательного учреждения, так и в инклюзив-
ных классах.  

Изучение организации и содержания ре-
креационной деятельности детей с ограни-
ченными возможностями здоровья в специа-
лизированных учреждениях и в условиях ин-
клюзивного обучения показало ценность 
совместного проведения рекреационных ме-
роприятий со здоровыми детьми: двигатель-
ная рекреация 100% учащихся с депривацией 
слуха и 78% учащихся с депривацией зрения 
подтвердили предпочтение совместного ак-
тивного отдыха со здоровыми детьми. Во 
всех нозологических группах на первом ме-
сте по популярности стоят прогулки и плава-
ние. Лидирующие позиции занимают про-

гулки – доступный большинству вид двига-
тельной рекреации, который может решать 
задачи физической и социальной реабилита-
ции для различных нозологических групп.  

Различия в предпочтениях видов двига-
тельной рекреации зависят от характера огра-
ничений: варьируются формы проведения ре-
креационных мероприятий, величина и харак-
тер физической нагрузки, правила подвижных 
игр, облегчение условий рекреационной дви-
гательной активности. Результаты данного ис-
следования говорят о том, что с родителями 
детей необходимо проводить просветитель-
скую работу о роли двигательной рекреации в 
реабилитации детей и ее содержании, чтобы 
родителям было очевидно, каким образом 
можно использовать максимально широкий 
арсенал рекреационных средств, потому, что 
ряд важнейших видов рекреационной деятель-
ности для многих семей с ребенком с ОВЗ 
остается невостребованным. 

Более углубленное изучение роли двига-
тельной рекреации в социальной реабилита-
ции детей с ОВЗ выводит на дифференциацию 
форм организации двигательной рекреации. 
Рассмотрение традиционной формы ее органи-
зации на материале данных, полученных в 
ГБУСО «Ставропольский реабилитационный 
центр для детей и подростков с ограниченны-
ми возможностями здоровья» города Ставро-
поля, позволило сделать вывод о богатом со-
держании двигательного рекреационного про-
цесса, и, в то же время, о его недостатках, т. к. 
даже уже относительно взрослые юноши и де-
вушки с ОВЗ лишены общения с практически 
здоровыми людьми в мере, которая им необхо-
дима для социализации. 

Представленные результаты нацеливают 
специалистов в области физической культу-
ры, работающих с детьми с ОВЗ, на исполь-
зование форм организации адаптивной дви-
гательной рекреации, наиболее оптимально 
воздействующих на интенсивность социаль-
ной реабилитации детей с ограниченными 
возможностями здоровья. 
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One of the most important means for social rehabilitation of persons with disabilities is motor recreation, 

which occupies an important place in the structure of modern physical culture. The purpose of this study is 

to improve the process of social rehabilitation of children with disabilities. As part of it on the basis of a spe-

cialized rehabilitation center and an inclusive class of a general education school, questioning, interviews 

with the subjects of the social-rehabilitation process, their parents were conducted. It has shown special val-

ue of joint carrying out recreational activities with healthy children.  Differences in preferences for types of 

motor recreation depended to a greater extent on the nature of restrictions: varying forms of recreational 
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tional motor activity. Insufficient awareness of children with disabilities and their parents in the content and 

understanding of the potential benefits of motor recreation for the rehabilitation process was revealed. 
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В данной статье автором рассматриваются педагогические проблемы формирования профессионально-
управленческих умений будущих «Бакалавров физической культуры» в образовательном и воспитатель-
ном процессе. Основной задачей была и остается подготовка востребованных педагогов, владеющих 
профессионально-управленческими навыками и умениями. Как субъект учебной и тренировочной дея-
тельности выпускник вуза физической культуры должен уметь вступать в коммуникацию и управлять 
людьми (обучающимися, занимающимися, родителями), принимать обоснованные и взвешенные педаго-
гические решения (в том числе при выборе средств и методов учебного и тренировочного процессов), 
осуществлять целесообразные педагогические воздействия (использовать систему созидающих и тор-
мозящих педагогических приемов), предвидеть и определять тенденции развития физической культуры. 
Ключевые слова: профессионально-педагогическое мастерство, педагог, бакалавр, управленческие 
умения, физическая культура, педагогическая деятельность, компетентность (подготовленность), об-
разованность. 
 

 

ффективность образовательно-воспита-

тельного процесса в высшей професси-

ональной школе во многом предопределена 

профессионально-управленческим уровнем 

принимающих участие в ней педагогов. В 

этой связи центральной стороной данной 

проблемы является формирование соответ-

ствующей подготовленности педагогами по 

соответствующим направлениям профессио-

нально-педагогического мастерства. 

Формирование личности педагога, тем 

более педагога физической культуры, про-

цесс крайне сложный и трудоемкий. Он 

охватывает в себя и воспитание в гумани-

стическом духе, и вооружение пониманием 

достаточно многообразных процессов жиз-

недеятельности, учебы, знаний физической 

культурой, приобретение необходимых зна-

ний, умений и навыков, побуждение к при-

обретению профессий, приучение к здоро-

вому стилю жизни, творческому и активному 

отношению к труду и многое другое. 

Объясняя возрастающую роль формирова-

ния профессионально-управленческих умений 

педагога в процессе цифровизации отдельные, 

авторы сводят его к социальным функциям 

(гностической и нравственной). Первая ориен-

тирована на вооружение учащиеся молодежи 

современными знаниями и опытом, накоплен-

ными человечеством за многие годы. Вторая 

содействует овладению молодежью нрав-

ственными ценностями. Обе готовят студенче-

скую молодежь к высокопроизводительному 

труду и общественной жизни, обеспечивая тем 

самым социальный прогресс [1]. 

В этой связи предполагается, что анало-

гичное объяснение социальных функций пе-

дагога физической культуры упускает из ви-

да ряд существенных недостатков: 

 оно упускает из вида совокупность тех 
общественных отношений, к которым следу-
ет готовить сегодняшнего студента; 

 подчеркивает о явной недооценке ряда 
сформировавшихся частей реальной системы 
профессионально-управленческой подготов-
ки будущих педагогов физической культуры; 

 объединяет индивида как ценнейшего 
носителя личных черт, качеств и свойств; 

 может целеориентировать будущих пе-
дагогов на значительное ограничение прояв-
ляемых забот и прилагаемых усилий. 

Слово управление, как правило, использу-

Э 
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ется во всех сферах деятельности человека, 

что и предусматривает разнообразные под-

ходы к определению понятий. 

Как создатель социально-нравственного 

процесса в современном обществе, как лич-

ность, педагог должен быть представлен высо-

кой мерой нравственной зрелости, высокой 

сознательности, гражданской активности и 

высочайшей ответственности. Основой его 

нравственной сущности составляет диалекти-

ческое мировоззрение, определяющие взгляды 

и убеждения, целостные ориентации личности. 

Важнейшая роль принадлежит положитель-

ному побудительно-целостному отношению к 

профессионально-управленческой деятельно-

сти. В его основе лежит любовь к ученикам и 

достаточно глубокий, устойчивый интерес к 

избранной педагогической деятельности.  

Подготовленность учителя к выполнению 

профессионально-педагогических функций 

предусматривает психологическую зоркость и 

наблюдательность, способность к идентифи-

кации себя с другими коллегами. Эту характе-

ристику дополняет изменяющиеся качества 

личности педагога, отражающие общитель-

ность, инициативность, изобретательность 

эмоционально-волевую устойчивость. Следует 

выделить и специальные профессиональные 

качества: педагогический такт, выдержку, са-

мообладание, профессионально-педагогичес-

кое мышление, позволяющие проникнуть в 

причинно-следственные связи образовательно-

воспитательного процесса, объективно анали-

зировать свою деятельность, уровень педаго-

гической подготовленности, способность вы-

являть достижения и пробелы, предвидеть ре-

зультаты деятельности [2]. 

Уровень владения системой профессио-

нально-управленческих знаний может быть 

более или менее высокой, однако сама по себе 

она еще не служит признаком профессиональ-

но-управленческой квалификации педагога. 

Таким признаком выступает умение соотне-

сти имеющиеся в различии знания с целями, 

условиями и способами профессионально-

управленческой деятельности [3].  

Приобретенные знания студента-педагога 

превращаются в орудие профессионально-

управленческой деятельности педагога лишь в 

тандеме с психолого-педагогической подго-

товкой. Как профессионально-управленческие 

умения педагога они дают ему возможность 

строить свою профессиональную деятель-

ность на достаточно высоком научно-

педагогическом уровне, изучать, описывать 

и объяснять реальные педагогические явле-

ния, принимать обоснованные профессио-

нально-управленческие решения, пополнять 

психолого-педагогические и методические 

знания, умения и навыки [4]. 

Происходящие преобразования высшего 

профессионального образования ориентирова-

ны на повсеместное улучшение подготовки 

педагогических кадров, призванных поднять 

образование на современный уровень обуче-

ния, воспитания студенческой молодежи, его 

подготовку к самостоятельной профессиональ-

но-управленческой деятельности. И это есте-

ственно, т. к. не существует готовых систем. 

Существует педагог, вооруженный современ-

ной передовой системой, сформировавшийся 

как творческая, специально активная личность, 

умеющий профессионально мыслить, профес-

сионально управлять, создавать современные 

общественные ценности. Педагог не только 

профессия, суть которой дать знания. Это до-

статочно почетная миссия, предназначение ко-

торой – воспитание личности. 

В связи с происходящим преобразованием 

на данном этапе развития общества задачи 

формирования профессионально-педагоги-

ческих умений будущих «Бакалавров физиче-

ской культуры» усложняются и становятся 

особенно очевидной необходимостью научно-

го решения. Научная организация процесса 

формирования профессионально-педагоги-

ческих умений проявляется в умении педагога 

обеспечить управляемое формирование лично-

сти ученика в соответствии с целью и задача-

ми ее разностороннего совершенствования. 

Управление формированием личности студен-

та осуществляется в целостном образователь-

но-воспитательном процессе и требует от про-

фессорско-преподавательс-кого коллектива 

вуза знания способов педагогического воздей-

ствия на личность и умения оперировать ими в 

конкретных образовательных условиях [2]. 

С учетом возникших объективных ситуа-

ций понятие «управление» стало достаточно 

употребляемым термином в педагогике. 
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Так, по мнению П.И. Пидкасистого «управ-

ление – это процесс воздействия на систему с 

целью перевода ее в современное состояние 

путем использования характерных к данной 

системе объективных положений. В данном 

плане управление действует как функция ор-

ганизованных систем, позволяющих под-

держивать их структуры, сохранения усло-

вий деятельности, внедрении программ и до-

стижение целей [5]. 

В процессе формирования профессио-

нально-управленческой деятельности педа-

гог физической культуры с учетом возник-

шей ситуаций соединяет в себе воедино та-

кие понятия как, управление и руководство. 

Например, в образовательном процессе – 

больше к управлению, а в спортивно-

педагогической – руководить. Управлять – 

это проявлять заботу необходимую для 

управленческой деятельности. Руководить – 

это озаботить других [5]. 

Итак, следует осуществлять формирование 

профессионально-управленческих умений бу-

дущего бакалавра физической культуры как 

важнейшую составляющую профессионально-

педагогической подготовленности в целостном 

образовательном пространстве вуза. 

Профессионально-управленческие умения 

ориентированы на обеспечение объективных и 

субъективных предпосылок в оптимальном 

сочетании, позволяющих достичь поставлен-

ные профессионально-управленческие цели. 

В процессе сравнения профессионально-

педагогической и профессионально-управлен-

ческой деятельности, возможно, установить 

схожесть функций: побудительной, структур-

ной, организационной, информационной, кон-

троля (наблюдения) и принятия соответству-

ющих решений [3]. 

Процесс управления имеет свое законо-

мерное место и роль, где предусматривается 

общая деятельность людей для достижения 

предполагаемых результатов. В этой связи 

возникает необходимость в изучении содер-

жания профессионально-управленческой де-

ятельности специалистов сферы физической 

культуры и спорта. 

В специфике физической культуры специа-

лист в процессе своей профессиональной дея-

тельности решает разнообразные управленче-

ские проблемы: организация своей деятельно-

сти, учебно-тренировочных занятий, подго-

товка к соревнованиям, реабилитационные и 

общественные мероприятия, финансово-хо-

зяйственная деятельность и многое другое. 

Своеобразность профессионально-управ-

ленческой деятельности заключается в том, 

что ее предметом и объектом влияния явля-

ются субъекты, характеризующиеся каче-

ственно иным уровнем трудности. 

По своему содержанию профессионально-

управленческая деятельность представляет 

собой реализацию ряда управленческих функ-

ций: планирования, предвидения, побуждения, 

принятия решения, наблюдения и др. [6]. 

Стратегическая задача образования за-

ключается в формировании базовой культу-

ры индивида. На первоначальном этапе обу-

чения в вузе будущий «Бакалавр физической 

культуры» обязан приобрести общегумани-

тарные знания, а также необходимое в лич-

ностном плане воспитание и развитие (в том 

числе и лидерских качеств), опыт творческой 

деятельности, способствующий сформиро-

ванию комплекса ценностных ориентаций 

для полноценного выполнения в будущем 

профессионально-управленческой деятель-

ности в условиях образования [6]. 

Изучая подходы к определению профессио-

нально-управленческой деятельности педагога, 

исследователи указывают, что данный вид дея-

тельности как фактор образовательно-воспита-

тельного процесса является особым, предъяв-

ляющим требования специфического подхода 

к его изучению. Выделяются организационные 

и содержательные основы профессионально-

управленческой деятельности, включающие в 

себя: «организаторские характеристики, уме-

ния общаться; нравственные отношения к 

окружающим; побудительные факторы; воле-

вые стороны; «Профессионально-управленчес-

кий интеллект; личный характер. 

В.П. Беспалько выделяет понятие – «управ-

ление учением». По его мнению, «управление 

учением» это не стихийное поведение учителя 

в классе, направляемое случайными эпизода-

ми поведения учеников, а заранее планируе-

мый процесс получения обратной связи об 

успехах и не успехах ученика в ходе самого 

процесса обучения [2]. 
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Проблему профессионально-педагогичес-

кого управления, как теоретико-педагогичес-

кую следует решать, по мнению А.Д. Айзакова 

путем развития образовательной деятельности 

спортивного педагога, ориентированной на 

моделирование системы предполагаемых ре-

зультатов учение ребенка и разработку ком-

плексной системы мониторинга [6]. Не упус-

кая из вида, что в системе педагог-ученик, ос-

новными видами деятельности является уче-

ние ученика и управление педагогом этим 

учением, ПУД осуществляется через важней-

шие составляющие этой системы – образова-

тельную информацию и деятельность. 

А.Н. Рябухе в результате осуществления 

изыскательской работы устанавливает про-

фессиональное управление как особо важ-

ный вид деятельности индивида, обуслов-

ленной необходимостью обеспечения целе-

ориентированности и урегулированности в 

деятельности его участников [6]. 

Таким образом, можно резюмировать, что 

процесс управления физической культурой 

представляет собой определенные формы и 

методы сознательной деятельности, направ-

ленной на обеспечение эффективного функ-

ционирования и планомерного развития сфе-

ры физической культуры в целях наиболее 

полного удовлетворения потребностей лю-

дей в духовно-нравственном и физическом 

совершенствовании. 

Своеобразия профессионально-управлен-

ческой деятельности современного педагога 

физической культуры – это интегрированное 

понятие и включает в себя: образовательные, 

воспитательные, оздоровительные, физкуль-

турно-спортивные, научно-методические и 

многие другие стороны. 

Профессиональная и управленческая дея-

тельность учителя физической культуры не 

должны быть неизменными, они обязательно 

должны развиваться, совершенствоваться и 

видоизменяться в зависимости от требований 

времени. Учитель в сфере физической куль-

туры и спорта непременно должен заниматься 

исследовательской и инновационной дея-

тельностью, осваивать инновационные педа-

гогические технологии, в том числе актуаль-

ные в современной школе интерактивные 

технологии, выступать на научно-практичес-

ких конференциях, писать статьи и методиче-

ские разработки. Необходимо поддерживать 

хорошую физическую форму и развивать и 

дальше свои физические качества и двига-

тельные навыки, а также регулярно посещать 

курсы повышения квалификации. В совре-

менном мире учителю физической культуры 

пришлось познакомиться и освоить новые 

формы работы в рамках дистанционного обу-

чения, разработать свою систему оценивания, 

проверки знаний и компетенций, работать на 

различных платформах, разрабатывать зада-

ния для данной формы обучения. 

Учитель физической культуры в совре-

менном, стремительно меняющемся мире 

должен быть профессионалом своего дела, 

обладать всеми необходимыми компетенци-

ями и активно применять их в своей профес-

сионально-управленческой и воспитательной 

деятельности. 

 

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 

1. Амеинова И.С. Профкомпетентность кадров как условие развития системы образования // 

Образовательные учреждения работают по-новому. – Воронеж: Вобл ИПК,1998. – С. 40-42. 

2. Козлов С.Ж. Эффективность информационных технологий и профессиональной подго-

товке студентов высших учебных заведений физической культуры: автореф. дис. … канд. 

пед. наук:13.00.04. – Челябинск, 2005. – 24 с. 

3. Кудрявцева Е.И. Управленческий потенциал: Функции против институций: монография. – 

СПб.: Социально-гуманитарное знание, 2015. – 196 с. 

4. Ломов Б.Ф. Актуальные проблемы психологии управления / Б.Ф. Ломов, А.И. Китов, 

В.Ф. Рубахин. – М., 1977. – 114 с. 

5. Пидкасистый П.И. Педагогика: учебное пособие. – М.: Педагогика, 1998. – 265 с. 

6. Речкалова О.Л. Социально-психологические и педагогические аспекты управленческой 

деятельности в сфере физической культуры и спорта: учебное пособие. – Курган: КГУ, 

2015. – 78 с. 



ОБЩЕСТВО, № 4(27) 2022 

 

29 

PROBLEMS OF FORMING PROFESSIONAL AND MANAGERIAL SKILLS 
OF FUTURE «BACHELORS OF PHYSICAL CULTURE» 

 
ZHARMATOV Azamat Kubanychbekovich 

Associate Professor 
Kyrgyz State University named after I. Arabaev 

Bishkek, Kyrgyzstan 
 
 
In this article the author considers the pedagogical problems of forming professional-management skills of 
future «Bachelors of Physical Culture» in the educational and educational process. The main task was and 
remains the preparation of in-demand teachers who have professional and managerial skills and abilities. As 
the subject of educational and training activity, the graduate of a physical culture college should be able to 
enter into communication and manage people (students, pupils, parents), make reasonable and weighed 
pedagogical decisions (including in choosing means and methods of educational and training processes), 
carry out expedient pedagogical influences (to use the system of constructive and inhibiting pedagogical 
methods), predict and determine tendencies of physical culture development. 
Key words: professional-pedagogical skill, teacher, bachelor, managerial skills, physical education, pedagogical 
activity, competence (readiness), education. 
 

 
 
УДК 796.011.3 
 

СОДЕРЖАНИЕ И СВОЕОБРАЗИЕ  
ПРОФЕССИОНАЛЬНО-ФИЗКУЛЬТУРНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 
ЖАРМАТОВ Азамат Кубанычбекович 

доцент  
Кыргызский государственный университет им. И. Арабаева 

г. Бишкек, Кыргызстан 
 

 
Сложившаяся в стране система профессионального физкультурного образования – значительное до-
стижение отечественной системы образования. Главная цель физкультурного образования – формиро-
вание физической культуры личности. Особое значение физкультурного образования состоит в том, 
что оно не только передает знания и развивает возможности личности, но и вводит человека в опреде-
ленный культурно-исторический процесс, где физическая культура становится для него не только сред-
ством, инструментом для достижения каких-то целей, но и частью культуры личности. 
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одержание образования является одним 

из важнейших составляющих образова-

тельно-воспитательного процесса. Это свое-

образная система научно-педагогических 

навыков, успешное овладение которыми 

позволяет осуществлять всестороннее разви-

тие умственных и двигательных способно-

стей учащихся, формирования их диалекти-

ческого мировоззрения, нравственного пове-

дения, подготовку к продолжительно-актив-

ному труду и защите родины. С учетом вы-

шеуказанного в содержание образования 

включаются все элементы социально-пе-

дагогического опыта, накопленного преды-

дущими поколениями. 

При разработке содержания физкультур-

ного образования ведущие теоретики-педа-

гоги: А.М. Мамытов [5]; М.И. Шарабакин; 

С 
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Н.С. Бервинова и другие исходили также из 

общих целей духоно-нравственного воспита-

ния подрастающего поколения, вытекающего 

из Указа Президента Кыргызской Республики 

С.Н. Жапарова «О духовно-нраственном раз-

витии и физическом воспитании», прилагают 

усилия к наиболее полной педагогической 

конкретизации содержащихся в них педаго-

гических идей. 

С целью определения содержания высшего 

физкультурного образования в Кыргызской 

Республики в соответствии с современным 

развитием науки, процесса цифровизации и 

культуры, обеспечения преобразования про-

фессионального образования А.М. Мамыто-

вым предпринята довольно оригинальная и 

необходимая попытка совершенствования 

«путей интеграции высшего физического об-

разования Кыргызстана в международное 

образовательное пространство» [5], разрабо-

тана программа, написан учебник; учебное 

пособие [5]. Н.И. Шарабакиным изданы учеб-

но-методические пособия: «Теория и методика 

физической культуры»; «Школьная физиче-

ская культура» [2]. Предпринятые попытки со-

вершенствования содержания высшего про-

фессионального физкультурного образования 

связаны с преобразованием и усложнением со-

циально-педагогических задач высшей и об-

щеобразовательной школы. Одна из суще-

ственных причин преобразования содержания 

образования заключалась в том, что проводи-

лось оно на эмпирическом уровне, без соответ-

ствующего теоретико-педагогического обосно-

вания, что было учтено в разработке нового 

содержания физкультурного образования вы-

шеуказанными авторами.  

Методологической основой теории со-

держания физкультурного образования явля-

ется диалектический материализм, педагоги-

ческая теория познания (гносеология), уче-

ние о всестороннем развитии личности, 

единства теории и практики. Специфически-

ми методологическими направлениями со-

держания образования служат задачи, ука-

занные в Законах КР «Об образовании», «О 

физической культуре и спорте» [4], «О кыр-

гызских национальных видах спорта и игр».  

С точки зрения современной теории содер-

жания физкультурного образования его соци-

альная сущность выражается в предъявляемых 

требованиях общества к тому, что должен 

знать и уметь выпускник вуза, какими каче-

ствами и свойствами он должен обладать. 

Предъявляемые социальные требования к под-

готовке педагогов физической культуры опре-

деляются конкретными политическими, эко-

номическими и идеологическими предпосыл-

ками. Социальный заказ общества на совре-

менном этапе его развития в самом обобщен-

ном виде заключается в отношении широких 

масс населения к достижениям науки, ценно-

стям культуры, традициям и обычаям, в фор-

мировании духовно богатой, нравственно чи-

стой, физически совершенной личности, под-

готовке высококвалифицированных специали-

стов, способных к физическому и умственному 

труду, к активной и продолжительной деятель-

ности в народном хозяйстве, к защите Родины. 

Содержание физкультурного образования 

с учетом физкультурно-спортивной деятель-

ности может рассматриваться также в аспек-

те его профессионально-педагогической 

принадлежности как педагогическая модель 

обращенного к высшей школе социального 

заказа, раскрываемого и конкретизируемого 

средствами педагогической науки и реализу-

емого в практической деятельности вуза. 

На современном этапе развития и рефор-

мирования сферы образования, общеобразо-

вательная школа испытывает острую нехват-

ку в педагогах, умеющих достаточно гра-

мотно, доступно объяснить образовательно-

познавательной материал, рационально ор-

ганизовать свою многогранную преподава-

тельскую деятельность и умеющих профес-

сионально управлять процессами образова-

ния, воспитания и развития учащихся. 

Практика показывает, что профессио-

нальная деятельность педагога физической 

культуры, по своей сути является управлен-

ческой: педагогу все чаще приходится вы-

полнять: организацию спортивно-массовых, 

оздоровительно-физкультурных, обществен-

ных мероприятий, исполнять обязанности 

методиста-эксперта, моделировать свою дея-

тельность по совершенствованию образова-

тельно-воспитательного процесса. 

Структура профессионально-управленчес-

кой составляющей будущего «Бакалавра фи-
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зической культуры» раскрывается через педа-

гогические знания, умения, навыки, формиру-

емые в процессе осуществления профессио-

нально-управленческой деятельности, предъ-

являющие особые социально-психологические 

требования к личности педагога. 

В Кыргызской Республике с 2020-2021 уч. г. 

ведется последовательное внедрение нового 

(обновленного) содержания образования, что 

является актуальной проблемой для всей си-

стемы образования. 

Пересмотр и обновление содержания обра-

зования, с учетом предъявляемых требований, 

закономерная педагогическая проблема, вста-

ющая перед образовательно-воспитательной 

системой в период политического, экономи-

ческого и идеологического преобразования 

общества в целом. 

ГОСТом Кыргызской Республики опреде-

лены предъявляемые требования к содержа-

нию и целям образовательных программ, со-

здание образовательного поля, позитивного 

для всестороннего развития личности учени-

ка, усвоившего основы: функционального и 

творческого использования ЗУН; объектив-

ного (критического) мыслительного процес-

са; осуществления изыскательских работ; 

эффективного использования информацион-

но-коммуникационных навыков; применения 

разнообразных способов коммуникаций; в 

том числе речевых умений и навыков; уме-

ния осуществлять работу с классом, спор-

тивной командой и индивидуально [3]. 

Согласно предъявляемым требованиям, 

значительно изменился подход учащихся к 

получению знаний. В этой связи представля-

ется важным не количество репродуктивных 

сведений, усвоенных учеником, а развитие 

процесса критического мышления – умения 

сравнивать, обобщать и объективно анализи-

ровать имеющиеся в наличии факты.  

Особенностями переработанных образо-

вательных программ являются: 

 принцип неуклонного повышения зна-

ний, умений от темы к теме, от класса к 

классу; 

 сосредоточения внимания на цели обра-

зовательно-воспитательного процесса, бази-

рующихся на формировании объективных 

мыслительных умений учащихся от про-

стейшего (знание, осознание, использование) 

до сложного уровней (обобщение, обзор, 

синтез, оценки); 

 присутствие проблемных тем, позволя-

ющих более рационально организовывать 

интеграции образовательных предметов, яв-

ляющихся основой для эффективного внед-

рения образовательной программы; 

 неуклонного повышения формы образова-

тельного процесса предусматривает, что вос-

произведение образовательно-познаватель-

ного материала, усложняющиеся в течении 

всего периода обучения ученика в школе, дает 

существенное преимущество в всестороннем 

развитии учащегося, по сравнению с традици-

онно устоявшейся формой обучения. 

Не следует упускать из вида, что тот или 

иной урок с каким бы контингентом он не 

проводился, должен обеспечивать единство 

духовного и физического совершенствова-

ния. Педагогу физической культуры необхо-

димо решать задачи физического воспита-

ния: укреплять физическое, нравственное и 

психическое здоровье, обеспечивать устой-

чивость  организма к воздействию не благо-

приятных факторов, воспитывать физиче-

ские кондиций, обучать обширному кругу 

жизненно-необходимых двигательных навы-

ков и умений и т. д., т. е. добиваться физиче-

ского совершенствования своих подопечных. 

Наряду с этим, он должен сопряженно обес-

печивать и духовное их совершенствование, 

формировать внутренний мир учащихся. Это 

предусматривает развитие умственных, 

нравственных, психологических качеств и 

свойств личности ученика, а также обяза-

тельное их использование в повседневной 

жизнедеятельности, профессионализм, мо-

билизации развитых сторон личности учени-

ка. Обеспечение единства способствует ком-

плексное планирование решаемых задач, бо-

лее грамотный подбор необходимых средств 

и методов, практика формирования двига-

тельных умений и навыков, совершенство-

вания форм и функции организма [1]. 

Каждый образовательно-познавательный 

процесс отличается особой логической строй-

ностью, достаточно высокой устроенностью, 

охватывающей все стороны методики его про-

ведения. Довольно четкая и конкретная поста-
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новка задач, основательно продуманная по-

становка мест занятий, соответствующего ин-

вентаря и оборудования, грамотные построе-

ния всего хода занятия, умелая организация 

взаимопомощи, взаимоподдержки, взаимообу-

чения, взаимоконтроля способствующие вос-

питанию у учащихся дисциплинированности, 

организованности и др. 

Содержание образовательно-познаватель-

ного процесса следует связать с ранее изучен-

ным материалом, позволяющим успешно ре-

шать проблемы, предусматривающим буду-

щее развитие системы подготовки учащихся, 

создающим более благоприятные предпосыл-

ки для выполнения сложных заданий, что вме-

сте с изучением нового, следует повторять ра-

нее пройденное и усвоенное.  

Итак, развитию профессионально-управ-

ленческих умений педагога в сфере физиче-

ской культуры способствует процесс неуклон-

ного освоения профессиональных знаний и 

умений в процессе повышения уровня квали-

фикации, путем обеспечения научно-педагоги-

ческой базой, педагогическими средствами.  

Создание и внедрение в образовательно-

познавательном процессе соответствующих 

педагогических предпосылок, связанных свое-

образностью образовательно-познавательного 

содержания повышения квалификации, цен-

ностным целеориентиром, побуждений цен-

ностных оснований и личностных качеств и 

свойств педагога-главный механизм решения 

проблемы развития профессионально-управ-

ленческих умений и навыков. 
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ормирование читательской грамотно-
сти как педагогической задачи воз-

можно при условии прочности сформиро-
ванных читательских знаний, умений и 
навыков и осуществлении переноса их из 
сферы классных занятий литературой на 
уроки внеклассного чтения и самостоятель-
ного чтения вообще. 

Важным условием повышения эффектив-
ности литературного образования и решения 
проблемы формирования читательской гра-
мотности является изучение психологических 
особенностей личности школьника, выявле-
ние его интересов и склонностей в области 
художественной литературы и ее восприятия. 

Решение данной задачи является необхо-
димым условием в развитии читательской и 
творческой деятельности старших школьни-
ков. Отсюда следует, что формирование чи-
тательской грамотности в основной школе 
всесторонне связано с психическим развити-
ем ученика определенного возраста. 

Стоит отметить, что возрастная и педаго-
гическая психология определяют возрастной 
период в развитии ребенка от 10 до 14 лет 
как подростковый. Важность подросткового 
периода определяется также тем, что в нем 
закладываются основы и намечаются общие 
пути формирования моральных и социаль-

ных установок личности. Как отмечает пси-
холог В.А. Крутецкий, «движущими силами 
психического развития в данном возрасте 
являются возникновение и преодоление диа-
лектических противоречий между порожда-
емыми деятельностью подростков новыми 
потребностями и возможностью их удовле-
творения, между возросшими физическими, 
интеллектуальными и нравственными воз-
можностями подростка и старыми видами и 
уровнями его деятельности...» [2, c. 82]. 

Подростковый возраст в психологической 
науке считается самым сложным с точки 
зрения организации учебно-воспитательного 
процесса, и вместе с тем отмечается его важ-
ное место а интеллектуальном и психологи-
ческом развитии ребенка. Л.С. Выготский 
определяет подростковый возраст «как воз-
раст культурного развития» [1, с. 49]. 

Именно в данном возрасте ребенок начи-
нает интересоваться современными течени-
ями в области социального развития. К при-
меру, в данное время актуальными способа-
ми получения информации являются соци-
альные сети и интернет-коммуникации в це-
лом. Поэтому предметом исследования дан-
ной статьи становиться развитие школьника-
подростка в сфере литературного образования 
и развитие их читательской грамотности, по-

Ф 
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средством создания коротких видео сюжетов 
для демонстрации в социальных сетях. Обра-
тим внимание на психологические факторы и 
закономерности, которые определяют чита-
тельскую самостоятельность подростка. Пси-
хологи отмечают, что подростковый возраст 
чувствителен для развития познавательных 
интересов. «В среднем школьном возрасте 
умственная активность сочетается с возрас-
тающей самостоятельностью и ярко обнару-
живается в широте склонностей [3, с. 252]. 

К.Т. Патрина как большое достоинство 
подростка отмечает «его готовность ко всем 
видам учебной деятельности, которые делают 
его взрослым в собственных глазах» [5, с. 90]. 

Поэтому для эффективного управления 
учебной деятельностью подростка важно знать 
исходный уровень и возможности его психоло-
гического развития. На сегодняшний день ин-
тернет-коммуникации занимают одно из пер-
вых мест в умственном и психологическом 
развитии ребенка. Практически каждый 
школьник сегодня зарегистрирован в социаль-
ных сетях и ведет там интерактивную жизнь. 

Однако интернет и телевидение, не всегда 
оказывают пагубное влияние на развитие, 
если это телевидение и социальную сеть со-
здает сам ребенок, привлекая сюда максимум 
собственных сил, умений и знаний. И тогда 
оказывается, что в интернете можно не толь-
ко играть в игры, но и что-то изучать, а еще 
интереснее создавать самому. Сегодня в Рос-
сии очень популярно направление детского 
телевидения и медиатворчетсва и в Чуваш-
ской Республике так же начинает набирать 
популярность. Направление детской журна-
листики очень разностороннее, здесь можно 
заниматься и телесюжетами, и написанием 
статей, и радиорепортажами, и фотожурна-
листикой. Данные отросли охватывают все 
сферы развития ребенка: письменное творче-
ство, сценическое и актерское мастерство, 
художественные и технические способности. 
В журналистике каждый может попробовать 
свои силы, этим она и привлекает детей.  

Интеграция журналистики и художествен-
ной литературы в развитии подростка сможет 
стать ключом к пробуждению интереса детей 
развивать свою читательскую грамотность. 
Изучая литературные произведения с целью 
создания видео сюжетов, подросток сможет 
аналитически воспринимать предметы и яв-

ления не только в самом произведении, но в 
дальнейшем и вокруг себя.  

Стоит отметить, что в подростковом воз-
расте дети начинают легко усваивать новый, 
конкретный и особенно яркий материал. Мно-
гие взрослые люди отмечают, что большой 
объем литературных произведений они за-
помнили, прочитав именно в подростковом 
возрасте. Особенно яркие воспоминания у 
взрослых и детей связаны с произведениями 
И.С. Тургенева «Му-му» или романом         
А.С. Пушкина «Дубровский». Указанные про-
изведения ярко отражают чувства героев, 
насыщены событиями, а также детям необ-
ходимо написать по итогам изучения литера-
турных произведений объемное сочинение. 
Данный факт подталкивает школьника на бо-
лее вдумчивое чтение, проведение анализа по-
ступков человека, составление выводов, оцен-
ку действиям главных героев. Но не всегда де-
тям легко справиться с выделением ключевых 
моментов произведения, поведенческих моти-
вов главных героев. И здесь в помощь препо-
давателю может прийти такой метод аккуму-
лирования информации о литературном произ-
ведении, как интервью с главным героем, ко-
торое готовят сами подростки. 

При подготовке к интервью дети самосто-
ятельно собирают информацию из текста, по 
заранее подготовленным ключевым вопросам 
интервью, перефразируют полученную ин-
формацию под реплики главного героя, гото-
вят костюмы, создают необходимую обста-
новку. Все это помогает подростку прочув-
ствовать обстановку и настроение литера-
турного произведения.  

Как показала практика создания программы 
«Интервью с Дубровским», которую подгото-
вили ученики 6 класса МБОУ «СОШ № 2»         
г. Шумерля Чувашской Республики, работа над 
созданием видео сюжета также способствует 
формированию читательской грамотности. В 
ходе работы, дети разделили роман на три 
ключевые части: «Потеря», «Расплата», «Про-
щение». Далее выделили из них самые яркие 
моменты, составили вопросы от имени журна-
листа, выбрали из числа своих одноклассников 
Главного героя интервью, который исполнил 
роль Владимира Дубровского. 

По наблюдению Л.Н. Рожиной, младшие 
подростки «не проявляют интереса к пере-
живаниям, выраженным через описание ге-
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роем окружающих предметов, природы; че-
рез описание поведения, не соответствующе-
го переживаемому состоянию; через описа-
ние интонации произносимых героем слов. 
Пятиклассники, кроме того, довольно редко 
воспроизводят переживания, выраженные в 
описании мыслей героя. Простое называние 
переживаемого героем чувства вообще не 
замечается подростками, как и изображение 
его через метафору» [6, с. 168].  

Для решения данной проблемы, можно 
использовать способ перевода произведения 
в медиапространство, самостоятельное вос-
произведение на понятном для детей языке. 
Подростки начинают обдумывать, объяснять 
поступки героя, сопереживать ему и делать 
вывод о правильности суждений героев про-
изведений, так как им не только нужно про-
читать текст, но и подготовить сюжет о нем. 

В осознании главной мысли литературного 
произведения младшими подростками ученые 
выделяют еще одну особенность: трудность 
восприятия художественного образа как це-
лостного явления. Пятиклассники, восприни-
мая художественное произведение творчески, 
разделяют художественные образы на собы-
тия, героев, идейное содержание и т. п.  

Исходя из сказанного выше, можно сде-
лать вывод, что одной из существенных за-
дач преподавания литературы в 5 классе сле-
дует считать приобщение школьников к по-
ниманию литературы как вида искусства на 
основе формирования читательской грамот-
ности посредством использования современ-
ных медиаинструментов, одним их которых 
является жанр «интервью». 

Выстраивание учебной деятельности, с уче-
том активного развития интернет-пространст-
ва, побуждает ученика к более творческой и 
продуктивной работе. Это позволяет ученикам 
конкретизировать и разделить описываемые в 
произведении явления, создавать яркие и 
прочные образы предметов и сюжетов.  

Стремление воздействовать в первую оче-
редь на психологическое восприятие произ-
ведения, а не на «отработку умственных дей-
ствий ведет, по мнению исследователей, к 
достижению значительно более высокого ре-
зультата» [4, с. 35]. 

При таком методическом подходе к фор-
мированию читательской грамотности под-
ростка на уроках литературы не только фор-
мируются определенные умственные дей-
ствия, но и обогащается личность ученика: 
формируется литературный вкус, развиваются 
нравственные потребности, способность мыс-
лить словесно-художественными образами.  

Таким образом, процесс формирования 
читательской грамотности учащихся средних 
классов должен опираться на познаватель-
ную активность подростков, возрастающую 
степень самостоятельности в учебной дея-
тельности; особенности мышления. 

Итак, изучение реального состояния про-
блемы формирования читательской грамотно-
сти учащихся 5-7 классов позволило сделать 
вывод, что школьникам для качественного 
анализа литературного произведения необхо-
димо формировать собственное впечатление 
от прочитанного. Для этого необходимо ис-
пользовать современные медиавозможности. 

Таким образом, на сегодняшний день пе-
ред учителями стоит актуальная задача – со-
здание методической модели формирования 
читательской грамотности, учащихся, в ос-
нову которой необходимо заложить совре-
менные медианаправления. В основе данной 
методической модели должно лежать фор-
мирование понятий о жанрах журналистики 
и медиатворчества, которые могут стать од-
ним из условий развития успешной чита-
тельской самостоятельности учащихся.  

Работу по формированию читательской 
грамотности, конечно, необходимо начинать 
уже в младшем подростковом возрасте, и 
вместе с тем при выборе форм и методов ра-
боты необходимо большее внимание уделять 
современным направлениям. 

Как показал наш эксперимент по созданию 
видеоинтервью с литературным героем, детям 
проще перевести сложные, иногда не понятные 
сюжетные повороты на свой подростковый 
язык. Сочинение по темам романа А.С. Пуш-
кина «Дубровский» школьники написали на 
оценки «отлично» и «хорошо», что демонстри-
рует положительное влияние использования 
медиаинструментов на развитие читательской 
грамотности подростков. 
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ФОРМИРОВАНИЕ ИНФОРМАЦИОННО-КОММУНИКАТИВНОЙ 
КОМПЕТЕНЦИИ СТУДЕНТОВ С НАРУШЕНИЕМ СЛУХА  

В УСЛОВИЯХ СРЕДНЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
 

КОЗЛОВА Ольга Владимировна 
преподаватель профессионального цикла 

ФКПОУ «Калачевский техникум-интернат»  
Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации 

г. Калач-на-Дону, Россия 
 

 
В статье рассмотрена экспериментальная работа по исследованию уровня сформированности ин-
формационно-коммуникативной компетенции студентов с нарушением слуха в условиях среднего 
профессионального образования, выявлены уровни и показатели компонентов сформированности 
информационно-коммуникативной компетенции, составлена диагностическая программа исследо-
вания уровня сформированности информационно-коммуникативной компетентности студентов с 
нарушением слуха в условиях среднего профессионального образования, обозначен комплекс занятий 
с целью формирования информационно-коммуникативной компетенции на уроках по дисциплине 
«Информационные технологии» в условиях среднего профессионального образования. 
Ключевые слова: диагностическое исследование, компоненты  информационно-коммуникативной 
компетенции, формирование информационно-коммуникативной компетенции, студенты с нарушени-
ем слуха, среднее профессиональное образование.  
 

 

 соответствии со статьей 79 Федераль-

ный закон № 273-ФЗ содержание образо-

вания и условия организации обучения и вос-

питания, обучающихся с ограниченными воз-

можностями здоровья реализуется компетент-

ностный подход, включены общие и профес-

сиональные компетенции. Информационно-

коммуникационная компетенция относится к 

первым, общим или метапредметным. К теоре-

тическим основам формирования информаци-

онно-коммуникативной компетенции у студен-

тов с нарушением слуха в условиях среднего 

профессионально образования в условиях 

среднего профессионального образования от-

носятся: основополагающие подходы (компе-

тентностный и личностно ориентированный), 

идеи, принципы, условия, механизмы и факто-

ры. В качестве идей, способствующих эффек-

тивному формированию компетенций выделе-

ны идеи интеграции различных результатов 

образования и самообразования при решении 

проблем; самодеятельности, саморазвития, са-

моконтроля; ориентации на перспективные 

личностные цели.  

Целью экспериментальной работы является 

исследование уровня сформированности ин-

формационно-коммуникативной компетенции 

студентов с нарушением слуха в условиях 

среднего профессионального образования.  

Объект эмпирического исследования – ин-

формационно-коммуникативная компетенция 

студентов с нарушением слуха. 

Предмет эмпирического исследования – 

повышение уровня сформированности ин-

формационно-коммуникативной компетен-

ции студентов с нарушением слуха. 

Задачи, решаемые в экспериментальной 

работе:  

1. Подобрать диагностики для определе-

ния уровня сформированности информаци-

онно-коммуникативной компетенции сту-

дентов с нарушением слуха.  

2. Определить уровни сформированности 

информационно-коммуникативной компе-

тенции студентов с нарушением слуха, про-

ведя диагностику.  

3. Спроектировать и реализовать занятия 

на повышение уровня сформированности 

информационно-коммуникативной компе-

тенции студентов с нарушением слуха.  

4. Проанализировать эффективность реали-

зованных занятий на повышения уровня сфор-

мированности информационно-коммуникатив-

ной компетентности студентов с нарушением 

слуха, проведя повторную диагностику. 

База исследования: Федеральное казенное 

В 

http://pravospo.ru/zakonodatelstvo/fz/federalnyy_zakon_ot_29122012_no_273fz#st79
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профессиональное образовательное учре-

ждение «Калачевский техникум-интернат» 

Министерства труда и социальной защиты 

Российской Федерации.   

Характеристика выборки: в эмпирическом 

исследовании приняли участие 5 студентов с 

нарушением слуха 2 курса. Возраст студентов 

от 16 до 18 лет, среди которых 1 девушка и       

4 юноши. 

Экспериментальная работа состояла из 

трех этапов:  

а) на констатирующем этапе оценивался 

исходный уровень сформированности ин-

формационно-коммуникативной компетен-

ции студентов с нарушением слуха;  

б) на формирующем этапе апробировались 

разработанные нами занятия по формированию 

и развитию информационно-коммуникативной 

компетенции студентов с нарушением слуха;  

в) на заключительном этапе, была проведе-

на итоговая оценка уровня сформированности 

информационно-коммуникативной компетен-

ции для выявления динамики, сделаны основ-

ные выводы. 

Диагностическая программа строилась на 

основе критериев сформированности ин-

формационно-коммуникативной компетен-

ции С.В. Тришиной [1]. Определение уров-

ней сформированности информационной 

компетенции представлено в таблице 1. 

 

Таблица 1 

 

УРОВНИ И ПОКАЗАТЕЛИ КОМПОНЕНТОВ СФОРМИРОВАННОСТИ  

ИНФОРМАЦИОННО-КОММУНИКАТИВНОЙ КОМПЕТЕНЦИИ 

 

 Показатель компонентов 

Уровень 
Ценностно-

мотивационный 
Когнитивный 

Технико-

технологический 
Рефлексивный 

Низкий Личный интерес 

к информации 

Наличие знаний 

об информации 

и ее передача 

Отсутствие навы-

ков владения  

информационным 

и технологиями 

Отсутствие или 

владение под 

руководством 

педагога навы-

ками критиче-

ского анализа 

деятельности 

Средний Интерес к ин-

формации как к 

средству реали-

зации личности  

в обществе 

Владение навы-

ками поиска,  

отбора, анализа, 

преобразования, 

сохранения и  

передачи инфор-

мации 

Владение навы-

ками использова-

ния компьютера и 

сети Интернет 

Владение  

с помощью ал-

горитма навы-

ками критиче-

ского анализа 

деятельности 

Высокий Интерес к ин-

формации с точ-

ки зрения пользы 

обществу 

Выделение в ин-

формации при-

знаков, установ-

ление причинно-

следственных 

связей 

Владение навы-

ками использова-

ния современных 

средств ИКТ и 

сети Интернет 

Владение само-

стоятельно на- 

выками крити-

ческого анализа 

деятельности 

 

В соответствии с данными в таблице 1 со-

ставлена диагностическая программа, состо-

ящую из 4 методик, каждая из которых рас-

сматривает определенный компонент и пока-

затели сформированности информационно-

коммуникативной компетенции студентов с 

нарушением слуха. Диагностическая про-

грамма представлена в таблице 2. 
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Таблица 2 
 

ДИАГНОСТИЧЕСКАЯ ПРОГРАММА ИССЛЕДОВАНИЯ УРОВНЯ  
СФОРМИРОВАННОСТИ ИНФОРМАЦИОННО-КОММУНИКАТИВНОЙ  

КОМПЕТЕНТНОСТИ СТУДЕНТОВ С НАРУШЕНИЕМ СЛУХА  
В УСЛОВИЯХ СРЕДНЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

Компонент Название методики Исследуемый параметр 

Ценностно-мотивационный Анкета «Шкалирование  

мотивации учения»  

Автор: О.С. Гребенюк 

Уровень мотивации  

к обучению 

Когнитивный Диагностическая методика 

«Работа с информацией» 

Автор: А.Н. Матвеева 

Уровень развития информа-

ционно-коммуникативных 

знаний 

Технико-технологический Анкета «Выявление началь-

ного уровня подготовки 

обучающихсяв области  

современных технологий»  

Автор: Е.И. Булин-Соколова 

Уровень подготовленности 

обучающихся в области  

информационных технологий 

Рефлексивный Методика выявления  

характера атрибуции  

успеха/не-успеха  

Автор: А.Г. Асмолов 

Уровень личностного  

самооценивания и  

оценивание результата 

учебной деятельности 

 
Проведя исследование и проанализировав 

результаты, можно сделать следующие выво-
ды: высоким уровнем сформированности ин-
формационной компетентности обладает 20% 
испытуемых, средним уровнем – 20%. Боль-
шинство же испытуемых (60%) характеризу-
ются низким уровнем сформированности ин-
формационно-коммуникативной компетенции.  

На основе анализа стало очевидно, что у 
студентов с нарушением слуха в недостаточ-
ной степени сформирована информационно-
коммуникативная компетенции. Также полу-
ченные результаты обуславливают проекти-
рование и реализацию занятий с целью фор-
мирования информационно-коммуникатив-
ной компетенции на уроках по дисциплине 
«Информационные технологии». 

Комплекс занятий по информационным 
технологиям для студентов с нарушением 
слуха должен способствовать формированию 
ключевых компетентностей, одной из кото-
рых является информационно-коммуника-
тивная компетенции. Занятия направлены на 
повышение уровня сформированности ин-
формационно-коммуникативной компетент-
ности по выделенным показателям. Были 
разработаны и проведены 15 занятий на 

повышение уровня формирования инфор-
мационно-коммуникативной компетенции, 
в том числе «Занятие-игра «Урок Цифра», 
«Занятие-тренинг «Большие данные», «За-
нятие интерактивное обсуждение «Погру-
жение в облака». 

Анализируя результаты повторной диагно-
стики можно сделать вывод о том, что количе-
ство студентов с нарушением слуха в экспери-
ментальной группе с высоким уровнем разви-
тия критериев сформированности информаци-
онно-коммуникативной компетенции на ито-
говом этапе экспериментальной работы увели-
чилось по сравнению с начальным этапом экс-
перимента, количество студентов со средним 
уровнем развития критериев сформированно-
сти информационно-коммуникативной компе-
тенции значительно увеличилось. Соответ-
ственно количество обучающихся с низким 
уровнем сформированности информационно-
коммуникативной компетенции на итоговом 
этапе экспериментальной работы не выявлено. 
Таким образом, увеличение показателей обу-
чающихся можно связать с реализованными 
занятиями на повышение уровня сформиро-
ванности информационно-коммуникативной 
компетенции. 
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В статье проведены исследования по внедрению в учебный процесс Иркутского государственного 
университета дисциплины «Основы информационной безопасности» в разные годы. В результате 
было обнаружено, что программа этой базовой дисциплины была подвержена серьезным изменени-
ям на удивление часто. Были разобраны возможные причины такого процесса. 
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 конце XX в. в связи с началом открыто-
го преподавания информационной без-

опасности и широким движением по откры-
тию специальностей по информационной 

безопасности в университетах страны, в Ир-
кутском государственном университете 
началось преподавание отдельных дисци-
плин по информационной безопасности. 

В 
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Открыть специальность не представлялось 
возможным по причинам нехватки обору-
дования и специалистов, но возникла идея 
создать систему дополнительного профес-
сионального образования, позволяющую 
выпускать специалистов по информацион-
ной безопасности, подготовленных из сту-
дентов близких специальностей, обучаю-
щихся в ИГУ. Таких специальностей было 
достаточно много: математические, физи-
ческие, информационные (программист-
ские). Преподавать профессиональные дис-
циплины должны были специалисты пред-
приятий Иркутска и Ангарска. В 2000 г. в 
Институте математики ИГУ был открыт 
Центр информационной безопасности, ко-
торому и было поручено создание этой си-
стемы дополнительного профессионально-
го образования по информационной без-
опасности. Директором Центра информа-
ционной безопасности с начала и бессмен-
но до его ликвидации в 2015 г. был про-
фессор Ю.Д. Корольков. 

Перед Центром стояли нестандартные зада-
чи. Интерес к начинанию среди студентов был 
достаточно большой, потоки набора доходили 
до 100 человек, которые учились по разным 
расписаниям и в разные смены. Текучесть то-
же была заметной, до 10-20% в 1-2 годы обу-
чения из 4-5 лет полного обучения. Приходи-
лось создавать систему скользящих и пересе-
кающихся потоков студентов, обучающихся 
по разным учебным планам по основному 
обучению. Учебных планов дополнительного 
профессионального образования тоже было 
достаточно много, хотя количество преподава-
емых дисциплин при этом не увеличивалось. 
Бывало, что в разных учебных планах один и 
те же дисциплины преподавались в противо-
положных последовательностях. Методиче-
ские вопросы возникали непрерывно и так же 
быстро решались, но все же с достаточно серь-
езными усилиями. 

Основные проблемы с расписаниями воз-
никали из-за того, что дополнительное про-
фессиональное образование не должно было 
мешать основному обучению. Поэтому при-
шлось сразу отказаться от интенсивных си-
стем обучения и включаться в основную сет-
ку обучения подчиненно и параллельно с ос-
новными дисциплинами. Впрочем, иногда 
приходилось включать интенсивные блоки 

занятий, которые вообще характерны для 
дополнительного профессионального обра-
зования. Такие случаи возникали, когда со-
здавались курсы с приезжими из других го-
родов преподавателями. Но удавалось огра-
ничиваться одной неделей в таких случаях. 
Отметим, что ИГУ и так занимался в две 
смены, так что проблемы были нешуточные.  

Отдельные вопросы вставали по обеспече-
нию специальной литературой. Одномомент-
но в стране появились тысячи новых студен-
тов по информационной безопасности, учеб-
ники писались и издавались, что называется, 
с колес. В ИГУ создали отдельную подсисте-
му снабжения учебной литературой. Были 
заключены договоры с разными издатель-
ствами. Кроме того, активно работало изда-
тельство ИГУ с нашими преподавателями по 
созданию пособий и методических указаний. 

Не мог ИГУ отказаться от дополнительно-
го профессионального образования по ин-
формационной безопасности для специали-
стов предприятий Иркутской области. Преж-
де всего, проводились по 2-3 раза в год засе-
дания областного научно-практического по-
стоянного семинара по информационной 
безопасности, обычно однодневные. Такие 
семинары собирали по 200-300 участников, 
максимум 420 человек. С помещениями все-
гда помогали областная или городская адми-
нистрации. Приходил на помощь и Сибэкс-
поцентр. Но также регулярно набирались 
группы с обучением с отрывом от производ-
ства до пяти дней подряд. Они были обычно 
невелики, до 20-ти человек, но требовали 
помещения на весь день. Приходили на по-
мощь организации города, имеющие обору-
дованные оргтехникой помещения.  

Наши преподаватели постоянно ездили в 
ведущие университеты страны для повыше-
ния своей квалификации, получали там науч-
ную и методическую поддержку. В стране 
была развернута система семинаров и конфе-
ренций по информационной безопасности. В 
Иркутске семинары по информационной без-
опасности включались в ежегодное меропри-
ятие Дни информатики Иркутской области, 
они проводились несколько лет подряд. Уда-
валось организовывать телемосты со специа-
листами из Москвы. Большую поддержку 
оказывали руководители и сотрудники регу-
ляторов, они всегда активно принимали уча-
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стие в мероприятиях по информационной 
безопасности разных уровней. Нечего и гово-
рить, что методическая работа была не просто 
интенсивной, но и очень широкой по охвату 
проблем. В этих вопросах тоже была полно-
ценная поддержка как регуляторов, так и ве-
дущих университетов и учебных центров по 
информационной безопасности. 

Основные заботы были направлены как на 
проблемы дополнительного профессиональ-
ного образования для студентов, так и реше-
ниям самых разнообразных вопросов и задач 
по созданию и функционированию системы 
непрерывного и многопоточного дополни-
тельного профессионального образования по 
информационной безопасности. Основной 
задачей было получение дополнительного 
количества выпускников с высшим образо-
ванием по близким специальностям, полу-
чившим серьезное дополнительное профес-
сиональное образование по информационной 
безопасности. Как ни удивительно, но мно-
гие выпускники стали работать не по основ-
ной специальности, а по информационной 
безопасности. Теперь они являются нашими 
преподавателями с предприятий Иркутска. 
Так что задача создания системы дополни-
тельного профессионального образования по 
информационной безопасности для студен-
тов очного обучения с целью получения но-
вой профессии по информационной безопас-
ности была достигнута. 

Для специалистов предприятий и органи-
заций Иркутской области, начиная с нулевых 
годов, регулярно, два-три раза в год органи-
зовывались научно-практические семинары 
по информационной безопасности. У специ-
алистов были совсем другие потребности в 
образовании в области информационной 
безопасности. Большинству из них было до-
статочно осведомленности по законодатель-
ству и основным требованиям регуляторов 
[1; 2]. Это такой круг вопросов, который 
можно назвать основами информационной 
безопасности. Это необязательно учебная 
дисциплина в университете. Почти двадцать 
лет в Иркутском государственном универси-
тете велась просветительская работа для 
специалистов предприятий и организаций 
разных профессий по основам информаци-
онной безопасности. В основном это проис-
ходило в форме научно-практического семи-

нара. Интерес был большой, залы собира-
лись полными. Среди докладчиков обяза-
тельно были представители регуляторов. Их 
хотели видеть участники семинаров, да и са-
мим им была интересна обратная связь. 

Теперь давайте рассмотрим примеры прове-
дения этих научно-практических семинаров по 
информационной безопасности в разные годы. 

Пример 1. 
«Неделя информационных технологий в 

Иркутске-2005» 
Научно-практический семинар  
«Организация работ по обеспечению  
защиты информации» 
23 марта 2005 г., Администрация г. Ир-

кутска, ул. Ленина, 14  
ПРОГРАММА СЕМИНАРА 
1. 10.00-10.15. Вступительное слово (ад-

министрация Иркутской области).  
2. 10.15-10.45. Сажина Т.А. (ИГУ), Копы-

лов А.И. (Гос. учреждение «Региональный 
аттестационный центр»), Корольков Ю.Д. 
(ИГУ) (Иркутск). Создание системы защи-
щенного документооборота на предприятии. 

3. 10.45-11.15. Балабанов В.Ю. (Феде-
ральная служба технического и экспортного 
контроля, Новосибирск). Безопасность ин-
формации в ключевых системах информаци-
онной инфраструктуры. 

4. 11.15-12.15. Качалин И.Ф. (Научно-
техническая служба, Москва). Обеспечение 
информационной безопасности органов гос-
ударственной власти и экономически значи-
мых структур России на современном этапе. 

Круглый стол  «Технологии информаци-
онной безопасности» 

23 марта 2005 г., Администрация г. Ир-
кутска, ул. Ленина, 14 

ПРОГРАММА 
1. 12.30-12.45. Сикорский А.Б. (Москва). 

Научно-технические предложения ФГУП 
«НТЦ «Атлас» ФСБ России» по созданию 
системы подвижной радиосвязи специально-
го назначения. 

2. 12.45-13.00. Балабанов В.Ю. (ФСТЭК, 
Новосибирск). Ответы на вопросы. 

3. 13.00-13.30. Дискуссия. 
Пример 2. 
5-я МЕЖДУНАРОДНАЯ ВЫСТАВКА-

ФОРУМ «ИНФОКОММУНИКАЦИИ РОС-
СИИ – XXI ВЕК» («ИНФОКОМ-2005») 

Администрация Иркутской области 
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ИМВК «Сибэкспоцентр» 
Центр информационной безопасности 

ИМЭИ ИГУ 
Круглый стол «Технологии информаци-

онной безопасности» 
28 сентября 2005 г. 13.30 – 15.30 
Выставочный комплекс (ИМВК) «Сибэк-

споцентр» 
конференц-зал павильона 1 
ПРОГРАММА 
1. Медведев Андрей Владимирович, нач. 

отдела Управления ФСТЭК по СФО (Ново-
сибирск). «Информационный ресурс как 
объект правоотношений. Система докумен-
тов по обеспечению защиты информацион-
ного ресурса». 

2. Коротких Игорь Валерьевич, нач. отде-
ла ИБ Сибирского таможенного управления 
(Новосибирск). «Система защиты информа-
ции в таможенных органах». 

3. Дискуссия. 
Пример 3. 
Неделя информационных технологий в 

Иркутске – 2006 
17 октября: научно-практический семинар 
Организация защиты информации на 

предприятии 
ПРОГРАММА СЕМИНАРА (14.00-15.45) 
1. Губов Андрей Юрьевич, председатель 

информационно-аналитического комитета ад-
министрации губернатора Иркутской области. 
Вступительное слово.  

2. О состоянии преступности в сфере 
компьютерной информации на территории 
РФ, Иркутской области и тенденции ее раз-
вития. Нач. отдела «К» при ГУВД Иркутской 
области Столбихин Анатолий Николаевич. 

3. Образовательные программы и кадро-
вая работа. Граве Алексей Владимирович, 
Корольков Юрий Дмитриевич (УЦ Информ-
защита, Москва, ИГУ). 

4. Национальные и международные под-
ходы по обеспечению безопасности инфор-
мационных технологий. Нач. отдела ПДИТР 
и ТЗИ ИАЗ – филиала корпорации «Иркут» 
Зеленин Станислав Сергеевич. 

5. Методика создания корпоративной си-
стемы управления информационной без-
опасностью. Директор Иркутского филиала 
НТЦ Евраас, член-корр. Российской Акаде-
мии проблем безопасности, обороны и пра-
вопорядка, зав. кафедрой организации и тех-

нологии защиты информации СИПЭУ Глу-
хов Николай Иванович. 

ПРОГРАММА КРУГЛОГО СТОЛА  
(16.00-18.00) 
1. Граве Алексей Владимирович, УЦ Ин-

формзащита, Москва. «Последние изменения 
в законодательстве об информации и ее за-
щите: проблемы решены или остаются?» 

2. Шуров Юрий Васильевич, гл. инженер 
отдела ГУ Банка России по Иркутской обл. 
«Защита – удовлетворение потребности ор-
ганизации в безопасности». 

3. Выступления участников круглого стола. 
4. Подведение итогов. 
Пример 4. 
Неделя информационных технологий в 

Иркутске – 2007 
Научно-практический семинар 
Организация защиты информации на 

предприятии 
25 октября, конференц-зал администрации 

Иркутской области, ул.Ленина, 1а 
ПРОГРАММА СЕМИНАРА (14.00-16.00) 
1. Вступительное слово. Губов Андрей 

Юрьевич, заместитель руководителя адми-
нистрации Губернатора Иркутской области - 
помощник Губернатора Иркутской области. 
14.00-14.10. 

2. Правовые основы защиты информации. 
Представитель Управления ФСТЭК по СФО 
(Новосибирск) Балабанов Вячеслав Юрье-
вич. 14.10-14.30. 

3. Обзор состояния преступности в сфере 
компьютерной информации на территории 
РФ, Иркутской области. Рекомендации по 
взаимодействию с правоохранительными ор-
ганами. Начальник отдела «К» при ГУВД 
Иркутской области Столбихин Анатолий 
Николаевич. 14.30-14.50. 

3. Образовательные программы и работа с 
выпускниками. Директор Центра ИБ ИМЭИ 
ИГУ Корольков Юрий Дмитриевич. 14.50-
15.00. 

4. Обеспечение защиты персональных 
данных – с чего начать. Ведущий специалист 
компании «Информзащита» (Москва) Чере-
зов Константин Сергеевич. 15.00-15.30. 

5. Опыт реализации режима коммерче-
ской тайны на российских предприятиях. 
Зам. коммерческого директора компании 
«Информзащита» (Москва) Емельянников 
Михаил Юрьевич. 15.30-16.00. 
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ПРОГРАММА КРУГЛОГО СТОЛА 
(16.00-18.00) 
1. Сокращение рисков распространения 

конфиденциальной информации. Технология 
Microsoft Information Rights Manager. Специ-
алист по технологиям ООО «Майкрософт 
РУС» (Красноярск) Поздняков Дмитрий 
Юрьевич. 16.00-17.40. 

2. Дискуссия. 
3. Принятие решения. 
В заключение отметим, что последний 

научно-практический семинар ИГУ по ин-
формационной безопасности был проведен в 
2017 г., он был посвящен появлению 187-ФЗ 
(КИИ). В Иркутске проходят и другие по-
добные семинары, они как правило темати-
ческие, их теперь проводят сетевые компа-
нии. В Иркутском государственном универ-
ситете в 2013 г. открыт и благополучно дей-
ствует бакалавриат направления 10.03.01 
«Информационная безопасность» [3], прохо-
дят научные конференции и семинары. 
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О МЕТОДИЧЕСКОМ ОБЕСПЕЧЕНИИ ДИСЦИПЛИНЫ 
«КРИПТОГРАФИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ ЗАЩИТЫ ИНФОРМАЦИИ» 

(НАПРАВЛЕНИЕ 10.03.01) 
 

КОРОЛЬКОВ Юрий Дмитриевич 
доктор физико-математических наук, профессор 

ФГБОУ ВО «Иркутский государственный университет» 
г. Иркутск, Россия 

 
 
В статье приведены рекомендации по внедрению в учебный процесс по дисциплине «Криптографиче-
ские методы защиты информации» серии небольших дополнительных лабораторных работ, кото-
рые могут повысить эффективность учебного процесса. Приведены обоснования и примеры таких 
лабораторных работ. Предложены также дополнительные занятия по смежным вопросам. 
Ключевые слова: шифр, шифртекст, ключи шифра, электронная подпись, частотный анализ, зашиф-
рование, расшифрование, сложение по модулю. 
 

 
 статье рассмотрены отдельные замеча-
ния и предложения по преподаванию 

дисциплины «Криптографические методы за-
щиты информации», которая читается на 
уровне бакалавриата по направлению 10.03.01 
«Информационная безопасность» [2]. Мы 
здесь не претендуем на полноту или серьез-
ные изменения методов и приемов изложе-
ния стандартного курса. Наши предложения 
направлены в основном на облегчение пони-
мания достаточно сложного материала путем 
использования упрощенных лабораторных 
работ. Эти работы являются начальными для 
соответствующих разделов дисциплины и 
предваряют переход к лабораторным рабо-
там на компьютерной технике. Как показы-
вает наш опыт, современные студенты 
настолько привыкли к обучению с использо-
ванием программного обеспечения, что зача-
стую не представляют себе, что практически 
все понятия, встречающиеся в курсе, могут 
быть изложены и использованы в обычном 
текстовом виде. Как показывает практика, 
студенты с любопытством, переходящим в 
интерес, воспринимают такие подходы. Это 
приводит к росту уровня понимания предме-
та перед чисто механическим уровнем ис-
пользования (см. также [1]). 

Перейдем к нашим примерам. Первая ла-
бораторная работа представлена ниже как 
пример 1. Она предназначена для предвари-
тельного ознакомления с шифрами замены 
перед компьютерными занятиями по крипто-
анализу этих шифров. Нарочитый разговор-

ный язык и чисто бытовые задачи использу-
ются как раз для выхода из привычного дис-
курса студентов. Лабораторная работа 1 
представлена здесь в урезанном виде, вторая 
часть работы, состоящая из стандартных за-
дач, взятых из известных источников, не 
приводится, так как не является предметом 
нашего сегодняшнего рассмотрения. 

Пример 1. Лабораторная работа 1. Шифры 
простой замены. 

1. Общие положения. Шифрованием 
называется видоизменение текста с целью 
затруднить прочтение. Переход от открытого 
текста (ОТ) к шифртексту (ШТ) называется 
зашифрованием, а обратный переход от ШТ 
к ОТ расшифрованием. Расшифрование все-
гда должно быть единственным! В состав 
шифра входят: алфавиты ОТ и ШТ, алгорит-
мы зашифрования и расшифрования, ключ и 
др. Ключом называется такая информация 
про шифр, при участии которой происходит 
зашифрование и расшифрование и которая 
должна быть известна только легальным 
пользователям шифра. Если злоумышленник 
узнает ваш ключ, то он сможет легко читать 
и писать ваши ШТ. Ключи шифра нужно ме-
нять как можно чаще. 

2. Простейшие типы шифров. К ним отно-
сятся шифры замены и шифры перестановки. 
Это симметричные шифры, то есть у кото-
рых ключ для зашифрования и для расшиф-
рования один и тот же. Исторически это са-
мые первые и самые распространенные 
шифры. Зашифрование в шифрах замены 

В 
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происходит заменой частей ОТ другими 
наборами символов. Если замены идут по-
буквенно, то такие шифры замены называ-
ются шифрами алфавитной или простой за-
мены. Шифры перестановки реализуются 
перестановками имеющихся символов по 
какому-нибудь алгоритму, зависящему от 
ключа. Во всех симметричных шифрах от-
дельными кирпичиками выступают шифры 
замены и шифры перестановки. 

3. Шифр Цезаря. В шифре Цезаря замена 
букв текста производится на буквы того же 
алфавита, но с некоторым сдвигом. Этот 
сдвиг является ключом Ш. Цезаря. Зашифру-
ем Ш. Цезаря с ключом +2 ОТ(екст) «МЯ-
СОСЪЕЛИ». Алгоритм зашифрования за-
ключается в замене каждой буквы ОТ на бук-
ву, которая имеет номер на 2 больше. В 
нашем случае буква М будет заменена на 
букву О (М-Н-О), буква С – на букву У, буква 
О – на букву Р, и т. д. А вот буква Я будет за-
менена на букву Б (в алфавите идем по кругу, 
после Я снова А!). В результате из ОТ «МЯ-
СОСЪЕЛИ» с ключом +2 получится ШТ 
«ОБУРУЬЗНК» (как обычно, буквы Е и Е 
отождествляют). При расшифровании из ШТ 
«ОБУРУЬЗНК» однозначно получится ОТ 
«МЯСОСЪЕЛИ», если использовать ключ +2 
для уменьшения номера букв ШТ на 2! 

4. Задание 1. а) Зашифровать тот же ОТ 
«МЯСОСЪЕЛИ» шифром Цезаря с ключами 
+3, +20, -10. б) Зашифровать полученный в 
предыдущем пункте ШТ по ключу +3 ЕЩЕ 
РАЗ с ключом +17. Что и почему так полу-
чилось? в) Расшифровать ШТ Цезаря с клю-
чами: «Р Я Р Г Х Т С Й Й П М», +4; «Х Ч Р 
Ъ А Э Б Ф Ж Г», +21; «Б Ф Ж В Г Ъ Ц А У 
Щ Г», -11; г) Как вы объясните полученные в 
предыдущем пункте результаты? д) Сколько 
разных ключей существует для шифра Цеза-
ря? е) Угадать ключ и расшифровать: «Я И Д 
Э Б Ф Ж Х». Используется алфавит на 32 
буквы, где Е=Е. 

5. Частотный анализ текстов. Частотой 
буквы в тексте называется отношение коли-
чества экземпляров этой буквы в заданном 
тексте к общему количеству букв в этом тек-
сте. Например, частота буквы О в слове 
МОЛОКО равна 0,5, а частоты букв М, Л и К 
равны по 1/6. Одна и та же буква в разных 
текстах имеет разные частоты, однако эти 
частоты близки по величине, особенно в 

длинных текстах. Например, в русском языке 
самыми частыми буквами являются О, Е, А, 
И. На этом основан частотный анализ шиф-
ртекстов, полученных шифрами простой за-
мены. Дело в том, что такие шифры сохра-
няют частоты букв, хотя и заменяют их дру-
гими буквами. Например, если зашифровать 
ОТ «МОЛОКО» шифром Цезаря с ключом 
+1, то получится «НПМПЛП», опять у одной 
буквы частота 0,5, это буква П, полученная 
из О заменой. На этом основан частотный 
анализ шифртекстов у шифров простой за-
мены, позволяющий прочесть ШТ, не зная 
ключа. Или вычислить ключ. Частотный 
анализ позволяет взломать шифр. 

6. Задание 2. а) Если в примере ШТ Цеза-
ря «НПМПЛП» предположить, что буква П 
получена заменой из буквы Е, либо из А, ли-
бо из И, то какие варианты прочтения ОТ 
возникнут? б) С помощью частотного анали-
за вычислите ключ шифра Цезаря и прочтите 
ШТ: «О Я М Н П Я Л Я», «Х Ф Ш Ж П Й Л 
Ы Ф К О С О Й Ф С Ф И Ф Ц Л Н Б», «О Й Е 
Н Р М Л К Е П З В К Е Ц В Й Р». Алфавит на 
32 буквы. Конец примера 1. 

Просим обратить внимание, что в примере 
1 достаточно быстро осуществляется пере-
ход о простейших примеров к вполне важ-
ным вопросам частотного анализа. Нам ка-
жется, что у нас здесь не происходит боль-
шой потери учебного времени на простые 
отвлечения. 

Следующий пример 2 похож на пример 
один, но там переход к существенным вопро-
сам происходит достаточно быстро, хотя не-
стандартный язык остается до конца примера. 

Пример 2. Лабораторная работа 2. Шифры 
перестановки и гаммирования. 

1. Шифры перестановки. Как видно из 
названия, шифрование для этих шифров сво-
дится к перестановкам имеющихся букв от-
крытого текста (ОТ). Например, перестанов-
ка букв для очень известного слова 
«САОМВК» несколько затрудняет прочте-
ние. Вопрос 1. Что является ключом и что 
является алгоритмом зашифрования и алго-
ритмом расшифрования для шифра переста-
новки? Исторически шифры перестановки 
использовались намного реже, чем шифры 
замены. Это вызвано тем, что шифры пере-
становки имеют принципиальный недоста-
ток: у стойкого для прочтения шифра пере-
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становки длина ключа должна быть близка к 
длине ОТ, а этот факт практически лишает 
смысла само шифрование перестановкой. 
Роль шифров перестановки в теории и прак-
тике шифрования заключается в другом: с 
помощью комбинирования шифров замены и 
перестановки получаются наилучшие совре-
менные симметричные шифры.  

2. Шифр вертикальной перестановки. Рас-
смотрим один из известных шифров пере-
становки. Для уменьшения длины ключа, 
сначала нарежем ОТ на отрезки небольшой 
одинаковой длины, а потом будем перестав-
лять буквы в каждом таком отрезке одинако-
во. Тогда размер ключа будет равен размеру 
отрезков, а не размеру самого ОТ (почему?). 
Если мы сложим эти отрезки вертикальной 
стопкой друг на друга, то, переставляя буквы 
в каждом отрезке одинаково, мы тем самым 
получаем перестановку вертикальных столб-
цов (см. диаграмму). Пример 1. Пусть дан 
ОТ «ВЕРТИ|КАЛЬН|АЯ», уже нарезанный 
на отрезки по 5 букв. Обратите внимание, в 
последнем отрезке всего 2 буквы, потому что 
количество букв в ОТ не кратно 5, так часто 
бывает. Придется дополнять последний от-
резок, например, тремя тире (-), чтобы 
подравнять длины. Теперь выкладываем вер-
тикальную стопку из этих отрезков. 

3. Задание 1. а) Задайте какой-нибудь ОТ 
букв на 15-20 и зашифруйте его двумя раз-
ными вертикальными перестановками с раз-
ным количеством столбцов, передайте на 
расшифрование соседу и получите от него 
подобное же задание. Оба сделайте и убеди-
тесь, что все получилось правильно. 
б) Прочтите шифртексты вертикальных пе-
рестановок, не зная ключей: «ИЛПРАОА-
М»; «ОАВРПЕЗХУО-Л- -А».  

4. Шифр гаммирования. Он похож на 
шифр Цезаря, только каждая буква при за-
шифровании сдвигается на разные сдвиги. 
Делается это так. Задается не очень длинный 
текст – гамма – и подписывается под ОТ 
подряд столько раз, пока не кончится ОТ, 
затем ОТ складывается побуквенно с гаммой 
по модулю 32. В нашем примере ОТ есть «О 
Н  П О Ш Е Л  В  Т Е А Т Р», гамму мы вы-
брали слово «Б А Р». 

Сложение по модулю 32 двух чисел: если 
сумма меньше 33, то она остается, если сумма 
больше 32, то из суммы нужно вычесть 32.  

Обратите внимание вот на какую особен-
ность шифра гаммирования на этом же при-
мере. При зашифровании буквы ОТ с номе-
рами 1, 4, 7, 10, 13, … складываются с бук-
вой Б гаммы. Буквы ОТ с номерами 2, 5, 8, 
11, … складываются с буквой А гаммы. Бук-
вы ОТ с номерами 3, 6, 9, 12, … складыва-
ются с буквой Р гаммы. Таким образом, 
шифр с гаммой длины 3 расщепляется на три 
шифра Цезаря, в данном примере со сдвига-
ми 2, 1 и 17. Это помогает взламывать шифр 
гаммирования, если известна длина гаммы. 
Длину гаммы можно и не знать, а действо-
вать перебором. Рано или поздно, наткнемся 
на правильную гамму и прочтем ОТ. 

5. Задание 2. а) Задайте какой-нибудь ОТ 
букв на 15-20 и зашифруйте его двумя раз-
ными гаммами, передайте на расшифрование 
соседу и получите от него подобное же зада-
ние. Оба сделайте и убедитесь, что все полу-
чилось правильно. б) Прочтите шифртекст 
гаммирования, зная только, что длина гаммы 
равна 3 (взломать): «СПХРМСМЮХРД-
СНПЕВ». 

6. Шифртекст «К А Л А А Ш Ш О У С И 
С А Л С А И Е С О О П С Ш Ш С» получен 
из исходного сообщения перестановкой его 
букв, а шифртекст «А Б В Г В А В Д Е А Е Г 
Г Э Ю Г Е Г В Б В Г Ш А С Ю» получен из 
того же исходного сообщения простой заме-
ной. Восстановите исходное сообщение. Ко-
нец примера 2. 

Лабораторная работа 2 также приведена в 
обрезанном виде по тем же причинам.  

Третий пример хотя и получен тем же 
приемом упрощения и даже опрощения тек-
стов заданий, но преследует несколько дру-
гие цели. Здесь нам было важно не только 
попытаться достичь дополнительного пони-
мания новых понятий и новых задач, но и на 
ручной работе с обычными текстами выра-
ботать требуемые навыки наложения, снятия 
и проверки электронной подписи. Навыки 
вырабатываются на очень упрощенной схеме 
электронной подписи с примитивным шиф-
рованием, но с полным сохранением после-
довательности действий, составляющих про-
цессы наложения, снятия и проверки элек-
тронной подписи и их содержания. 

Пример 3. Лабораторная работа 3. Элек-
тронная подпись. 

1. Общие положения. Сначала выдержки 
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из Федерального закона Российской Федера-
ции от 6 апреля 2011 г. N 63-ФЗ «Об элек-
тронной подписи»: Для целей настоящего 
Федерального закона используются следую-
щие основные понятия: 1) электронная под-
пись – информация в электронной форме, 
которая присоединена к другой информации 
в электронной форме (подписываемой ин-
формации) или иным образом связана с та-
кой информацией и которая используется 
для определения лица, подписывающего ин-
формацию.  5) Ключ электронной подписи – 
уникальная последовательность символов, 
предназначенная для создания электронной 
подписи; 6) ключ проверки электронной 
подписи – уникальная последовательность 
символов, однозначно связанная с ключом 
электронной подписи и предназначенная для 
проверки подлинности электронной подписи 
(далее - проверка электронной подписи). 

В п. 1, в частности, сказано, что эл. под-
пись (ЭП) неотделима от подписываемого 
эл. документа. Точно так же собственноруч-
ная подпись на бумажном документе неотде-
лима от него без нарушения целостности. В 
п. 5 подчеркивается, что ключ ЭП – это не 
сама ЭП. В п.6 подчеркивается, что ключ 
проверки ЭП однозначно связан с ключом 
ЭП, но они отделены друг от друга. Напри-
мер, зная один из ключей практически не-
возможно вычислить второй. Поэтому ключ 
ЭП, хранящийся в секрете у владельца, нель-
зя вычислить по ключу проверки ЭП, кото-
рый может сообщаться любому лицу. Такие 
ключи создаются сложной математикой на 
серьезных устройствах, что в наших заняти-
ях недоступно. В этой лаб. работе мы будем 
практиковаться в создании (наложении) ЭП 
на эл. документ и в проверке ЭП. Под доку-
ментом будем понимать любой открытый 
текст (ОТ) в алфавите на 32 буквы. 

2. Хэш-функции – это такие особые функ-
ции, которые, получая на входе ОТ произ-
вольных размеров, дают на выходе неболь-
шие тексты фиксированной длины (у нас бу-
дут 3 буквы). Главная особенность хэш-
функций – умение различать ОТ даже на не-
большом количестве букв. Мы будем ис-
пользовать следующую упрощенную хэш-
функцию Н(ОТ). Сначала разделим ОТ на 
отрезки по 3 буквы (последний может быть 1 
или 2 буквы), затем начинаем сложение 

трехбуквенных слов по модулю 32 по схеме: 
1-й отрезок складываем со 2-ым, получатся 
снова три буквы, их складываем с 3-им от-
резком ОТ. Что получится, складываем с 4-
ым отрезком ОТ и т.д., пока не закончатся 
отрезки ОТ. В итоге останутся три буквы, 
которые и будут являться значением хэш-
функции Н(ОТ). Пример. ОТ = «ВЫДАТЬ-
ТРИРУБЛЯ». Разделим: ВЫД-АТЬ-ТРИ-
РУБ-ЛЯ. Складываем по очереди по модулю 
32: ВЫД+АТЬ = ГОБ; ГОБ+ ТРИ = ЦЯК; 
ЦЯК+РУБ = ЗРМ; ЗРМ+ЛЯ = ЗЬМ. Значение 
хэш-функции на данном ОТ равно «ЗЬМ». 

3. Задание 1. Вычислить хэш от текстов 
«ВЫДАТЬДВАРУБЛЯ», «ВЫДАТЬЧЕТЫ-
РЕРУБЛЯ». 

4. Создание ключей ЭП. Каждый студент 
создает для себя два ключа: ЭП и проверки 
ЭП. Ключ ЭП (секретный) – это любые три 
буквы. Ключ проверки ЭП (открытый) – это 
три буквы, дополняющие буквы ключа ЭП 
до 32 (до Я). В сумме по модулю 32 два 
ключа должны давать ЯЯЯ. Например, если 
ключ ЭП = УБЮ (20-2-31), то ключ проверки 
будет ЛЭА (12-30-1), УБЮ+ЛЭА = ЯЯЯ. 

5. Задание 2. Каждому создать свои два 
ключа: ключ ЭП и ключ проверки ЭП. 

6. Наложение и проверка ЭП. Наложение 

ЭП: берется ОТ, вычисляется хэш от ОТ, к хэ-
шу прибавляется по модулю 32 ключ ЭП. 
Пример. ОТ = «ВЫДАТЬТРИРУБЛЯ», хэш 
равен ЗЬМ, ключ ЭП пусть УБЮ, хэш плюс 
ключ ЗЬМ+УБЮ = ЫЮЛ (это и есть ЭП). По-
сылается соседу: ОТ = «ВЫДАТЬТРИРУБ-
ЛЯ», ЭП = ЫЮЛ, ключ проверки ЛЭА. Про-

верка ЭП: вычисляется хэш от ОТ (ЗЬМ), к 
ЭП прибавляется по модулю 32 ключ проверки 
ЭП (ЫЮЛ+ЛЭА = ЗЬМ), полученная сумма 
сравнивается с хэш от ОТ. Если они совпадают 
(как в нашем примере), то делаем ДВА вывода: 
а) текст не подделан; б) подписан действитель-
но тем, кто послал. Если не совпадают, то либо 
текст не тот, либо подпись не та. 

Внимание! Документ посылается в от-
крытом виде, учтите, что ЭП не предназна-
чена для шифрования документа! 

Задание 3. а) Наложить свою ЭП на три 
текста из примера п.2 и задания 1 (про рубли) 
и послать соседу. б) Проверить три ЭП, полу-
ченные от соседа про рубли. в) Наложить свою 
ЭП на СВОИ тексты и послать соседу. г) Про-
верить новые ЭП, полученные от соседа.  
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Кроме этих трех примеров мы предлагаем 
и другие небольшие дополнения к стандарт-
ному изложению материала дисциплины. Во-
первых,  это добавление в самом начале сле-
дующих разделов: повторение теории чисел в 
части вычислений по модулю (как простого, 
так и составного модуля), вплоть до дискрет-
ного логарифмирования и сопутствующих 
теорем. Во-вторых, повторение следующих 
начальных разделов абстрактной алгебры: 
теории групп, в основном абелевых, теории 
колец, в основном коммутативных, теории 
конечных полей. В третьих, особенностей ра-
боты с большими числами и рядами, в том 
числе с большими простыми числами. 

Последнее, что хочется добавить это жела-
ние внедрить простейшие вспомогательные 
программы для ЭВМ, которые позволяют об-
легчить и ускорить вспомогательные же вы-

числения частот букв, поисков и запоминаний 
сделанных и отмененных подстановок и дру-
гих вычислений в текстах при изучении взло-
мов простейших шифров. Мы такие про-
граммные средства создали и внедрили, одна-
ко это выходит за рамки этой статьи. 

В заключение вместо выводов предлагаем 
защитить следующие положения.  

Смело внедряйте небольшие вставки, по-
могающие студентам в понимании нового ма-
териала и приобретении новых навыков, не-
большая потеря времени окупится выросшей 
скоростью приобретаемых навыков и умений. 

Смело внедряйте небольшие программы 
для ЭВМ, позволяющие экономить время на 
вспомогательных и не принципиальных вы-
числениях и расчетах.  

Мы для защиты этих положений пред-
ставляем некоторый опыт преподавания. 
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 наше время распространено проведе-

ние профориентационной работы с 

школьниками [4]. В России на данный мо-

мент существует множество практик профо-

риентации: проведение тестирований, кон-

сультаций и профориентационных меропри-

ятий, творческие лагеря, стажировки в ком-

паниях [3]. Целью проведения занятий в 

рамках данного эксперимента было не толь-

ко ознакомление обучаемых со сферой ин-

формационных технологий (ИТ), но и изуче-

ние того, на каком этапе образования прове-

дение профориентационных работ будет 

наиболее эффективным. Поэтому мы прово-

дили одни и те же занятия для разных групп 

обучающихся. Занятия представляли из себя 

специальные мастер-классы в области ин-

формационных технологий (индустриальные 

воркшопы), разработанные в целях профори-

ентации школьников средних и старших 

классов, студентов средних специальных 

учебных заведений (далее – студенты СПО). 

При этом школьники старших классов и сту-

денты СПО отбирались отдельно из опреде-

лившихся и не определившихся в выборе 

своей будущей профессии. Группы опреде-

лившихся подразделялись на тех, которые 

выбрали связанные с информационными 

технологиями профессии, и тех, которые по-

лучали образование в других сферах. 

Всего было проведено свыше двадцати за-

нятий: четыре занятия среди групп школьни-

ков средних классов, пять занятий среди 

групп школьников старших классов с укло-

ном в информационные технологии, четыре 

занятия среди групп школьников старших 

классов с общеобразовательным уклоном, че-

тыре занятия среди групп студентов СПО 

профиля ИТ, четыре занятия среди групп сту-

дентов СПО профиля, не связанного с ИТ. 

Тема занятия была посвящена изучению 

устройства ключ-карт с встроенными RFID-

метками, которые используются в повсе-

дневной жизни, например, в качестве элек-

тронных пропусков.  

Данная аббревиатура расшифровывается, 

как Radio Frequency Identification. Система 

хранения и передачи различной информации, 

которая основывается на радиоволнах. Одним 

контактом выступает сама точка, небольшой 

чип, размещаемый на объекте. А вторым, со-

ответственно, считыватель, который не толь-

ко принимает сам сигнал, как это обычно бы-

вает. Устройство также выступает инициато-

ром отправки. Считывание происходит мгно-

венно и удаленно. Допустимое расстояние 

зависит уже от конкретного типа. Все сведе-

ния, которые хранятся на чипе не имеют гра-

фического выражения. Поэтому некорректно 

будет называть их кодом – это сигнал [1]. 

RFID считыватель (или считыватель RFID 

меток) – это сканирующее устройство, кото-

рое, используя радиочастотную идентифика-

цию, может читать, записывать и передавать 

данные, записанные на чип [2]. Конструк-

тивно он состоит из транспондера для счи-

тывания и распознавания информации, RFID 

антенны, обеспечивающей с помощью элек-

В 
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тромагнитного поля канал связи с меткой, 

маркирующей товар, груз, ценность, вещь 

или предмет, источника питания, и устрой-

ства нанесения информации на метку.  

Примерное время подготовки к воркшопу: 

 для 15 участников – 2,5 часа; 

 для 30 участников – 4 часа. 

Воркшоп рассчитан на команды, численно-

стью от 2 до 3 человек. Рекомендуемое количе-

ство участников воркшопа: 10-20 человек. 

План подготовки к воркшопу заключается 

в следующих действиях: 

1. Включите компьютеры/ноутбуки участ-

ников и ведущего воркшопа. 

2. Проверьте возможность демонстрации 

экрана ведущего воркшопа с помощью про-

ектора и экрана или дисплея. 

3. Убедитесь, что все обновления опера-

ционной системы установлены, отложены 

или отключены на каждом рабочем месте. 

4. Проверьте стабильность Интернет-

соединения на каждом рабочем месте. 

5. Скачайте и установите «Arduino IDE» 

(arduino.cc/en/software) на каждом рабочем 

месте. 

6. Скачайте и установите драйвер CH340 

на каждом рабочем месте. 

7. Скачайте и установите библиотеку 

«MFRC522.h» на каждом рабочем месте. 

(arduinolibraries.info/libraries/mfrc522). 

a. Arduino IDE → Верхнее меню: «Скетч» 

→ «Подключить библиотеку» → «Добавить 

.ZIP библиотеку» → Выберите архив → 

«Open». 

8. Подключите Arduino к каждому рабо-

чему месту. 

a. Выберите порт и тип платы, если они не 

были определены автоматически. 

b. Загрузите пустой скетч, чтобы прове-

рить работоспособность платы. 

9. На рабочих столах участников долж-

ны быть: 

a. Arduino Uno (1 шт.). 

b. USB-A-USB-B-кабель (1 шт.). 

c. RFID-модуль (1 шт.). 

d. RFID-карта (1-2 шт.) 

e. Пьезодинамик (1-2 шт.). 

f. Сервопривод (1 шт.). 

g. Макетная плата (1 шт.). 

h. Джамперы (комплект). 

Проведение воркшопа состоит из следу-

ющих этапов: 

1. Теоретический 

Участникам была продемонстрирована 

презентация с основными сведениями об ис-

пользуемых устройствах: 

 RFID-метки и RFID-считыватели; 

 плата Arduino – небольшая плата, кото-

рая может управлять другими устройствами 

и модулями; 

 макетная плата – используется для 

предварительной сборки радиоэлектронных 

устройств; 

 сервопривод – управляемый механиче-

ский привод. 

Также в презентации представлена часть 

программного кода на языке программиро-

вания C++, необходимого для управления 

всей системой. 

2. Технический 

Каждый участник по последовательным 

указаниям преподавателя собирает механизм 

для работы ключа-карты. Используется раз-

даточный материал: карта со встроенной 

RFID-меткой, RFID-считыватель, плата Ar-

duino, макетная плата сервопривод, джампе-

ры разных длин и цветов, пьезодинамик и 

светодиод. 

3. Программный 

У каждого участника есть ноутбук с зара-

нее предустановленным программным обес-

печением (далее – ПО): Arduino IDE, в кото-

ром реализуется программный код. Изна-

чально на рабочем столе расположен файл со 

скетчем, где есть основа кода, в который 

участники дописывают необходимые для 

функционирования фрагменты.  

4. Соединение оборудования и ПО. Ре-

зультат мастер-класса. 

Участники подключают плату Arduino 

UNO к компьютеру, считывают и выводят 

посредством запуска программного кода не-

обходимые данные, дополняют этими дан-

ными код. Происходит проверка срабатыва-

ния собранного механизма при считывании 

RFID-метки с ключа-карты. 

На проведение мастер-класса предусмот-

рен 1 астрономический час. Он представляет 

из себя разовое законченное занятие, по 

окончании которого у каждого участника 
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должны быть сконструированная и запро-

граммированная модель дверного замка, ис-

пользующего в качестве ключа RFID-метку. 

В течение занятия группы по-разному ре-

агировали на материал. 

1. Группы школьников средних классов. 

Школьники 5-7 классов проявляли боль-

шой интерес к занятию, активно участвовали 

в процессе технического этапа. При этом, в 

силу отсутствия базовых навыков и знаний 

по информатике и ИКТ (информационно 

коммуникационным технологиям) и общих 

представлений о информационных техноло-

гиях, мастер-класс был для них сложным. 

Участники часто отвлекались, выводили из 

строя оборудование, не понимали, как устро-

ены механизмы, использованные в ходе ин-

дустриального воркшопа. Занятие имело для 

них скорее развлекательную ценность. 

2. Группы школьников старших классов с 

уклоном в информационные технологии. 

Данная группа обладала необходимыми ба-

зовыми знаниями и навыками по информатике 

и ИКТ, поэтому при соблюдении всех ин-

струкций преподавателя, у участников полу-

чалось собрать полноценную модель и понять 

связь между моделью и программным кодом. 

Группа обладала повышенным уровнем заин-

тересованности, что проявлялось в дополни-

тельных вопросах, внимании к процессу. Не-

которые участники, полностью выполнив про-

грамму воркшопа, обращались к преподавате-

лю за дополнительными заданиями по теме 

мастер-класса. После занятия многие участни-

ки обратились к преподавателю за расширен-

ными сведениями по теме воркшопа и инфор-

мацией о том, как полученные навыки приме-

няются в реальной жизни.  

3. Группы школьников старших классов с 

общеобразовательным уклоном. 

Данная группа обладала меньшим количе-

ством знаний и навыков по информатике и 

ИКТ, чем группа школьников старших клас-

сов с уклоном в информационные техноло-

гии. Но в силу усидчивости и любопытства, 

приложив больше усилий и получив допол-

нительную помощь от преподавателя, у 

участников получалось собрать полноцен-

ную модель и понять связь между моделью и 

программным кодом. Группа обладала также 

высоким уровнем заинтересованности. По-

сле занятия многие участники обратились к 

преподавателю за дополнительными сведе-

ниями по теме воркшопа и информацией о 

том, как полученные навыки применяются в 

реальной жизни.  

4. Группы студентов СПО профиля ИТ. 

Студенты из группы СПО профиля ИТ 

позиционировали себя обучающимися, обла-

дающими большим опытом и знаниями в 

этой области, в связи с этим они часто пре-

небрегали инструкциями преподавателя, 

осуществляли попытки выполнить все дей-

ствия самостоятельно так, как, по их мнению, 

было правильнее. При этом они переоценива-

ли свою квалификацию, допускали много 

ошибок, которые преподавателю нужно было 

индивидуально корректировать.  

5. Группы студентов СПО профиля, не 

связанного с ИТ. 

Данная группа обладала базовыми знаниями 

по информатике и ИКТ, но для них не актуаль-

но получение знаний из сферы ИТ, в связи с 

тем, что обучающиеся увлечены областью, ко-

торая не связана со сферой информационных 

технологий. Поэтому у группы был наимень-

ший уровень заинтересованности, участники 

не проявляли активность в ходе занятия.  

На основании полученных результатов 

можно сделать следующие выводы. Школь-

ники средних классов еще не заинтересованы 

в решении вопроса о своей возможной буду-

щей профессии, для них подобные занятия не 

несут профориентационной ценности, полез-

ны только в качестве ознакомления с инфор-

мационными технологиями. Представители 

данной группы не обладают достаточной 

усидчивостью для проведения исключитель-

но теоретических обучающих занятий. Реали-

зация практической деятельности, связанной 

с ИТ, также требует дополнительной подго-

товки, чтобы участники не навредили себе и 

не привели в негодность оборудование. Для 

данного возраста уместен вариант курса из 

нескольких вводных занятий в интерактив-

ном игровом формате, который позволит по-

грузиться в сферу ИТ, без уклона в узкую 

специализацию и подробного изучения 

устройства информационных технологий. 

Студенты средних специальных учебных 
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заведений не отличаются высоким уровнем 

заинтересованности в профориентационных 

работах, так как имеют относительные пред-

ставления о своей возможной будущей про-

фессии. Также влияет фактор того, что пред-

ставители данной группы находятся в жиз-

ненном периоде, когда им необходимо соб-

ственными силами познавать интересующую 

их область, хотя не все студенты СПО доста-

точно эмоционально зрелые для качествен-

ного самостоятельного изучения той или 

иной сферы деятельности. Формат проведе-

ния обучающих занятий не всегда отклика-

ется студентам. Возможно, активность мож-

но повысить, предоставив возможность са-

мостоятельной работы в группах с опытным 

наставником. Но в любом случае студенты 

средних специальных учебных заведений не 

нуждаются массово в проведении профори-

ентационных работ. 

Школьники старших классов, несомненно, 

самая подходящая группа для прохождения 

профориентационных работ. Знания информа-

тики и ИКТ, приобретенные в школе, обеспе-

чивают необходимую базу для прохождения 

занятий среднего уровня сложности. Так как 

данная группа еще не ступила на следующую 

ступень образования, для обучающихся про-

блема выбора будущей профессии очень акту-

альна. Профориентационные работы полезно 

проводить в интерактивном формате, чтобы у 

участников была возможность не только в 

теории узнать о сфере информационных тех-

нологий, но и попробовать себя в практиче-

ской деятельности по теме занятия. При изу-

чении уместно предоставлять участникам све-

дения о реальной области применений полу-

ченных знаний и навыков, возможности обу-

чения по данной специальности и перспектив 

развития в этой области. 
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В статье предпринята попытка анализа концепта «яхь» как универсальной категории, характери-

зующей уровень нравственности этнофоров-представителей этнической общности. Отмечено, что 

в современном гуманитарном дискурсе широко представлены работы, связанные с детерминацией 

структуры, содержания и методов исследования концепта, особую значимость среди которых за-

нимают исследования, рассматривающие концепт в привязке к индивиду, этносу и выражающие их 

определенные характеристики. Выявлено, что рассматриваемый концепт яхь, с одной стороны, де-

монстрирует определенные нормы поведения, зафиксированные в коллективном и индивидуальном 

сознании представителей чеченской культурной общности, социально-статусные модели, а, с дру-

гой, связан с сознанием, образом мышления каждого чеченца, его реакции на уровне ощущения, вос-

приятия, представления и понятия. Сделан вывод, что несмотря на множественные исследования, 

концепт яхь до сих пор не получил однозначного определения, что свидетельствует о его важности 

и развитии в современном этно-лингво-культурном пространстве. 

Ключевые слова: личность, концепт, нравственность, культура, психология, яхь, энос, образ, осо-

бенность, ценность. 

 

 

 настоящее время происходят транс-

формации как в различных сферах жиз-

недеятельности нашего общества, так и в со-

знании, картине мира этнофоров, что обуслов-

лено глобализационными и цифровыми про-

цессами реальности. Интернет-коммуникации 

способствуют установлению виртуальных 

отношений между разными людьми в любом 

уголке планеты, кроме того каждое этнооб-

щество испытывает влияние иных культур, 

демократизация, ювенилизация общения 

определяют тенденции современной культу-

ры. Следует отметить, что в современном 

цифровом пространстве с каждым годом 

становится сложнее сохранить этнокультур-

ную уникальность, национальную самобыт-

ность. На наш взгляд, одним из способов 

изучения нравственного состояния того или 

иного общества является анализ универсаль-

ных категорий культуры, представленных в 

медиапространстве, в общении и поведении 

людей. Восприятие действительности и «об-

раз мира», репрезентирующиеся в сознании 

человека, отражаются в концептах как в зна-

ках, так и в моделях поведения. Исходя из 

данной позиции, мы рассматриваем концепт 

как единицу языка и акт коммуникации. 

В современном гуманитарном дискурсе 

широко представлены работы, связанные с 

детерминацией структуры, содержания и ме-

тодов исследования концепта. Близкими к 

теме нашего исследования являются подхо-

ды отечественных ученых, рассматриваю-

щие концепт в привязке к индивиду, этносу 

и выражающие их определенные характери-

стики. В этом смысле мы согласны с мнени-

ем В.И. Болотова [2] о том, что «концепт, в 

отличие от понятия, не включает все объек-

тивно существенные параметры и признаки 

предмета, а включает, как правило, меньшее 

количество признаков и только те признаки, 

которые представляются важными для инди-

вида, коллектива, этноса, т. е. концепт при-

вязан к индивиду, коллективу, этносу, а не к 

предмету как понятие, не к слову, как лекси-

ческое значение». 

В системе ценностей разных националь-

ных культур представлены концепты, отра-

В 
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жающие нравственность, духовность, уро-

вень морального благополучия их предста-

вителей. На наш взгляд, целесообразно рас-

сматривать морально-ценностные концепты 

исходя из предположения о том, что они яв-

ляются феноменами междисциплинарного 

исследования. В контексте заявленной темы 

исследования отметим, что несмотря на до-

статочную разработанность концепта яхь в 

научном дискурсе, до сих пор нет однознач-

ного определения данного феномена. Так, 

если рассуждать о концепте яхь как явлении 

этнической культуры, его этнографическая 

концептуализация важна для глубокого по-

нимания психологии чеченского народа. Мы 

подразумеваем, в данном смысле этнические 

характеристики, связанные с архаическими 

элементами сознания, с моделями поведения, 

национальными образами, вербализующи-

мися в языковой картине мира. 

Как утверждает американский языковед и 

этнолог Э. Сепира, язык «является обяза-

тельной предпосылкой развития культуры в 

целом» и как явление социальное выполняет 

не только коммуникативную и экспрессив-

ную функцию. Взаимодействие языка и 

культуры отражает накопленные знания ци-

вилизации и предполагает наличие понятий, 

лежащих в основе модели одного мира и от-

сутствующих или занимающих незначитель-

ное место в другом. 

Попытки осмысления содержания концепта 

яхь, его семантики и эволюции на теоретиче-

ском и практическом материале предприняты 

многими учеными – представителями научно-

го сообщества чеченцев. Концепт «яхь», со-

гласно определению, данному в работе Д. Бай-

султанова характеризуется как качество лич-

ности, проявляющееся в благородстве. Так, 

«яхь йина» (показывать знаки благородства), 

«яхь йолуш» (иметь честь и достоинство), «яхь 

ларъян» (беречь свое благородство), «яхь ле-

ло» (вести себя благородно), «яхь хила» (быть 

благородным) [1]. 

Ницкъ хиларх хуьлуш вац  

Яхь ойлу дика къант. 

Иметь силы недостаточно, чтобы быть 

Благородным, хорошим человеком. 

Д. Байсултанов отмечает высокий этиче-

ский и эстетический критерий к поступкам 

человека, имеющего яхь. Благородство пред-

полагает наличие духовных ценностей, иерар-

хию желаний и целей, требовательность к себе 

и преданное служение замыслам. 

Более развернутую интерпретацию мы 

находим у Абу Исмаилова [4], который счи-

тает, что яхь идентифицируется с достоин-

ством человека, проявляющееся в трудных, 

тяжелых ситуациях и оценивающееся обще-

ством. «Яхь йолуш ву и къант» (он достойный 

парень), «яхь д1а ма лолаш» (берегите досто-

инство), «яхь вешица а хила еза» (даже родно-

му брату нельзя уступать в достоинстве), «яхь 

йолу йо1, яхь йоцчу к1ентал тоьлу» (достой-

ная дочь лучше, чем недостойный сын). Автор 

утверждает, что достоинство должно быть в 

крови каждого чеченца, невозможно в опреде-

ленных ситуациях проявлять яхь, быть до-

стойным, а в других быть малодушным. Кроме 

того, нельзя осуждать человека, не имеющего 

яхь, так как им человек наделяется при рожде-

нии. Яхь либо есть, либо нет. А. Исмаилов от-

сутствие яхь связывает со слабостью духа, же-

ланием человека самоотрешиться, довольство-

ваться с малым. Таким образом, частичный 

ответ на главный вопрос, который мы ставим 

перед собой о происхождении яхь, мы нахо-

дим у А. Исмаилова.  

А.Г. Мациев [5] связал концепт «яхь» с че-

стью, с соревнованием в благородстве, гордо-

стью. Яхь – самобытное нравственное понятие 

у чеченцев, определяющее систему, этический 

народный кодекс соревнования в благород-

стве, чести, стыде и совести. «Яхье даьлла эп-

паз туьмане кхаьчна» (соревнующийся дву-

гривенный до червонца поднялся). На наш 

взгляд, в перечисленных выше определениях 

яхь показано широкое интерпретационное по-

ле и множество семантических, ассоциатив-

ных связей исследуемой лексемы [4]. Не пре-

тендуя на роль истины в последней инстанции, 

позволим отметить, что в нашем представле-

нии яхь, с одной стороны, выражение опреде-

ленных норм поведения, зафиксированных в 

коллективном и индивидуальном сознании 

представителей чеченской культурной общно-

сти, социально-статусные модели. А, с другой, 

яхь связана с сознанием, образом мышления 

каждого чеченца, его реакции на уровне ощу-

щения, восприятия, представления и понятия. 



2022 ОБЩЕСТВО, № 4(27) 

 

56 

Значимость концепта яхь в чеченской 
национальной картине мира обусловлена 
тем, что он предоставляет основание для по-
нимания менталитета, истории и культуры. 
Следует отметить, что в сравнении с нрав-
ственными концептами других народов, 
например, «gentleman», благородство у ан-
гличан, изначально связанный с благородным 
рождением, эволюционирующий и приобре-
тающий дополнительные оттенки, яхь у че-
ченцев – константа, номинирующая стержень, 
дух народа. Трансформации социальной ре-
альности не влияют на эволюцию концепта 
яхь. В ментальном сознании чеченцев опреде-
ляющими признаками яхь являются высокая 
нравственность, безукоризненная честность, 
великодушие, альтруистичность, бескорыстие, 
одухотворенность, открытость. 

Какова природа происхождения концепта 

яхь? Является ли его феномен генетическим, 

наследственным, или он имеет социальную 

природу? Такие вопросы были представлены 

в экспериментальном исследовании, прове-

денном на базе Института филологии, исто-

рии и права Чеченского государственного пе-

дагогического университета. Интересно отме-

тить, что каждый студент, общая выборка со-

ставила 467 человек, слышали и знают о рас-

сматриваемом концепте. 342 человека могут 

приводить примеры из фольклора, историче-

ских персонажей, повседневной реальности, в 

которых проявляется яхь. 136 человек отно-

сят яхь к личностям-пассионариям и считают 

яхь идентичным концептом с пассионарно-

стью. Затруднительным для всех респонден-

тоа оказался вопрос природы происхождения 

концепта яхь. Из 467 человек для 279 яхь – 

это генетический код, присущий исключи-

тельно чеченцам. По их убеждению, яхь 

представляет собой внутренний стержень, не 

позволяющий поступать иначе, им характери-

зуются как мужчины, так и женщины. Яхь – 

национальный код, его невозможно развить, с 

ним рождаются и умирают. 98 человек, счи-

тают, что яхь имеет социальную природу, его 

можно сформировать при правильном воспи-

тании, под которым они понимают воспита-

ние в лоне родной культуры на основе тради-

ционных обычаев. Также представители дан-

ной выборки считают, что яхь не имеет наци-

ональной принадлежности и скорее всего 

данный концепт присущ и представителям 

других этнических общностей. 90 человек 

затруднялись ответить на вопрос о происхож-

дения яхь, при этом называю его важным ка-

чеством, показывающим уровень нравствен-

ности личности. 

Таким образом, основываясь на теорети-

ческом и практическом анализе, считаем це-

лесообразным резюмировать:  

 концепт яхь имеет важное значение как 

социально-психологический феномен, кото-

рый не получил до сих пор однозначного 

определения; 

 в нашем понимании яхь внутренний по-

зыв личности, его стремление к лидерству, 

совершенствованию, внутренняя гордость, 

качество, которое можно унаследовать; 

 наши рассуждения могут носить дис-

куссионных характер, а тема концепта яхь 

открыта для дальнейших исследований. 
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The article attempts to analyze the concept of «yakh» as a universal category that characterizes the level of morali-
ty of ethnophores-representatives of an ethnic community. It is noted that in the modern humanitarian discourse 
there are widely presented works related to the determination of the structure, content and methods of research of 
the concept, of particular importance among which are studies considering the concept in relation to the individu-
al, ethnic group and expressing their specific characteristics. It is revealed that the concept of yakh, on the one 
hand, demonstrates certain norms of behavior fixed in the collective and individual consciousness of representa-
tives of the Chechen cultural community, social and status models, and, on the other, is associated with the con-
sciousness, the way of thinking of each Chechen, his reactions at the level of sensation, perception, representation 
and concept. It is concluded that despite multiple studies, the concept of yakh has not yet received an unambiguous 
definition, which indicates its importance and development in the modern ethno-linguistic-cultural space. 
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Целью и задачами инклюзивного образования в дошкольной образовательной организации является обес-

печение условий для совместного воспитания и образования детей с разными психофизическими особен-

ностями развития и организация такого образовательного развивающего пространства для всех и без-

барьерной среды, позволяющих детям с ОВЗ получить современное дошкольное качественное образова-

ние и воспитание, гармоничное всестороннее развитие личности; формирование толерантного сообще-

ства детей, родителей, персонала и социального окружения; создание возможности всем учащимся в 

полном объеме участвовать в жизни коллектива дошкольной образовательной организации. 

Ключевые слова: дошкольная образовательная организация, инклюзивное образование, семья, 

родители, ОВЗ, среда, социум, взаимодействие. 
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 сегодняшнем современном мире обра-

зование – это та приоритетная сфера, от 

которой зависит развитие ребенка, способно-

го самостоятельно и сознательно строить 

свою жизнь в духе общечеловеческих ценно-

стей, с учетом традиций своего народа. 

«Спасайте детей от физического, мо-

рального и умственного вырождения! «пи-

сал известный врач-педагог Лесгафт. Еже-

годно увеличивается число детей с ограни-

ченными физическими и психическими воз-

можностями. И если для родителей нормаль-

но развивающегося ребенка детский сад – 

это место, где он может пообщаться, поиг-

рать с другими детьми, интересно провести 

время, узнать что-то новое, то для семей, 

воспитывающих детей с ОВЗ, детский сад 

может стать местом, в котором их ребенок 

может полноценно развиваться и адаптиро-

ваться, приспосабливаться к жизни, так как 

построение коррекционно-развивающей про-

граммы в ДОО обеспечивает социальную 

направленность педагогических воздействий 

и социализацию ребенка с ОВЗ [1]. 

Теоретическими исследованиями в обла-

сти инклюзивного образования лиц с огра-

ниченными возможностями здоровья зани-

мались, ученые (Л.В. Андреева, Н.Н. Баль, 

Д.И. Бойков, И.И. Лошакова, Е.В. Резникова, 

В.Р. Шмидт, М.Ю. Тихонова и др.); теорией 

профессионального образования и личностно-

го развития в профессиональном становлении 

специалисты (В.П. Беспалько, Н.В. Кузьмина, 

Е.А. Климов, Н.С. Пряжников). Проблемой 

нарушений у детей с расстройствами аутисти-

ческого спектра занимались целый ряд иссле-

дователей, такие как Е.Р. Баенская, К. Гилберг, 

М.М. Либлинг, С.А. Морозов, С.С. Морозо-

ва, О.С. Никольская, Т. Питерс, Л. Каннер и 

др. Все авторы подчеркивали, что одним из 

главных нарушений, препятствующих успеш-

ной адаптации детей ОВЗ, является нарушения 

в коммуникативной деятельности, выражаю-

щиеся в виде отставания или отсутствия экс-

прессивной речи, отсутствия целенаправлен-

ности и мотива к общению и ряда других 

специфических черт. Педагоги-ученые в 

своих исследованиях указывают, что первые 

годы жизни ребенка являются периодом 

наиболее интенсивного психического, ум-

ственного, нравственного, физического раз-

вития. В раннем и дошкольном возрасте за-

кладывается фундамент самосознания, ста-

новление которого происходит на протяже-

нии всей жизни человека. Чем эффективнее 

формирование самосознания идет в раннем 

детстве, тем более зрелой личностью человек 

становится. В случаях нарушения развития 

ребенка процесс становления самосознания 

задерживается, искажается. В этих случаях 

нужна помощь со стороны специалистов [7]. 

В исследованиях кыргызских ученых:          

Г.С. Алиева, Д.А. Айилчиева, Н.С. Быковчен-

ко, Ч.А. Джумагулова, Т.В. Панкова, К.М. Ти-

лекеев, М.М. Эсенгулова, Р.А. Сулейменова, 

Л.В. Усенко, Д. Дунганова и др. рассматрива-

ется осмысление идеи инклюзии как необхо-

димого шага для реформирования системы 

образования (детские сады, школы), транс-

формации сознания общества и системы обра-

зования в сторону принятия разнообразия де-

тей, развитие инклюзивной культуры сообще-

ства для эффективной социализации всех де-

тей. Подчеркивается, что консультации с роди-

телями детей со специальными нуждами жела-

тельно проводить индивидуально, с учетом 

возраста и диагноза детей, чтобы родители в 

дальнейшем были активными помощниками и 

партнерами воспитателя в вопросах обучения и 

воспитания. Воспитатель помимо родителей 

должен больше опираться на помощь бабушек 

и дедушек, старших сестер и братьев, на кото-

рых в семьях традиционно возлагаются заботы 

о младших детях [5]. 

В республике ведется определенная рабо-

та по созданию условий, необходимых для 

обучения детей, имеющих отклонения в раз-

вития, в общеобразовательных учреждениях 

по месту жительства. Инклюзивное образо-

вание – это обеспечение равного доступа к 

образованию для всех обучающихся с учетом 

разнообразия особых образовательных по-

требностей и индивидуальных возможностей. 

Инклюзивное (включенное) образование рас-

сматривается как одно из наиболее перспек-

тивных направлений развития системы обра-

зования детей с ОВЗ. Ранее стихийный и слу-

чайный процесс обучения детей с ОВЗ в мас-

совых образовательных организациях сегодня 

приобретает свои очертания, специальное 

В 
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название (включенное или инклюзивное об-

разование) и нуждается в изучении, анализе и 

методическом обосновании [7]. 

Становится, очевидно, что инклюзивное 

образование предоставляет широкие воз-

можности для социальной адаптации детей с 

проблемами в развитии: позволяет детям 

проживать в семье вместе с родителями, а не 

в специальных образовательных учреждени-

ях, обеспечивает постоянное общение с нор-

мально развивающимися сверстниками [6]. 

Особенности организации учебно-воспита-

тельного процесса в условиях инклюзивного 

образования обуславливают необходимость 

специальной подготовки педагогов образо-

вательной организации, обеспечивающей 

интегрированное образование. Педагоги, ра-

ботающие в условиях инклюзивного образо-

вания, должны знать основы коррекционной 

педагогики и специальной психологии, осо-

бенности психофизического развития детей с 

ОВЗ, методики и технологии организации 

образовательного и реабилитационного про-

цесса для детей. Родители детей со специ-

альными нуждами должны быть активными, 

интересоваться успехами своего ребенка в 

детском саду, закреплять полученные зна-

ния, навыки и умения в условиях семьи. Ма-

теринская ласка, нежность, забота, внима-

ние, понимание его потребностей необходи-

мы ребенку со специальными нуждами для 

его индивидуального развития. Важно и об-

щение с отцом для воспитания в ребенке 

жизненной позиции, активности, заботливо-

сти, инициативности, дружбы. Родители де-

тей со специальными нуждами должны с 

раннего возраста приучать детей к элемен-

тарным культурно-гигиеническим и трудо-

вым навыкам по самообслуживанию [9]. 

Дети любят делиться с близкими своими 

впечатлениями, поэтому родителям ребенка со 

специальными нуждами надо чаще беседовать 

с ними, просить рассказать, чем их ребенок 

занимался с воспитателем и другими детьми, 

что он интересного увидел на прогулке, что 

ему больше всего запомнилось на занятиях. 

Государством признается ведущая роль 

педагога в достижении целей системы обра-

зования, а, следовательно, выдвигаются но-

вые требования к личности педагога, к его 

профессиональной компетентности. Данное 

обстоятельство особенно актуально в кон-

тексте развития отдельного направления об-

разования – инклюзивного образования. 

Личности педагога, осуществляющему свою 

профессиональную деятельность в условиях 

включенного образования, отводится опре-

деляющая роль, так как он не просто должен 

быть способен на высоком уровне осуществ-

лять учебный процесс, формировать у ре-

бенка с проблемами в развитии комплекс не-

обходимых знаний, умений и навыков, а ока-

зать ему помощь в социальной адаптации, в 

установлении контактов с окружающим его 

миром, окружающими людьми [8]. Для 

успешной работы с детьми с ОВЗ и их роди-

телями педагог должен обладать определен-

ными личностными качествами, а именно: 

милосердием, эмпатией, толерантностью, 

тактичностью, терпимостью, психологиче-

ской устойчивостью, оптимизмом. Огромное 

значение имеет профессиональная культура 

педагога, его психолого-педагогическая го-

товность работать со всеми без исключения 

детьми. По этим причинам сегодня профес-

сиональная компетентность специалистов, 

готовых эффективно работать в условиях 

массовой инклюзии – безусловна актуальная 

и острая проблема [6]. 

В основе Закона Кыргызской Республики 

«Дошкольное образование» (2009) подчер-

кивается идея о взаимодействии семьи и об-

щественного воспитания. Отмечается, что за 

воспитание детей несут ответственность ро-

дители, а все другие социальные институты 

призваны помогать, поддерживать, направ-

лять, дополнять их воспитательную деятель-

ность. Уходит в прошлое, ранее осуществля-

емая в нашей стране политика превращения 

воспитания из семейного в общественное [8]. 

Признание приоритета семейного воспита-

ния требует новых отношений при взаимодей-

ствии семьи и дошкольного учреждения. Но-

визна этих отношений определяется понятия-

ми «сотрудничество» и «взаимодействие». 

Придать дошкольному учреждению «от-

крытость внутрь» значит сделать педагогиче-

ский процесс более свободным, гибким, диф-

ференцированным, направленным на гуманные 

отношения между детьми, педагогами, родите-
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лями. Создать такие условия, чтобы у всех 

участников воспитательного процесса (дети, 

педагоги, родители) возникала личная готов-

ность открыть самого себя в какой-то деятель-

ности, мероприятии, рассказать о своих радо-

стях, тревогах, успехах и неудачах и т. д. [4]. 

Очевидно, что от участия родителей в ра-

боте дошкольного учреждения выигрывают 

все субъекты педагогического процесса. 

Прежде всего – дети. И не только потому, что 

они узнают что-то новое. Важнее другое – они 

учатся с уважением, любовью и благодарно-

стью смотреть на своих пап, мам, бабушек, 

дедушек, которые, оказывается, так много 

знают, так интересно рассказывают, у кото-

рых такие золотые руки. Педагоги, в свою 

очередь, имеют возможность лучше узнать 

семьи, понять сильные и слабые стороны 

домашнего воспитания, определить характер 

и меру своей помощи, а иногда просто по-

учиться. Чтобы детский сад стал реальной, а 

не декларируемой открытой системой, роди-

тели и педагоги должны строить свои отно-

шения на психологии доверия. Доверие же 

родителей к педагогу основывается на ува-

жении к опыту, знаниям, компетентности 

педагога в вопросах воспитания, но, главное, 

на доверии к нему в силу его личностных 

качеств (заботливость, внимание к людям, 

доброта, чуткость) [2]. 

Основная цель всех форм и видов взаимо-

действия ДОО с семьей – установление до-

верительных отношений между детьми, ро-

дителями и педагогами, объединение их в 

одну команду, воспитание потребности де-

литься друг с другом своими проблемами и 

совместно их решать. Как показывает 

практика, взаимодействие педагогов и роди-

телей детей дошкольного возраста осу-

ществляется в основном через: 

 

 приобщение родителей к педагогиче-
скому процессу; 

 расширении сферы участия родителей в 
организации жизни образовательного учре-
ждения; пребывание родителей на занятиях в 
удобное для них время; 

 создание условий для творческой само-
реализации педагогов, родителей, детей; 

 информационно-педагогические материа-
лы, выставки детских работ, которые позво-
ляют родителям ближе познакомиться родите-
лям со спецификой учреждения, знакомят его 
с воспитывающей и развивающей средой; 

 разнообразные программы совместной 
деятельности детей и родителей; 

 объединение усилий педагога и родите-
ля в совместной деятельности по воспита-
нию и развитию ребенка: эти взаимоотноше-
ния следует рассматривать как искусство 
диалога взрослых с конкретным ребенком на 
основе знания психических особенностей его 
возраста, учитывая интересы, способности и 
предшествующий опыт ребенка; 

 проявление понимания, терпимости и 
такта в воспитании и обучении ребенка, 
стремление учитывать его интересы, не иг-
норируя чувства и эмоции; 

 уважительные взаимоотношения семьи 
и образовательного учреждения [12]. 

Таким образом, отношения дошкольной 

образовательной организации с семьей долж-

ны быть основаны на сотрудничестве и взаи-

модействии при условии открытости детского 

сада внутрь и наружу. Родители с помощью 

воспитателей научаться общению со своим 

ребенком, используя опыт и возможности об-

щечеловеческой культуры. Откроются воз-

можности для развития инклюзивной культу-

ры и эффективной социализации детей со спе-

циальными нуждами. 
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В статье рассматриваются особенности реализации национально - регионального компонента на 
уроках математики в начальной школе на примере Чеченской республике. Актуальность определена 
одной из главных задач совершенствования различных сторон содержания образования, в том числе 
и в аспекте реализации регионального компонента в обучении. В настоящее время проблема разра-
ботки и внедрения национально-регионального компонента приобретает большую актуальность.  
Ключевые слова: начальная школа, младший школьник, региональный компонент, математика, 
культура, образование. 
 

 
ведение. Одной из актуальных проблем 
современного математического образо-

вания является развитие интеллектуального 
интереса. Повышение интереса к изучению 
математики и основных оценок обусловлено 
обновлением содержания образования, по-
становкой заданий на организацию процесса 
свободы освоения учащимися знаний и по-
знавательного интереса, установлением со-
циальных отношений, активный образ жиз-
ни, введение всеобщего среднего образова-
ния. Деятельность по начальному обучению 
и математике очень требовательна к разви-
тию мыслительной деятельности учащихся, 
поэтому с первого года обучения необходи-
мо развивать у детей умение ясно мыслить 
на основе наблюдения некоторых примеров 
работы, методы сравнительного анализа, 
учить простейшему анализу, связям и полу-
чению обобщений. На практике реализация 
регионального компонента заключается, во-
первых, в улучшении расширения этнокуль-
турных ресурсов и содержания культуры се-
мейного обучения, а во-вторых, во взаимо-
отношениях учебно-воспитательной семьи. 

Материал и методы. Изучение психоло-
го-педагогической, научно-методической и 
лингвистической литературы по проблеме 
исследования; анализ, синтез, сравнение, 
классификация, обобщение. 

Результаты и обсуждение. Сегодня 
трудно представить себе школу, основной 
задачей которой является совершенствова-

ние личности ребенка, без использования 
области и вопросов обучения и воспитания. 
Закон РФ «Об образовании» регулирует две 
части стандарта – федеральную и государ-
ственно-региональную. Дети должны знать 
историю, культуру, обычаи своего края. Важ-
но не только развивать и совершенствовать 
психику детей, но и пробуждать в них дух, 
способность видеть, слышать, сопереживать и 
понимать мир, в котором мы живем, и назовем 
себя Родиной. Эта тема актуальна в течение 
всего учебного года. Использование краеведе-
ния не только расширяет кругозор ребенка, 
совершенствует интеллектуальные и творче-
ские способности учащихся, учитывает их ин-
тересы и желания, характер индивидуального 
развития, но и способствует формированию 
хорошего поведения [5]. 

Региональный компонент является важ-
ным составляющим школьного образования. 
Это вопрос этики, красоты и общественного 
образования. Использование местных ресур-
сов для обучения математике является спо-
собом стимулирования учебной и познава-
тельной работы учащихся, решения задачи 
гуманитаризации образования, расширения 
знаний учащихся об особых обстоятельствах 
их жизни, а также повышения интерес к 
предмету математики, развитие творческих 
способностей. 

Регионоведение в педагогической науке 
началось с 90-х гг. ХХ в. Региональный ком-
понент впервые появился в пилотной версии 

В 
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учебного плана в 1989 г. Он означает само 
по себе содержание образования, связанное 
именно с проблемами города, области и 
страны. Важность обучения в региональной 
среде определяется различными принципами 
истории образования. 

Анализом реализации региональной и обра-
зовательной систем занимаются многие иссле-
дователи: В.В. Зыков, А.А. Макареня и др. 
«Краеведческая история» (1920). В настоящее 
время опыт разработки и реализации регио-
нальной политики и образовательных систем 
носит общий характер (Н.В. Кузпелева). 
Также изучаются различные вопросы тео-
рии, технологии разработки и реализации 
регионального направления, разрабатывают-
ся необходимые процессуальные элементы 
его реализации (А.В. Даринский, В.В. Суда-
ков, В.М. Лянцевич).  

Региональный компонент общего образо-
вания позволяет реализовать принципы со-
держания образования [2]:  

 гуманизации и гуманитаризации;  

 культурная совместимость; 

 отражение в содержании образования на 
каждой ступени образования всех аспектов 
человеческой культуры, обеспечение учащих-
ся физическими, интеллектуальными, духов-
но-нравственными, эстетическими, коммуни-
кативными и техническими способностями 
учащихся; 

 постановка содержания образования, 
включающая в себя развитие творческих сил 
учащихся, индивидуализацию их обучения с 
учетом интересов и желаний. 

В целях обеспечения подъема человече-
ства и общечеловеческих ценностей и кон-
цепции культуры содержание образования и 
процесс его реализации будут человечески-
ми, а все его компоненты будут говорить о 
культуре и человечестве как о способностях 
творца и субъекта.  

Важным фактором формирования обы-
денного мышления школьника становится 
национально-региональное содержание, ко-
торое, по мнению Ж. Пиаже, влияет на фор-
мирование словесно-логического мышления. 
По мнению А.М. Демина, для изучения 
науки ребенок устанавливает отношения 
между представлениями, понимает содержа-
ние всего представления, и это содержание 
связывается с повседневным опытом ребен-

ка, так сказать, сохраняя его. Процесс науч-
ного мышления и интеграции движется от 
общего к частному [1]. 

Национально-региональный компонент 
является важной частью содержания совре-
менного школьного образования. Одна из 
его главных задач – знакомить подрастаю-
щее поколение с культурой страны, духов-
ными ценностями, обычаями и поведением 
народа, языком и историей страны. Нацио-
нальный и региональный аспекты школы и 
ее интеграция с другими предметами явля-
ются основными факторами, решающими 
проблему эффективности обучения; с таким 
курсом одновременно связаны три важные 
цели – это обучение, развитие и образование. 

Межпредметная интеграция с использо-
ванием материалов национально-региональ-
ного компонента для повышения интеллек-
туальной активности, вызывает большой ин-
терес к истории города, имени, названию го-
рода, села, реки. Использование таких вещей 
делает обучение интересным, динамичным, 
что повышает эффективность обучения. Это 
показывает, что дети готовы и желают 
учиться тому, что им нравится. Популярные 
предметы оказывают глубокое влияние на 
образование, поэтому с помощью истории, 
краеведения, литературы и других материа-
лов в детях пробуждаются чувства патрио-
тизма, любви, интереса и гордости, чтобы 
никто не оставался без внимания к их про-
блемам. Страна маленькая и он ведет очень 
активную жизнь. 

В педагогической науке понятие «регио-
нальный компонент» в образовании опреде-
ляется как создание системы видов и мето-
дов воспитания, оптимальных для данной 
местности. Целью локальной территории яв-
ляется защита и развитие через систему об-
разования местной культуры, региональной 
культуры и самобытности в разных странах, 
защита одинаковых образовательных воз-
можностей в России; обеспечение права мо-
лодежи на получение доступного образова-
ния, подготовка учеников со знаниями о ре-
гионе, подготовка молодежи к жизни и соци-
альным и культурным проблемам региона 
ближнего и дальнего зарубежья [6]. 

Поэтому реализация локальных и школь-
ных практик вызывает особые требования к 
работе учителя. Педагог должен выступать 
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не только как носитель и транслятор этниче-
ской культуры и всех ее особенностей, но и 
как широко мыслящий, образованный педа-
гог, способный определить, где расположены 
этническая культура и культурные системы в 
разных частях мира, как коммуникатор. 
между разными культурами. Педагог дол-
жен, во-первых, понимать, что реализация 
национально-региональной инфраструктуры 
и воспитания и обучения призвана создать 
условия для становления национального са-
мосознания при усвоении социальных по-
требностей и нравственных норм поведения. 

Регионализация образования и обучения 
является принципом приведения образова-
ния и обучения в соответствие с социальной 
и финансовой системой региона. Ученые и 
работники рассматривают область образова-
ния как попытку реализовать область и со-
держание образовательной подготовки, пре-
подаваемой в учебных заведениях. 

Включение краеведения в содержание об-
разования способствует воспитанию любви к 
Родине, чувству гордости за достижения геро-
ев и созидательного труда сограждан, созда-
нию бережного отношения и памяти о достоя-
нии. Правильное использование истории, гео-
графии, газет и других материалов вызывает у 
детей чувство патриотизма, любви, восхище-
ния и гордости за свою Родину, что не позво-
ляет всем интересоваться проблемами своей 
малой родины и развивать активный образ 
жизни. Получить максимально простые сведе-
ния о географии края, о жизни Ставрополя в 
прошлом и настоящем, сведения об известных 
горожанах города. 

Ученикам предоставляются различные 
компьютерные презентации (использование 
ИКТ). Важно, чтобы на таких уроках исполь-
зовались наглядные материалы – это могут 
быть примеры, фотографии, презентации, 
слайд-шоу [3]. 

В результате у них формируется духовно-
нравственное миропонимание, даются по-
лезные ориентиры, повышается интерес к 
Родине. Развивается любовь к Родине, что, 
очевидно, сказывается на творческих спо-
собностях и творческих способностях уча-
щихся начальной школы. 

Понимание собственной культуры являет-
ся основой для признания и понимания важ-
ности культур других стран. Один из первых 

концептуальных проектов по осознанию ре-
бенком себя членом общества описан в рабо-
те Н.С. Чернышевой. На самом деле он был 
разработан швейцарским ученым Ж. Пиаже 
в 50-х годах прошлого века. Исследователи 
выделяют три пути развития национальной 
идентичности (чувства принадлежности к 
этнической группе), которые перечислены 
ниже. Первый этап (6-7 лет) характеризуется 
распространением неформальных знаний на 
всю человеческую расу, так как среда и се-
мья по-прежнему важны. На втором этапе (8-
9 лет) ребенок четко идентифицирует себя с 
той или иной расой, выбирает свою страну, 
свой язык. В третьем периоде (10-11 лет) и у 
детей раннего возраста наблюдается полная 
уверенность в себе и хорошее знание самого 
человека и лица племени, описание некото-
рых аспектов культуры и истории. 

Реализация национальной и региональной 
инфраструктуры и математического обуче-
ния кажется очень надежной. Но вы можете 
реализовать это с дополнительным обучени-
ем, а также с внеклассными программами. 

Математические концепции, такие как 
наука, применяемая для подготовки учащих-
ся к кривой обучения окружающей среде, 
могут помочь заложить прочные основы ба-
зовой системы знаний, тогда как знания ос-
нованы на практической практике человека. 
Экологические ценности, основанные на 
знаниях, являются ключом к тому, чтобы 
увести мир от экологических проблем. Изу-
чение родного языка на математическом 
языке и данное пособие ставит перед собой 
главные цели не только порождения эколо-
гических и географических проблем, но и 
социальной сплоченности и развития. 

Использование локального преподавания 
математики – это способ стимулировать обу-
чение и интеллект учащихся. Использование 
общественных исследований для обучения 
математике позволяет увидеть «живую ма-
тематику», «математику с человеческим ли-
цом», а не науку без науки. Изучение мате-
матики и органической связи с окружающей 
средой позволяет учащимся понять челове-
ческую культуру в целом. 

Региональность характеризуют следую-
щие особенности: 

 история и этнокультура (традиции, 
культура, образ жизни и самобытность); 
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 природа (климат, экологические про-
блемы); 

 социально-географические (плотность 
населения, характер проживания, культурная 
деятельность, пути сообщения); 

 социальные отношения (этнические от-
ношения, модели путешествий, типы семьи и 
т. д.); 

 организационно-политические (регио-
нальное положение и региональные границы, 
виды инфраструктуры). 

На уроках математики можно использовать 
краеведческие задачи. Вы можете использовать 
их в преподавании, обучении, применении 
знаний, навыков, убеждений и управлении, а 
также в интегрированном обучении. Много 
информации можно взять из разных источни-
ков. Для завершения работы будет достаточно 
2-3 пунктов. Преподаватель может выбрать 
недостающие данные по своему усмотрению в 
соответствии с возрастными особенностями и 
потребностями программы. Возможны два пу-
ти использования региональных материалов в 
образовательном процессе: 

1. По «профильным» предметам (матери-
альный язык, математика, предметы эстети-
ческого цикла) традиционное содержание 
образования с содержанием, относящимся к 
региональному содержанию. 

2. Введение в учебный план отдельных 
предметов регионального содержания. 

Учебная программа по математике в 
начальной школе имеет достаточно возможно-
стей для реализации регионоведения в процес-
се обучения, помогая формировать познава-
тельный интерес у младших школьников. Ре-
гиональное содержание может выполнять ин-
формативную функцию и повышать уровень 
мотивации математических знаний, умений и 
навыков учащейся молодежи. 

На уроках математики можно использовать 
краеведческие задачи. Вы можете использо-
вать их в обучении, подготовке, применении 
знаний, навыков, убеждений и управления, а 
также в интегрированном обучении. Много 
информации можно взять из разных источни-
ков. Для выполнения задания достаточно бу-
дет набрать 2-3 балла. Преподаватель может 
выбрать недостающие данные по своему 
усмотрению в соответствии с возрастными 
особенностями и потребностями программы. 

Много информации можно взять из раз-

ных источников. Решение краеведческих за-
дач по математике не только знакомит уча-
щихся с новыми данными и аспектами того 
или иного процесса, объекта, но и развивает 
навыки обучения. 

Задача сбора работы облегчается, когда 
учитель понемногу собирает и суммирует 
различные элементы чисел, что дает учителю 
возможность быстро отобрать данные для 
работы. В процессе использования регио-
нального компонента при обучении матема-
тике можно также вести специальные тетра-
ди и заносить в них различные числовые 
данные, наглядно отражающие жизненные 
планы республики, перспективы развития в 
первую очередь. Преподаватель может при-
влекать учеников к организации и решению 
важных практических задач. Информация о 
природе окружающей среды и краеведении 
может быть включена на разных уровнях 
урока при изучении основных предметов 
(«Счисление числа», «Арифметические дей-
ствия и натуральные числа», «Значения», 
«Письменная работа» и др.). Данные истори-
ческого характера местности для сбора рабо-
ты, упражнения и таблицы для совместной 
работы, текст по математике могут быть 
найдены самими учащимися в специальных 
книгах при наблюдении за вещами, метода-
ми, природными ресурсами во время турист-
ско-практической деятельности. 

Исходя из этих условий, учителя многих 
школ Чеченской Республики стараются мак-
симально воплотить информацию програм-
мы в жизнь, сделать процесс обучения эмо-
циональным и интересным. Использование 
реальных математических фактов дает много 
возможностей для обучения, а главное, сти-
мулирует интерес детей к знаниям, стимули-
рует желание познавать мир, помогает усва-
ивать информацию, они усваиваются лучше 
и легче. При этом важно поставить ученика в 
позицию исследователя, стремящегося к ак-
тивному, самостоятельному поиску фактов. 

Основной задачей учителя является орга-
низация индивидуального и коллективного 
творчества учащихся, результатом которого 
является приобретение новых знаний об ис-
тории и культуре своей Родины, умение ра-
ботать с различными источниками информа-
ции, естественное явление независимых ис-
следовательских проектов. 
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В организации системы обучения и вос-
питания важное значение имеют следующие 
развивающие мероприятия: 

 развитие познавательного интереса, ин-
теллекта и творческих сил, стимулирование 
любознательности как представлений о сво-
ей Родине, интереса школьников к историче-
скому краю посредством проведения тема-
тических презентаций детских школ, кон-
курсов, олимпиад; 

 движение за хорошие рабочие места и 
социально-экономические условия в стране; 

 ориентация и решение проблем допол-
нительного образования, выбора профессии 
и места работы; 

 установление умения и готовности ис-
пользовать знания и навыки по краеведению 
в повседневной жизни; видение того, где 
они решают проблемы сегодняшнего обще-
ства и проблемы, с которыми они столкнут-
ся в будущем. 

Изучение школьного поведения показывает, 
что многие педагоги осознают важность этой 
проблемы, прилагая большие усилия для ее 
решения, но в то же время обнаруживают 
определенные трудности в организации среды 
и рассказе истории сообщества юношества. 
Основная причина такого положения заключа-
ется в том, что учителя начальных классов не 
были должным образом обеспечены методиче-
ским пособием по внедрению экологического 
образования в регионе и учебным планом. Ру-
ководство в рекомендациях по курсу помогает 
учителям выполнять эту работу при изучении 
курсов естественной истории. 

Одним из важных структурных компонен-
тов содержания начального курса математики 
является текстовая задача. Самый простой и 
распространенный способ использования крае-
ведческого контента – организовать и решить 
задачи на основе краеведческого материала [2]. 

Приведем примеры учебных задач, кото-
рые часто используются учителями началь-

ных классов при реализации пространствен-
ной единицы при обучении математике 
младших школьников. 

1. Решение составленных учителем задач 
с использованием местного материала. 

2. Задания творческого характера – подго-
товка заданий учащимися по предложенным 
числовым данным о местных объектах. 

3. Задания творческого характера – со-
ставление заданий по числовым данным, вы-
бранным самими учащимися. 

4. Решение задач, необходимых для поис-
ка стандартов. 

5. Решение задач-расчетов 
6. Работы о достижениях работников, ро-

дителей и детей учащихся городской и сель-
ской местности. 

Реализация национально-регионального 
компонента предъявляет особые требования 
к работе учителя. Педагог должен выступать 
не только как носитель и интерпретатор 
национальной культуры и всех ее аспектов, 
но и как мудрый, образованный педагог, 
способный познать место этнокультуры в 
культурной системе мира, как посредник 
между различными культурами. Преподава-
тель должен, прежде всего, понимать, что 
реализация национального права в сфере об-
разования и развития в международном кон-
тексте призвана создать условия для созда-
ния национальной идентичности [5]. 

Заключение. Таким образом, использова-
ние национально-регионального компонента 
на уроках математики позволяет более успеш-
но решать задачи, поставленные перед школой, 
способствует расширению кругозора школь-
ников, пониманию особенностей окружающей 
действительности, сближению понятий. Кроме 
того, учащиеся понимают, что природу вокруг 
нас можно познать количественно. Использо-
вание таких данных в математическом образо-
вании дает возможность создавать числовые 
значения, лучше их предоставлять. 
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еловек XXI века – это самостоятельный, 

познающий, обладающий ключевыми 

компетенциями и умеющий жить среди лю-

дей индивид. В связи с этим современный 

homo sapiens должен владеть рядом фунда-

ментальных знаний, уметь применят ь их в 

практической жизнедеятельности. Успеш-

ный человек нашего времени не просто эру-

дирован, но и всесторонне грамотен. 

Если обратиться к исследованиям ученых, 

то можно увидеть следующее определение 

функционально грамотного человека. Функ-

ционально грамотный человек, по утвержде-

нию лингвиста и психолога А.А. Леонтьева, – 

это «человек, который способен использовать 

все постоянно приобретаемые в течение жизни 

знания, умения и навыки для решения макси-

мально широкого диапазона жизненных задач 

в различных сферах человеческой деятельно-

сти, общения и социальных отношений» [5]. 

В рамках международного исследования 

PISA предложены следующие виды функцио-

нальной грамотности личности: 1) читатель-

ская грамотность; 2) математическая грамот-

ность; 3) естественнонаучная грамотность; 4) 

финансовая грамотность; 5) креативное мыш-

ление; 6) глобальные компетенции. 

В Российской Федерации формирование 

читательской грамотности рассматривается 

как одна из целей основного образования. 

Федеральный государственный образова-

тельный стандарт среди основных результа-

тов образования называет «овладение языко-

вой и читательской культурой как средством 

познания мира», а также освоение методов 

работы с информацией [6]. 

В исследовании PISA читательской грамот-

ности уделяется немало внимания. Доктор 

психологических наук, профессор Г.А. Цукер-

ман детально рассматривает определение чи-

тательской грамотности как «способности че-

ловека понимать и использовать письменные 

тексты, размышлять о них и заниматься чте-

нием для того, чтобы достигать своих целей, 

расширять свои знания и возможности, участ-

вовать в социальной жизни» [7]. 

Остановимся подробнее на специфике 

текстов, с которыми сталкивается школьник, 

изучая математику, на особенностях работы 

с такими текстами. Учебные математические 

тексты значительно отличаются от текстов, с 

которыми обучающиеся имеют дело при 

изучении других предметов. Например, 

школьники вообще не сталкиваются с науч-

ными статьями, оригинальными сведениями 

математиков о собственных открытиях, в 

минимальной степени в учебный процесс 

втягивается научно-популярная литература 

(из области занимательной математики). Ос-

новными носителями учебных текстов по 

математике являются учебники, пособия, ра-

бочие тетради, задачники и «решебники» на 

печатной основе или в электронной форме. В 

последнее время к текстовому обеспечению 

также относят видеозаписи, содержащие 

устную речь преподавателя и символические 

записи на доске.  

К особенностям математического текста 

относят: наличие устойчивых языковых кон-

струкций, лаконичность языка, использова-

ние символики и графических элементов, 

разнообразные перекрестные ссылки на ма-

тематические факты и способы действий; 

логические и информационные пробелы, ко-

торые необходимо выявить и установить. 

Доказательное рассуждение – один из видов 

математических текстов, для его понимания 

необходимо не только ориентироваться в 

предметном содержании, но и осознавать 

роль и место математических фактов в логи-

ческой структуре текста, выявлять связанные 

друг с другом логические закономерности.  

Учебные математические тексты представ-

ляют собой специальный вид учебных тек-

стов, смысловое чтение которых способству-

ет формированию и развитию читательских 

умений. Подобные тексты ориентированы на 

раскрытие целостного информационного 

пространства по имеющейся неполной, ча-

стично скрытой, информации, представлен-

ной в содержании того или иного текста.  

Читательская грамотность в рамках учебно-

го предмета «Математика» проявляется при 

решении следующих учебно-предметных за-

дач [2; 3]: 

1) задача моделирования ситуации на ма-

тематическом языке, требующая умения 

преобразовывать текст с сохранением смыс-

ла из словесной в знаково-символическую 

форму и обратно, или из одной знаково-

Ч 
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символической системы в другую (алгебраи-

ческий и геометрический язык); 

2) задача обоснования истинности мате-

матического знания, т. е. конструирования 

доказательных рассуждений о математиче-

ских объектах; 

3)  учебно-исследовательская задача, ре-

зультатом которой является построение но-

вого понятия или системы знаний о матема-

тическом объекте. 

В рамках осуществления первой задачи 

читательская грамотность прослеживается в 

умениях анализировать текст и перекодиро-

вать информацию. В типологии учебных за-

дач на формирование читательской грамотно-

сти можно выделить интерпретационные или 

аналитические задачи. К этому типу относят-

ся текстовые задачи по математике, задачи с 

переходом от геометрического языка к алгеб-

раическому языку описания (и наоборот), 

практико-ориентированные задачи и т. п. 

При решении второй задачи читательская 

грамотность проявляется в умении анализиро-

вать текст с позиции структурно-логической 

модели. Если мы будем рассматривать текст, 

содержащий математическое доказательство, 

то он должен быть подвергнут ряду дей-

ствий: воспроизведению, пониманию, оцен-

ке, преобразованию. Воспроизведение и по-

нимание (реконструкция доводов и этапов 

доказательного рассуждения) сопровождает-

ся умениями анализировать содержание тек-

ста, разбивать его на логические части, вос-

станавливая связи между этими частями, 

фиксировать отношения между частями и 

целым. Оценка, упрощение и обобщение 

рассуждения с доказательством требует уме-

ния проверять текст на необходимость и до-

статочность всех содержащихся в нем посы-

лок и логических переходов.  

Справляясь с учебно-исследовательской за-

дачей, необходимо уметь отслеживать логику 

изложения материала, привносить свои смыс-

лы в содержание (приводить собственные 

примеры и контрпримеры, создавать автор-

ские абстрактные и иные модели на основе 

выводов и т. д.). Одним из этапов проводимого 

учениками учебного исследования в области 

математики является презентация его резуль-

татов в формате различных типов текстов: со-

держащих определения, теоремы, гипотезы и 

содержащих инструкции, алгоритмы, правила. 

В процессе презентации работы формируется 

опыт владения научным языком. 

Целостная концепция работы с математи-

ческими текстами должна включать в себя 

как чтение, так и самостоятельное создание 

собственных текстов. Сложности, возника-

ющие у обучающихся при чтении учебно-

математических текстов, могут быть связаны 

с непониманием того, какого типа перед ни-

ми стоит читательская задача. При изучении 

разделов математики понимание учебных 

текстов является необходимым звеном в 

формировании математической грамотности.  

В материалах международного исследо-

вания PISA под математической грамотно-

стью понимается «способность индивидуума 

проводить математические рассуждения и 

формулировать, применять, интерпретиро-

вать математику для решения проблем в раз-

нообразных контекстах реального мира» [8]. 

Следовательно, для того чтобы обучающий-

ся основной школы стал математически гра-

мотным, требуется получение им опыта в 

деятельности, направленной на осуществле-

ние этапов математического моделирования.  

Современными авторами проанализиро-

вана структура математической грамотности 

и выявлены ее следующие компоненты [4]: 

1) информационный; 

2) логический; 

3) методологический; 

4) практический. 

Анализ компонентов математической гра-

мотности указывает на то, что осваиваемые 

действия внутри математической деятельности 

направлены на достижение метапредметных 

результатов обучения. Последние отражают 

интегративные компоненты функциональной 

грамотности. А значит, математическая гра-

мотность тесно связана с читательской. Они 

взаимосвязаны и порождают друг друга.  

Проследить связь между математической 

грамотностью и читательской  можно, обра-

тившись к таблице, в которой выделены дей-

ствия, необходимые для построения матема-

тической модели [1]. 
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Таблица 1 

 

ДЕЙСТВИЯ, НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ЭТАПА ФОРМАЛИЗАЦИИ 

СИТУАЦИИ, ПРЕДСТАВЛЕННОЙ НА ЕСТЕСТВЕННОМ ЯЗЫКЕ,  

В РАБОТАХ РАЗНЫХ ИССЛЕДОВАТЕЛЕЙ 

 

Действие Исследователь, предлагающий действие 

Анализ условия задачи с целью уточнения 
смысла входящих в него понятий 

А.В. Бобровская, М.В. Егупова, В.А. Стукалов 

Упрощение формулировки задачи с целью 
ее последующего математического анализа. 
Включает в себя простые действия: выделе-
ние объектов окружающей действительно-
сти, которые могут быть описаны средства-
ми школьного курса математики, и выделе-
ние существенных свойств описываемого 
процесса и отбрасывание несущественных 

В.С. Былков (четко не выделяет, сформулиро-
вал сложное действие «структурный анализ 
объекта», которое включает в себя действие из 
столбца слева), М.В. Егупова (предложила 
только выделение объектов), И.М. Шапиро, 
А.В. Бобровская (предлагают выделение суще-
ственных свойств и отбрасывание несуще-
ственных), Т.В. Малкова, В.М. Монахов, PISA 

Определение ограничений, предположений 
и упрощений, лежащих в основе любого 
математического моделирования 

В.С. Былков (четко не выделяет, сформули-
ровал сложное действие «структурный анализ 
объекта», которое включает в себя действие 
из столбца слева), В.А. Стукалов, И.М. Ша-
пиро, PISA 

Распознавание аспектов задачи, которые 
соотносятся со знакомыми математически-
ми понятиями, фактами или процедурами 

В.А. Стукалов, PISA 

Распознавание математической структуры, 
включая закономерности, отношения 

Т.В. Малкова, В.М. Монахов, В.А. Стукалов, 
PISA 

Определение переменных А.В. Бобровская, В.А. Стукалов, Т.В. Малко-
ва, В.М. Монахов, PISA 

Переформулирование задачи в соответствии 
с математическими понятиями и соответ-
ствующими допущениями. Объяснение взаи-
мосвязи между формулировкой содержатель-
ной задачи и математическим языком. 

PISA 

Выбор и использование наиболее эффек-
тивной компьютерной программы для 
изображения математических отношений, 
присущих контекстной проблеме 

 

Замена содержательных понятий (объекты 
и отношения) их формально-математичес-
кими эквивалентами 

А.В. Бобровская, М.В. Егупова, В.С. Былков, 
В.А. Стукалов, Т.В. Малкова, В.М. Монахов, 
PISA 

Формулирование содержательной задачи на 
математическом языке 

А.В. Бобровская, В.С. Былков, В.А. Стукалов, 
PISA 

Установление соответствия между содержа-
тельной и математической моделью объекта в 
зависимости от предъявленных условий 

М.В. Егупова, PISA 

Соотнесение реальных объектов различной 
природы с одной математической моделью. 
Описание реального объекта несколькими 
математическими моделями 

М.В. Егупова 

Создание пошаговых инструкций по реше-
нию проблем, в том числе и на языке про-
граммирования 

Т.В. Малкова, В.М. Монахов, PISA 
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Здесь, как видим, решается и задача моде-

лирования ситуации на математическом языке, 

и учебно-исследовательская задача, в контек-

сте выполнения которых формируется чита-

тельская грамотность. Все выполняемые дей-

ствия по формализации какой-либо конкрет-

ной ситуации и интерпретации полученного 

результата связаны с умениями преобразовы-

вать текст в математически-знаковую форму.  

Решая старинные практико-ориентирован-

ные задачи, школьники сталкиваются с незна-

комыми им понятиями (берковец, золотник, 

пядь, верста и т. д.), и здесь им приходится об-

ращаться к словарю. В процессе решения по-

добных задач обучающиеся развивают как чи-

тательскую грамотность, так и математическую.
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В статье рассматриваются нетрадиционные способы решения задач на поиск наибольшего значе-
ния некоторой величины. Дифференциальное исчисление – хороший помощник в решении таких за-
дач, но алгебраический и геометрические способы делают решение неожиданным и нетрудоемким. 
Чем больше математических моделей для одной задачи может составить обучающийся, тем выше 
его математическая грамотность. 
Ключевые слова: математическая грамотность, алгебраические способы, геометрические способы, 
задача с экономическим содержанием, введение параметра. 
 

 
ешение задач с экономическим содержа-

нием – хороший способ формирования 

математической грамотности у старшекласс-

ников. Но каждая задача приобретает особый 

вес в этом процессе, если показать учащемуся 

возможности ее решения теми способами, ко-

торые «не лежат на поверхности», но хорошо 

знакомы каждому одиннадцатикласснику. 

Рассмотрим задачу следующего содержания: 

Василий является владельцем двух заводов 

в разных городах. На заводах производятся 

абсолютно одинаковые изделия при исполь-

зовании одинаковых технологий. Если рабо-

чие на одном из заводов трудятся суммарно 

t
2
 часов в неделю, то за эту неделю они про-

изводят t единиц товара. За каждый час ра-

боты на заводе, расположенном в первом 

городе, Василий платит рабочему 300 руб-

лей, а на заводе, расположенном во втором 

городе, – 200 рублей. Василий готов выде-

лить 30000000 рублей в неделю на оплату 

труда рабочих. Какое наибольшее количе-

ство товаров можно произвести за неделю 

на этих двух заводах? 

Разумеется, у прочитавшего условие этой 

задачи сразу возникает желание применить 

знание дифференциального исчисления. И 

это прекрасное желание. Труды овладевшего 

техникой дифференцирования скорее всего 

увенчаются успехом. 

 

Однако,  

 введя переменные x и y, где x изделий – 

количество изделий, произведенных рабочи-

ми на первом заводе, а y изделий – количе-

ство изделий, произведенных рабочими на 

втором заводе,  

 записав ограничение 300x
2
+200y

2
= 

=30000000, непосредственно следующее из 

условия задачи и преобразовав его к виду 

3x
2
+2y

2
=300000,  

 представив количество товаров, которое 

необходимо максимизировать, в виде x+y=a, 

где a – некий параметр, 

решающий задачу вдруг увидит возмож-

ность решения обычной системы уравнений 

с параметром, который должен принять 

наибольшее из возможных значений. 

{
3𝑥2 + 2𝑦2 = 300000

𝑥 + 𝑦 = 𝑎
. 

Выразив одну переменную через другую 

из второго уравнения системы и подставив 

полученное выражение в первое уравнение, 

получим квадратное относительно перемен-

ной x уравнение 

3𝑥2 + 2(𝑎 − 𝑥)2 − 300000 = 0, 
5𝑥2 − 4𝑎𝑥 + 2𝑎2 − 300000 = 0. 
Это уравнение имеет решения в том случае, 

если его дискриминант неотрицателен, т. е. 

16𝑎2 − 4 ∗ 5 ∗ (2𝑎2 − 300000) ≥ 0. 
 

Р 
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Тогда 

−24𝑎2 + 6000000 ≥ 0, 
𝑎2 ≤ 250000. 
Исходя из того, что a – это общее количе-

ство выпущенных изделий, можем утвер-

ждать, что a – число неотрицательное. 

Значит, 0 ≤ 𝑎 ≤ 500. 
Наибольшее из возможных значений па-

раметра – число 500. 

Ответ: 500 изделий. 

Особо следует отметить геометрический 

способ решения этой задачи. 

Если ввести новые переменные 

𝑝 = 𝑥√3  и 𝑞 = 𝑦√2, 
 

То ограничение 300x
2
+200y

2
=30000000 

примет вид уравнения окружности 

𝑝2 + 𝑞2 = 300000, 

а уравнение с параметром x+y=a преобра-

зуется в уравнение 
𝑝

√3
+

𝑞

√2
= 𝑎, 

𝑞 = 𝑎√2 −
𝑝√6

3
. 

Это уравнение задает множество парал-

лельных прямых, и 𝑎√2 − ордината точки 

пересечения прямой с осью ординат. 

Изобразим графики уравнений в одной 

системе координат. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Очевидно, что наибольшее значение a мы 

получим, рассмотрев прямую АВ из множества 

прямых, заданных уравнением 𝑞 = 𝑎√2 −
𝑝√6

3
 

и имеющих общие точки с окружностью. 
Рассмотрев треугольник АОВ с высотой 

ОН, равной радиусу окружности с уравнени-
ем 𝑝2 + 𝑞2 = 300000, отметим, что 

ОА= 𝑎√2,  ОВ=𝑎√3,  ОН=100√30. 
Теорема Пифагора позволяет выразить 

гипотенузу этого треугольника через пара-
метр a: 

АВ=√2𝑎2 + 3𝑎2, 

АВ= 𝑎√5. 
Вспомнив, что произведение катетов равно 

произведению гипотенузы и высоты, опущен-
ной на гипотенузу, получим уравнение 

𝑎√2 ∗ 𝑎√3 = 𝑎√5 ∗ 100√30,  
позволяющее найти a. 

𝑎2√6 = 100𝑎√150,   
𝑎 ≠ 0, 
поэтому, 
𝑎 = 500. 
Ответ: 500 изделий. 
Для эффектного решения этой задачи 

можно и векторы применить! 
Из уравнения 300x

2
+200y

2
=30000000 вы-

разим y: 

𝑦 = √150000 −
3

2
𝑥2 

Тогда наибольшим должно стать число 

𝑥 + √150000 −
3

2
𝑥2 

Введем в решение векторы. 

Пусть   �⃗⃗� {𝑥√
3

2
 ;  √150000 −

3

2
𝑥2} ,  

p 

H 

B 

A 

0 

𝑎√2 

p 

q 

𝑎√3 
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а    �⃗� {√
2

3
; 1}. 

Легко убедиться, что  

𝑥 + √150000 −
3

2
𝑥2 = 𝑚 ⃗⃗⃗⃗ ∗ �⃗� . 

Действительно, скалярное произведение 
векторов равно сумме произведений соот-
ветственных координат этих векторов. 

С другой стороны, по определению ска-
лярного произведения 

�⃗⃗� ∗ �⃗� =  |�⃗⃗� | ∗ |�⃗� | ∗ cos(�⃗⃗� �⃗� )̂ . 
Наибольшее значение скалярного произве-

дения векторов достигается при cos(�⃗⃗� �⃗� )̂ =
= 1, тогда  

 

�⃗⃗� ∗ �⃗� =  |�⃗⃗� | ∗ |�⃗� |. 
Поскольку 

|�⃗⃗� | = √
3

2
𝑥2 + 150000 −

3

2
𝑥2 = √150000,  

а |�⃗� | = √
5

3
 , то отсюда имеем искомое мак-

симально возможное число 

√150000 ∗ √
5

3
= 500. 

Ответ: 500 изделий. 
Следует заметить, что при применении 

рассмотренных способов необходимо убе-
диться в целочисленности неотрицательного 
значения переменной x. 
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В статье рассматривается современные требования к организации образовательной деятельности. 
Приводится пример опыта организации совместной образовательной. Выделяются характеристики сво-
бодной деятельности детей как одной из форм организации совместной образовательной деятельности. 
Ключевые слова: содержание образовательной деятельности, совместная образовательная деятель-
ность, дошкольное образование, федеральный государственный образовательный стандарт дошколь-
ного образования. 
 

 
едеральный государственный образо-
вательный стандарт дошкольного обра-

зования (далее ФГОС ДО) выделяет основ-
ными целями образования не знания, уме-
ния, навыки, а проявленный ребенком инте-
рес, его стремление к участию, активному 
взаимодействию [3, с. 79]. Все примерные 
образовательные программы составляются в 
соответствии с ФГОС ДО, основной идеей 
которого определена – идея развития. Мето-
дология развития как культурно-
историческая методология понимания дет-
ства, опирается на работы Л.С. Выготского, 
Д.Б. Эльконина, А.В. Запорожца и В.В. Да-
выдова [4, c. 8]. Сегодня важным является 
то, что технология развития дошкольного 
детства есть технология особого развиваю-
щего взаимодействия между взрослыми и 
детьми, в которой ребенок вовсе не объект, а 
значимый участник образовательных отно-
шений. Ориентир в развитии дошкольника – 
свободная, творческая и гармонически раз-
витая личность, личность с равномерным 
развитием всех своих сторон [5, с. 18]. Все-
стороннее развитие ребенка – это результат 
взаимодействия его с другими участниками 
деятельности (со взрослыми и сверстника-
ми), где ребенок – субъект, в роли равного, 
значимого участника образовательного про-
цесса. Основной задачей современного педа-
гога, организующего образовательный про-
цесс с детьми старшего дошкольного возрас-
та, стал выбор форм организации совместной 
образовательной деятельности, где каждый 
ее участник равный участник, имеющий 
возможность влиять на деятельность в про-

цессе взаимодействия с другими участника-
ми (партнерами) деятельности [1, c. 38]. Для 
детей должны быть созданы условия, где 
есть возможность активно участвовать, вза-
имодействовать со всеми участниками обра-
зовательной деятельности. 

Изучая опыт работы педагогов МАДОУ 
№ 61, г. Томск, мы посетили образователь-
ную ситуацию, организуемую Олесей Алек-
сандровной К. – педагогом подготовитель-
ной к школе группы.  

Пространство группы: Столы расположе-
ны двумя рядами. Стулья возле них стоят так, 
что дети могут быть расположены парами, си-
дя за столами, только друг за другом, лицом в 
сторону доски, которая перед рядами столов. 
Педагог стоит возле доски, имея возможность 
подойти к детям, пройдя вдоль рядов столов. 
Дети перемещаться в пространстве не могу, 
обращение к сверстникам возможно (к ребен-
ку, сидящему в паре за столом). 

Реализация образовательной деятельно-
сти: дети садятся за столы, после чего 
взрослый меняет несколько детей местами на 
свое усмотрение. «Они иначе баловаться бу-
дут» – комментирует педагог. Подойдя к 
доске Олеся Александровна обращается к 
детям: «Посмотрите внимательно. Сегодня 
мы будем рисовать по точкам. Посмотрите 
на стол. У каждого есть листочек в клеточку. 
На доске такой же листок в клетку, как и у 
вас, но большего размера. Посмотрите, 
найдите на своем точно такую же точку, что 
и на большом листе. Нашли? Сейчас от этой 
точки мы будем рисовать. Найдите у себя на 
столе карандаш. Возьмите в правую руку. 

Ф 
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Приготовьтесь рисовать от точки на вашем 
листе. Сейчас пройду и проверю, каждый 
нашел или нет?». Проходит между рядами, 
хвалит или уточняет каждому, то не нашел 
или сомневается. «От точки отступите вверх 
одну клетку, поставьте точку. Эти две точки 
нужно соединить. А я сейчас проверю как вы 
справитесь». Вновь проходит, хвалит, кор-
ректирует, подсказывает. «Степан молодец, 
выполнил правильно. Артем, подумай, что 
ты не сделал? Молодец, догадался. Слушаем 
дальше. От второй точки влево три клетки». 
Ситуация продолжается, дети выполняют, 
педагог проходит вдоль столов, контролиру-
ет, помогает. После завершения, воспитатель 
просит одного ребенка, которого выбирает 
сама, подойти к доске и показать, как нужно 
было сделать правильно. Затем просит всех 
детей сравнить свое выполнение с образцом. 

Комментарий. Приведенный пример ор-
ганизации образовательной деятельности 
демонстрирует исключительное выполнение 
детьми инструкций педагога, в роли руково-
дителя, дети подчиненные, выполняющие 
задание: «Графический диктант». Педагог в 
этом процессе – контролирует и оценивает. 
Оказывает помощь в виде похвалы, подсказ-
ки, контроля. Нами было замечено, что мно-
гие дети самостоятельно не могли выпол-
нить задание, они ждали помощи взрослого, 
не проявляя при этом никакой инициативы. 
Многие испытывали трудности при попыт-
ках самостоятельного выполнения. Путали 
вербальные обозначения пространства, при 
выполнении чувствовалась неуверенность, в 
целом с заданием не справились, что остави-
ло детей в ситуации неуспеха. Олеся Алек-
сандровна, похвалила их за попытку выпол-
нения, подбодрила обещанием, что в следу-
ющий раз – обязательно получится. Речь де-
тей в процессе работы практически отсут-
ствует. Все выполняется молча. Нет условий, 
дающих возможность обратиться к сверст-
никам, взрослому.   

Увиденное нами, позволило сделать вывод 
о том, что большая часть детей не способна 
самостоятельно выполнить задание. Процесс 
его выполнения – это оценка, контроль зна-
ний, умений, навыков. Данный пример не де-
монстрирует организацию образовательной 
деятельности в соответствии с ФГОС ДО. 

Понимая, что необходимы изменения в 
практике специалистов, работающих с деть-

ми старшего дошкольного возраста, педагоги 
МАДОУ № 61, г. Томска, изменили образо-
вательную практику в сторону ее открыто-
сти, используя опыт организации образова-
тельной деятельности Школы Совместной 
деятельности (средней общеобразовательной 
школы № 49, г. Томска) [2, с. 39],  

Изменив формы организации, педагоги, 
используя авторитарную модель, которая не 
может быть исключена из практики, но и не 
может быть единственной, применяют авто-
ритарную модель культурно. Роль педагога в 
авторитарной модели – руководителя. Вос-
питатели осознают, что необходимо приме-
нение разных моделей, разных позиций пе-
дагога (руководителя, лидера, участника, 
партнера деятельности). Изменив формы ор-
ганизации, педагоги изменяют свою пози-
цию, которая изменяет позицию детей в об-
разовательной деятельности.  

Пример реализации образовательной де-
ятельности старших дошкольников, с целью 
проведения графического диктанта, органи-
зуемой в форме сказочного сюжета, в ко-
мандах 3-5 человек: 

Для выполнения одного из этапов сказоч-
ного путешествия, детям необходимо разде-
литься на малые группы по 4-5 человек, для 
выполнения задания, без которого «путеше-
ственники» не могут двигаться дальше. Каж-
дой группе предоставляется мольберт с мар-
керной доской, которая разлинована в круп-
ную клетку, маркеры для белой доски.  При 
выполнении диктанта, направление поиска 
точек диктует взрослый, дети устанавливают 
между собой очередность в нанесении точек 
на мольберт (Петя – первую точку находит; 
Витя – вторую; Маша – третью и т. д.), в со-
ответствии с точными указаниями взрослого 
пространственного расположения точек.  В 
результате получают завершенную, нарисо-
ванную фигуру. После завершения каждая 
команда представляет свою работу. Взрос-
лый и остальные группы оценивают пра-
вильность выполнения. 

Комментарий. Данная форма проведения 
демонстрирует культурное применение ав-
торитарной модели. Педагог в позиции руко-
водителя. Он дает указание для точного и 
правильного выполнения задания, дети ис-
полнители, но они находятся в условиях, ко-
торые способствуют проявлению способно-
стей, желания и возможности помочь тем, 
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кто имеет затруднения в выполнении. В том 
случае если ребенок испытывает трудности в 
выполнении – он обращается за помощью 
команде, благодаря подсказкам он выполня-
ет правильно, самостоятельно, хотя и с под-
сказкой, что является ситуацией успеха. Ре-
бенок эмоционально позитивен, уверен, ак-
тивен в работе. Наблюдая за выполнение 
других детей – запоминает вербальные обо-
значения пространства. Данная форма про-
ведения демонстрирует дидактические цели 
и задачи, а не контрольные.  

Культурное применение авторитарной 
модели мы видим и в позиции взрослого. 
Позиция руководителя – взрослый, позиция 
исполнителя – старшие дошкольники. Речь 
взрослого преобладает над речью детей, но 
дети имеют возможность обратиться друг к 
другу внутри своей подгруппы. Следуя стро-
гому выполнению инструкций взрослого, 
дети не могу изменить, повлиять на деятель-
ность. Благодаря организации в малые груп-

пы, образовательная деятельность имеет ди-
дактические задачи: ситуация учит детей 
объединяться в малые группы, выбирая себе 
партнеров деятельности; учатся ориентации 
в пространстве листа (мольберта); учатся, 
понимая значения вербального обозначения 
пространства при нахождении заданной точ-
ки; в процессе работы реализуется развитие 
мыслительных операций; развитие словесно-
логической памяти при запоминании после-
довательности выполнения инструкции; раз-
витие способностей дающих возможность 
участвовать в коллективной деятельности 
для достижения заданной цели образова-
тельной деятельности. 

Изучение изменений образовательной де-
ятельности старших дошкольников в сторо-
ну ее открытости, взаимодействие ее участ-
ников, изменение в ней позиции педагога, 
является одним из направлений нашей даль-
нейшей работы экспериментальной площад-
ки МАДОУ № 61, г. Томска. 
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n accordance with the provisions of the Bo-

logna Agreement and the requirements of the 

Federal State Educational Standard (FGOS), 

significant changes are taking place in the mod-

ern system of Russian higher education (VO) at 

all its levels. A distinctive conceptual feature of 

the FGOS in accordance with European stand-

ards is their effective and targeted orientation to 

the development and formation of competencies 

in the graduate as a result of mastering, in par-

ticular, the bachelor's degree program in the 

chosen field of training. 

A competent approach in a multi-level system 

of higher education is characterized by the com-

plexity and complexity of the entire complex of 

measures related to its implementation. One of the 

stages of implementing the competence approach 

in the university educational process is the creation 

of a graduate competence model that ensures the 

qualitative achievement of the expected education-

al results. The development of the bachelor's per-

sonality is considered as a component of the grad-

uate's competence model, the implementation of 

which makes it possible to assess the level of mas-

tering the basic educational program in the form of 

a set of competencies. As noted by many authorita-

tive researchers (R.N. Azarova, V.A. Bogoslov-

sky, N.V. Borisova, N.A. Selezneva, V.I. Zvon- 

nikov, I.A. Zimnaya, N.F. Efremova), the grad-

uate's competence model reflects the interrela-

tionships of future professional activity with 

subjects and objects of work, interdisciplinary 

interactions and requirements for the result of 

the educational process.  

Within the framework of the article, the devel-

opment of a bachelor is considered at one of the 

levels of formation of the content of education – at 

the level of personality structure. The theoretical 

provisions of the classical theory of the content 

of education adopted in Russian pedagogy (de-

veloped by L.Ya. Lerner, V.V. Krayevsky,           

V.S. Lednev and other representatives of the La-

boratory of General Problems of Didactics of 

the Russian Academy of Sciences) were among 

the main theoretical and methodological founda-

tions of the research conducted since 2005 at the 

Adygea State University (Maykop). In the 

course of the research, the conceptual founda-

tions of the theory were rethought and adapted 

to higher education [6]. The shift of the ultimate 

goal of higher education towards competencies 

under the influence of the requirements of mod-

ern life within the framework of Russia's acces-

sion to the Bologna Process is explained by the 

historical nature of the content of education. Ac-

cording to the apt expression of G.S. Batishchev, 

the representation of progress for the mind is 

accompanied by difficulties without relying on 

I 
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the definitions formulated in the old concepts. 

And then he continues that, taking into account 

the stages of this process, the old imposes its 

measure on the new in advance [1]. The validity 

of the next historical changes that have occurred 

with the content of education is emphasized in 

the philosopher's further reflections. His works 

show the difference between cultural and histor-

ical progress, which manifests itself not in 

movement based on previous dimensions and 

criteria, but in the creation of an unforeseen di-

mension that makes the multidimensional world 

more cultured and richer in its foundations [1]. 

In the system of Russian education, the compe-

tence approach has become just such a new di-

mension that allows a person to more fully real-

ize the possibilities of intellectual, cultural and 

moral development in the course of mastering 

competencies that are in demand in modern so-

ciety. According to E.Ya. Kogan, this is a fun-

damentally new approach that requires a revi-

sion of the attitude to the development of per-

sonality during training and the positions of par-

ticipants in the educational process, causing 

global changes, starting with consciousness, and 

covering methodological and methodological 

foundations [3]. 

Within the framework of the conducted re-

search, consideration at the level of the person-

ality structure of the bachelor's development 

from the position of the competence approach 

allowed us to present the content of higher edu-

cation as a personal asset of the student, which 

is the result of mastering the bachelor's degree 

program in the process of competence for-

mation. In the direction of training 44.03.05 

(44.03.01) Pedagogical education at the Adygea 

State University, the result of mastering the 

bachelor's degree program is the formation of 

general cultural, general professional and pro-

fessional competencies in the graduate.  

Let us turn to the analysis of the competence 

approach and the theory of personality in order 

to be able to correlate them. 

The relevance of the competence-based ap-

proach in the European higher Education space 

and the recognition of its social significance ori-

ents the Russian education system to train a per-

son with an active position in various spheres of 

public life. Within the framework of the study, 

the competence approach is considered as a 

methodological basis for updating the modern 

content of higher education, which makes it 

possible to bridge the gap between the cogni-

tive, activity, creative and personal levels of 

bachelor's development. At the ascertaining ex-

perimental stage of the study, the initial state of 

the problem was revealed and the need to make 

changes to the modern educational university 

process in order to achieve the goal of develop-

ing a bachelor's personality in the context of the 

implementation of the competence approach 

was shown.  

The competence-based approach creates 

conditions for the holistic development of vari-

ous areas of the bachelor's personality (cogni-

tive, emotional, etc.) during the assimilation of 

the content of higher education. One of the 

founders of a holistic approach to the interpreta-

tion of professional competence is the English 

psychologist J. Equal, who presented his per-

sonal and social component in detail [4]. In his 

opinion, many components, from a large num-

ber of which the phenomenon of competence is 

formed, are relatively independent of each oth-

er. As the social psychologist emphasizes, indi-

vidual components can relate to the cognitive 

sphere, and other components to the emotional, 

replacing each other as components that mani-

fest themselves in effective behavior. [4]. 

Various aspects of the student's personality 

development problem, the development of the 

necessary competencies were touched upon by 

scientists from many scientific branches of 

knowledge. Along with this, the problem of the 

competence approach is also reflected not only 

in domestic, but also in foreign scientific litera-

ture. It should be noted that there is a variety of 

views on the essence and content of this con-

cept.  Along with this, the pedagogical compo-

nent of the development and formation of a 

bachelor's personality in the process of master-

ing competencies through the assimilation of the 

content of education remains insufficiently de-

veloped, there is no comprehensive approach to 

interpreting the possibilities of their formation 

during training. Within the framework of the 

research conducted over a number of years, the 

necessity of having a training and developing 

environment for the formation of bachelor's 
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competencies is shown. Taking into account the 

need for continuous development of competen-

cies and a significant role in this process of self-

organization and self-development of the bache-

lor's personality, the LMS Moodle platform was 

presented as such an environment [6].  

In modern psychological and pedagogical 

science, the basis of a competent approach 

was the research of L.S. Vygotsky, A.N. Le-

ontiev, P.Ya. Gal perin, E.F. Zeer, I.A. Zimna-

ya, V.I. Baydenko, V.A. Bolotov, V.V. Serikov, 

A.V. Khutorsky and a number of others. Often, 

the views of researchers differ due to the mul-

tidimensional nature of the concept itself. 

Among the numerous interpretations, some of 

the most common ones can be distinguished. 

So, E.F. Zeerom and I.A. The competence ap-

proach is presented in the form of a set of gen-

eral principles for determining its target orienta-

tion, methods for selecting the content of educa-

tion, conditions for organizing the educational 

process and tools for evaluating its results [1; 2]. 

The views of Professor V.I. Baidenko are 

somewhat different, considering it as a method 

of modeling the results of education and pre-

senting norms for assessing its quality [1; 6]. 

The introduction of the competence approach 

into the higher education system of the Europe-

an Community allows it to be unified for the 

national educational standards of most countries 

in a common language of competencies for 

them. At the same time, academic mobility of 

students is ensured thanks to such comparability 

of educational standards of all participants of 

the Bologna process.  

As the analysis of psychological and peda-

gogical literature has shown, «competence» and 

«competence» are the components of the com-

petence-based approach. Without dwelling on 

the numerous definitions of these concepts, we 

will highlight the positions of two researchers 

that most fully reflect, from our point of view, 

their content. In particular, I.A. Zimnaya, as a 

result of a comparative analysis of these terms, 

concludes that «competence» is a broader con-

cept in contrast to «competence». In her opin-

ion, the components of the content of the con-

cept of «competence» are such components as 

cognitive-knowledge, motivational, relational, 

regulatory. At the same time, competencies are 

understood as individual internally potential ne-

oplasms in the form of knowledge, ideas, algo-

rithms of actions, value systems and relation-

ships, which subsequently manifest themselves 

in human competencies in an active and active 

form [1; 6]. Hence, it is obvious that, according 

to the author, competence is based on the totali-

ty of competencies that make up it. Does not 

contradict this, the position of A.V. Khutorsky, 

expressed in the consideration of these concepts 

in interrelation and mutual subordination. As the 

scientist notes, the content of the concept of 

«competence» includes a set of interrelated per-

sonal qualities (knowledge, skills, skills and 

methods of activity) that allow to carry out pro-

ductive activities at a qualitative level in relation 

to a certain range of subjects and processes. The 

concept of «competence», according to the re-

searcher, manifests itself in the possession and 

possession by a person of the appropriate com-

petence, which allows him to express his per-

sonal attitude to the subject of activity [1; 6]. In 

our opinion, this approach of A.V. Khutorsky 

most fully reflects the four-component composi-

tion of the content of education, in connection 

with which it became the starting point within 

the framework of our research. 

To further reveal the possibilities of a compe-

tent approach in the development of a bachelor's 

personality, we will present the results of a theo-

retical analysis of scientific literary sources.  

There are various theories of personality in the 

psychological and pedagogical sciences. The 

problem of personality and its development, tak-

ing into account the data of various sciences, is 

well researched within the framework of personal-

ity psychology. The main representatives of this 

direction are K. Rogers, K. Levin, M. Makoni,    

M. Wertheimer, V. Keller, K. Koffk, J. Kelly. De-

spite the difference in the explanatory principles on 

which their theories of personality are based, what 

unites them is the initial position of considering 

personality as a dynamic system that is in continu-

ous change and development. Summarizing the 

different views of scientists, we can conclude that 

personality is a unique category in its complexity 

and versatility, studied by various social (philoso-

phy, ethics, biological and social) and psychologi-

cal and pedagogical sciences. In the conducted re-

search, in the future, they adhered to the position 
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of V.N. Myasishchev, who considers personality 

as a hierarchical dynamic system of subjective re-

lations formed in the process of its development, 

upbringing and self-education [1; 6]. According to 

the scientist, personality reflects the totality of a 

person's relationship to the subject content of expe-

rience and the associated value system [6].  

The analysis allows us to consider the com-

petence approach as a condition for the full de-

velopment of the bachelor's personality as the 

main goal of higher education. In accordance 

with the Federal Law of the Russian Federation 

«On Education in the Russian Federation», the 

main goal of higher education is «to ensure the 

training of highly qualified personnel in all ma-

jor areas of socially useful activities in accord-

ance with the needs of society and the state, 

meeting the needs of the individual in intellec-

tual, cultural and moral development, deepening 

and expanding education, scientific and peda-

gogical qualifications» (Article 69 of the Feder-

al Law of the Russian Federation «On Educa-

tion in the Russian Federation» dated December 

29, 2012 No. 273-FZ). In this context, the train-

ing of highly qualified personnel in the direction 

of 44.03.05 Pedagogical education in accord-

ance with the needs and interests of the bache-

lor's personality in his intellectual, cultural and 

moral development becomes possible as a result 

of mastering the bachelor's degree program 

based on the formation of general cultural, gen-

eral professional and professional competencies.  

At the same time, for the formation of any of 

them, it is necessary for the bachelor to master 

the experience included in the content of educa-

tion as a pedagogically adapted social universal 

experience. According to V.V. Krayevsky and 

I.Ya. Lerner, it is an experience isomorphic in 

all its structural completeness to human culture 

[5]. Thus, the experience acquired by a bache-

lor's personality in the course of mastering com-

petencies becomes a specific component of the 

content of education that exists inseparably 

from itself. This experience manifests itself in 

the form of a value attitude developed by the 

bachelor's personality in the process of experi-

encing, rethinking the content of education. The 

shift of emphasis in the educational process with 

a competence-based approach does not negate 

its professional orientation. This makes it possi-

ble to create the necessary conditions for the 

bachelor to acquire personal experience in the 

process of development and self-development 

through the acquisition of competencies.  

Within the framework of this approach, it is 

possible to create situations in which a bache-

lor's personality may encounter phenomena or 

events that are significant for her in life and in 

her profession. Outside of such situations, the 

bachelor's personal experience associated with 

the subject activity performed during exercises, 

problem solving, interaction and communication 

with the teacher cannot be presented. According 

to V.A. Bolotov and V.V. Serikova, such situa-

tions, within the framework of the competence 

approach, may arise in the bachelor in the pro-

cess of cognition and explanation of the studied 

phenomena of reality; the development of mod-

ern technology and technology; the manifesta-

tion of ethical norms in people's relationships 

and self-assessment of actions; the practical im-

plementation of vital social roles; the applica-

tion of legal norms and the expression of con-

sumer and aesthetic assessments; choice profes-

sions taking into account the needs of the labor 

market and the assessment of their own readi-

ness to study at a professional educational insti-

tution; resolution, if necessary, of their own 

problems related to life self-determination, 

choice of style and lifestyle [1; 6]. 

In general, the implementation of the compe-

tence approach in the university educational 

process allows creating the necessary conditions 

for the full development of the bachelor's per-

sonality in accordance with the purpose of high-

er education. 
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В статье рассмотрены нарушения вегетативной иннервации слизистой оболочки желудка и ДПК, а 
именно изменения плотности холинергических и адренергических волокон вегетативной иннервации, 
которые приводят к значительным нарушениям микроциркуляции в слизистой оболочке желудка и 
ДПК, что в свою очередь является одним из главных составляющих патогенеза острых изъязвлений. 
Ключевые слова: холинергические и адренергические волокна вегетативной иннервации, язвенная 
болезнь, острые изъязвления, слизистая желудка, двенадцатиперстной кишки. 
 

 
елью настоящей работы является изуче-
ние влияния изменений плотности хо-

линергических и адренергических волокон 
вегетативной иннервации на патогенез ост-
рых изъязвлений.  

Материалы и методы. 
В основу работы положен клинический 

анализ обследования и лечения 126 больных, 
находившихся в клинике факультетской и 

эндоскопической хирургии Кабардино-Бал-
карского государственного университета им. 
Х.Б. Бербекова на базе Республиканской 
клинической больницы КБР по поводу ост-
рых изъязвлений гастродоуденальной зоны 
пищеварительного тракта. 

В основу распределения пациентов на 
группы положена этиология острых язв 
(таблица 1). 

 
Таблица 1 

 
РАСПРЕДЕЛЕНИЕ БОЛЬНЫХ ПО ГРУППАМ В ЗАВИСИМОСТИ  
ОТ ЭТИОЛОГИИ И ПАТОГЕНЕЗА ОСТРЫХ ИЗЪЯЗВЛЕНИЙ ГДЗ 

 

№ 
п/п 

Группа больных 
Всего 

абс. % 
1. Острые психоэмоционально-стрессовые изъязвления 39 8,6 

2. Острые первично-тропические изъязвления: 
а) ишемические 
б) рефлюкс-изъязвления 

88 
51 
37 

19,5 
11,3 
8,2 

3. Острые дистресс-изъязвления: 
а) ожоговые (язвы Курлинка) 
б) реактивные (вторично-тропические) 
в) послеоперационные 
г) нейротрофические (язвы Кушинга) 

228 
76 
126 
24 
2 

50,4 
17,0 
27,9 
5,1 
0,4 

4. Острые химические изъязвления: 
а) медикаментозные 
б) алкогольные 

97 
32 
65 

21,5 
7,1 
14,4 

ВСЕГО 452 100,0 
 

Ц 
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Как видно из таблицы 2, пациенты с ост-
рыми психоэмоционально-стрессовыми изъ-
язвлениями составили 8,6% от общего числа 
наблюдаемых нами больных. Лица с остры-
ми первично-трофическими изъязвлениями – 
19,5%, с острыми дистресс-изъязвлениями – 
50,4%, с острыми химическими изъязвлени-
ями – 21,5%. 

Всех пациентов обследовали общеклиниче-
ским физикальными методами по органам и 
системам, а также выполняли общепринятые 
лабораторные и инструментальные способы 
исследования: общий анализ крови и мочи, 
группа крови резус-фактор, биохимические 
показатели функций печени, почек и поджелу-
дочной железы, состояние свертывающей и 
противосвертывающей систем крови, эзофаго-
гастродуоденоскопию с биопсией зоны острых 
изъязвлений, рентгеноскопию желудка, рент-
генографию органов грудной клетки и брюш-
ной полости (по показаниям), электрокардио-
графию, измерение артериального давления, 
частоты пульса и дыхания, ректороманоско-
пию (по показаниям), пальцевое исследование 
прямой кишки, ультразвуковое исследование 
органов брюшной полости и забрюшинного 
пространства. 

Для гистологического исследования адре-
нергических и холинергических волокон ис-
пользовали гастробиоптаты из области фун-
дального и антрального отделов желудка. 
Адренергические волокна изучались при 
люминесцентной микроскопии заморожен-
ных срезов, обработанных по методу Фаль-
ка-Хилларпа.  

Результаты и обсуждения. 
Результаты морфологических исследо-

ваний в исследуемой группе. 
Гистологический анализ проводился в 

группе из 120 человек, у которых проводи-
лось исследование гастробиоптатов.  

Проведенные гистологические исследова-
ния подтвердили наличие острых язв в 
25,0%, а острых эрозий – в 55,0% случаев. В 
20,0% случаев острые изъявления слизистой 
оболочки желудка диагностировались по 
общеклиническим косвенным признакам, 
что свидетельствовало о соответствии иссле-
дуемого материала изучаемой проблеме. 

Результаты морфологических исследо-
ваний в контрольной группе. 

Контрольные исследования проведены в 
группе из 18 человек с гистологически дока-
занным отсутствием патологических изме-

нений в слизистой оболочке желудка. Кроме 
контрольной группы из большого числа об-
следованных больных сформирована группа 
из 120 лиц с гистологически подтвержден-
ными острыми язвами и эрозиями желудка. 
В этой группе проведен анализ этиопатоге-
неза острых деструктивных изменений в 
слизистой оболочке желудка и выделено 6 
групп по 20 человек в каждой группе. Всего 
обследовано 138 человек, изучено 552 биоп-
тата, просмотрено 3864 стекла. 

Было выявлено, что при эрозиях расшире-
ние сосудов сочеталось с отеком собственно 
слоя слизистой оболочки и очаговой гемор-
рагической инфильтрацией стромы, чаще в 
поверхностных отделах, хотя в нескольких 
(10) случаях наблюдались обширные крово-
излияния на всю толщину слизистой оболоч-
ки. Отдельные сосуды содержали большое 
количество полиморфно-ядерных лейкоци-
тов. Таким образом, гистологическое изуче-
ние гастробиоптатов в этой группе больных 
показало, что наличие острых язв и эрозий в 
желудке тесно связано с состоянием микро-
циркуляции и сочетается с резким расшире-
нием и неравномерным кровенаполнением 
сосудов. преимущественно поверхностных 
отделов слизистой оболочки. 

Активность АХЭ значительно увеличи-
лось во всех исследованных случаях. Хо-
линергические волокна в значительном ко-
личестве располагались вокруг желез. Одна-
ко ближе к поверхности слизистой оболочки 
плотность их расположения, толщина воло-
кон и интенсивность окрашивания нередко 
существенно очагово снижались, что обычно 
сочеталось с расположением этих «гипохо-
линергических» зон рядом с изъявленными 
участками, которые выявлялись в парал-
лельных срезах, окрашенных гематоксили-
ном-эозином. 

При изучении препаратов этой группы, 
обработанных по методу Фалька-Хилларпа, 
обнаружено резкое уменьшение концентра-
ции адренергических волокон, вплоть до 
полного очагового исчезновения мелких 
нервных проводников, а чаще - их термина-
лей. Кроме того, уменьшение плотности рас-
положения нервных волокон, снижение и 
отсутствие люминесценции, наблюдалось в 
прилежащих к изъязвлениям или эрозиям 
зонах и в местах выраженных дистрофиче-
ских изменений эпителия и подлежащей 
стромы, определяемых на параллельных 
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препаратах, окрашенных гематоксилином-
эозином. Некоторые варикозные утолщения 
терминальной сети, становились нечеткими, 
расплывчатыми. Резкое падение катехола-
минового свечения, местами вплоть до пол-
ного исчезновения, наблюдалось также в ад-
ренергических волокнах подэпителиального 
сплетения. Менее значительно снижалась 
люминесценция периваскулярных адренер-
гических сплетений. 

Таким образом, проведенные гистологи-
ческие исследования холинергических и ад-
ренергических составляющих вегетативной 
иннервации слизистой оболочки желудка 
показали, что при изъявлениях последней 
отмечается резкое уменьшение плотности 
распределения и люминесценции адренерги-
ческих волокон вплоть до полного очагового 
исчезновения мелких проводников их тер-
миналей, особенно в области подэпители-
ального сплетения. Примечательно повыше-
ние активности АХЭ за исключением зон, 

расположенных рядом с изъязвлениями 
участков слизистой оболочки желудка. При 
гистологическом изучении препаратов боль-
ных этой группы, окрашенных по Гимзе, бы-
ло определено наличие Helicobacter pylori 
78,4% случаев. Степень обсемененности 
этим микробом определялась полуколиче-
ственным методом на +, ++, +++ и на нашем 
материале встречались в 21,6%, 47,2%, 
15,0% соответственно . В 21,7% Helicobacter 
pylori не был обнаружен. 

Выводы. 
Во всех изученных случаях у больных с 

острыми изъязвлениями ГДЗ имеется нару-
шения вегетативной иннервации, морфоло-
гическим проявлением которого является 
изменения плотности содержания холинер-
гических и адренергических волокон. При 
этом в зависимости от этиологии развития 
острых изъязвлений отмечается различная 
плотность и яркость выявления холинерги-
ческих и адренергических волокон. 
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На основании результатов анкетирования и стоматологического обследования пациентов различ-

ных возрастных групп изучили осведомленность о проблеме галитоза, выявили факторы риска не-

приятного запаха изо рта, определили роль врача-стоматолога и алгоритм его действий на клини-

ческом приеме пациентов с галитозом. 

Ключевые слова: галитоз, факторы риска, стоматология. 

 

 

 настоящее к основным показателям ка-

чества жизни человека относят здоро-

вье, значимым компонентом которого явля-

ется состояние зубов и полости рта. Вместе с 

этим в личностном и профессиональном раз-

витии человека большое значение принад-

лежит социализации. Однако, причиной 

ограничения общения может послужить не-

свежее дыхание, в ряде случаев обусловлен-

ное стоматологическими проблемами. По 

данным специальной литературы, от 22% до 

70% населения земного шара отмечают у се-

бя наличие неприятного запаха изо рта, а 

распространенность некоторых стоматоло-

гических заболеваний составляет более 90%. 

В связи с этим, большое значение приобре-

тает роль врача-стоматолога в определении 

алгоритма работы с пациентами, у которых 

выявлен неприятный запах изо рта [1-3]. 

Галитоз (Halitosis, соматодисодия, озосто-

мия) – устойчивый неприятный запах воздуха, 

выдыхаемого человеком. В специальной лите-

ратуре описан ряд разновидностей неприятно-

го запаха изо рта, которые следует принимать 

во внимание при выборе тактики лечебно-

профилактических мероприятий у пациентов с 

данной проблемой. Истинный галитоз – объ-

ективное наличие неприятного запаха, кото-

рый замечают окружающие. Псевдогалитоз – 

наличие едва уловимого, практически не 

различимого запаха, который воспринимает-

ся пациентом как значительный. Галитофо-

бия – означает отсутствие какого бы то ни 

было неприятного оттенка в запахе выдыха-

емого воздуха при стойкой убежденности 

пациента в обратном [5]. 

Различают оральный галитоз, причиной 

которого являются факторы, связанные со 

стоматологическим статусом, и экстраораль-

ный галитоз, возникновение которого не свя-

зано со стоматологическим статусом [4-6].  

Несвежее дыхание обусловлено наличием 

в выдыхаемом воздухе токсичных летучих 

соединений с неприятным запахом: серово-

дорода, метилмеркаптана, диметилсульфида. 

Основные источники этих веществ – продук-

ты жизнедеятельности Solobacterium moorei, 

Porphyromonas gingivalis, Bacteroides For-

sythus, а также Treponema denticola, Prevotel-

la intermedia, Prevotella negrescens и других 

[3; 7]. Эти микроорганизмы обычно накап-

ливаются на спинке языка, в периодонталь-

ном кармане, в межзубных промежутках. 

Снижение слюноотделения (гипосаливация), 

некачественные пломбы и ортопедические 

конструкции, кариозные полости, некор-

ректная гигиена полости рта, особенности 

прикуса являются факторами риска прироста 

микробной биопленки и, как следствие, 

орального галитоза [4; 8]. 

Среди причин экстраорального галитоза 

отмечают болезни ЛОР-органов (синусит, 

тонзиллит и др.), дыхательной системы 

(пневмония, бронхит и др.), желудочно-

В 
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кишечного тракта, а также гематогенный пе-

ренос веществ, имеющих неприятный запах 

(диабет, болезни печени, почек) [2-5]. 

В связи с этим при выявлении галитоза 

необходимо междисциплинарное взаимодей-

ствие врачей разных специальностей, что 

позволяет установить причину данного кли-

нического симптома и планировать лечебно-

профилактические мероприятия.  

Цель исследования – изучить осведом-

ленность о проблеме несвежего дыхания и 

факторы риска галитоза среди пациентов раз-

ных возрастных групп. Определить роль вра-

ча-стоматолога и алгоритм его действий на 

клиническом приеме при выявлении галитоза. 

Материалы и методы. Провели анкети-

рование и клинический осмотр 89 человек в 

возрасте 19–44 лет (студенты и выпускники 

БГМУ, БГУКИ, БГУИР, БГУ). Преобладаю-

щий возраст опрошенных – от 19 до 24 лет 

(58,7%), 29 % участников – от 25 до 35 лет, 

доля лиц старше 35 лет составила 12,3%. 

Анкета содержала вопросы об отношении к 

проблеме галитоза, гигиене ротовой полости, 

вредных привычках, состоянии общесомати-

ческого здоровья.  

При осмотре определяли зубную формулу и 

индексы: ОHI-S (S.C. Green, S.R. Vermillion, 

1964); GI (Loe, Silness, 1963); языка WTC        

(E. Winkel, 1998); галитоза ВГУ (С.Б. Улитов-

ский, 2004); тест тягучести слюны (П.А. Леус, 

Л.В. Белясова, 1995); тест с салфеткой и зубной 

нитью для определения галитоза.  

Результаты исследования и их обсуж-

дение. Из 89 обследованных у 29 (33,6 %) 

объективно определили наличие галитоза 

(рисунок 1). Из них у 75% выявлены заболе-

вания ротовой полости, у 38,5% – заболева-

ния желудочно-кишечного тракта, у 15,2% – 

хронические заболевания ЛОР-органов, у 66 

% – вредные привычки (курение, алкоголь) 

(рисунок 4). 19,5% лиц с галитозом часто 

отмечали у себя сухость во рту. Большин-

ство респондентов (84,5%) отмечали у себя 

неприятный запах изо рта как минимум раз в 

жизни (рисунок 2). Чаще всего участники 

опроса ощущали галитоз утром после сна 

(78,7 %), после длительного перерыва между 

приемами пищи (41,3 %), а также после ку-

рения или употребления алкоголя (40,1%). 

Для устранения запаха изо рта 73,8% опро-

шенных применяли чистку зубов. Использо-

вали жевательную резинку и полоскания рта 

63,3% и 36,5 % соответственно. Все участ-

ники опроса чистят зубы стандартными зуб-

ными щетками и пастами, 33,2% опрошен-

ных применяют зубную нить и/или ополас-

киватели для рта. Специальные скребки для 

языка и ирригаторы используют соответ-

ственно 12,1% и 9,8%. Посещают врача-

стоматолога 2 раза в год лишь 23% опро-

шенных. 43 % опрошенных возрастной 

группы старше 35 лет считали заболевания 

желудочно-кишечного тракта основной при-

чиной возникновения неприятного запаха 

изо рта. 67% 19–35-летних респондентов по-

лагали, что основная причина галитоза – 

стоматологические проблемы. 

69,6% опрошенных сообщили, что избе-

гают общения с лицами, у которых присут-

ствует неприятный запах изо рта. 

У людей с наличием неприятного запаха 

изо рта индекс галитоза (ВГУ) в среднем со-

ставил 2,6 балла, что можно интерпретиро-

вать, как значительное ухудшение стомато-

логического здоровья. У лиц без галитоза 

индекс ВГУ в среднем составил 0,16 балла, 

что говорит о хорошем состоянии здоровья 

ротовой полости.  

У лиц с галитозом индекс языка (наличие 

налета на языке) значительно выше, чем у лиц 

без неприятного запаха изо рта: WTC = 5,3 и 

1,2 баллов соответственно. При галитозе опре-

деляли плохую гигиену ротовой полости (ОHI-

S – 2,7). Десневой индекс (GI) составил 1,9 

балла (гингивит средней степени тяжести) при 

галитозе и 0,9 балла (гингивит легкой степени 

тяжести) у лиц без галитоза (рисунок 3). У 

14% среди лиц с галитозом выявлена более 

высокая распространенность положительного 

теста тягучести слюны, у 18% – патологиче-

ские зубодесневые карманы. 

 



2022 ОБЩЕСТВО, № 4(27) 

 

88 

 

 
Рисунок 1. Распространенность галитоза по данным объективного обследования 

 

 
 

Рисунок 2. Распространенность галитоза по данным анамнеза 

(испытывали галитоз хотя бы 1 раз в жизни) 
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Рисунок 3. Данные стоматологического обследования (индексы) 

 

    
 

Рисунок 4. Распространенность факторов риска галитоза 

 
Заключение. По данным анкетирования 

выявлен недостаточный уровень осведом-
ленности о факторах риска и необходимости 
устранения галитоза среди участников ис-
следования. Факторы риска орального галито-
за: неудовлетворительная (плохая) гигиена ро-
товой полости, болезни периодонта, налет на 
языке, нарушение слюноотделения. Среди 
возможных факторов риска экстраорального 
галитоза – заболевания желудочно-кишечного 
тракта, ЛОР-органов, вредные привычки (ал-
коголь, курение).  

Галитоз является не только медицинской, 
но и социальной проблемой, так как в ряде 

случаев ведет к ограничению общения. Это 
наглядно продемонстрировали результаты 
исследования: 69,6 % опрошенных избегают 
общения с лицами, страдающими от непри-
ятного запаха изо рта. 

Роль врача стоматолога при выявлении 
галитоза на клиническом приеме состоит в 
информировании пациентов о факторах рис-
ка данного состояния, выявлении и устране-
нии причин орального галитоза, мотивации к 
здоровому образу жизни, ежедневному тща-
тельному уходу за ротовой полостью, регу-
лярным профилактическим визитам к стома-
тологу и врачам других специальностей. 
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В настоящее время реклама укоренилась во всех отраслях нашей жизни, и везде встречается челове-
ку. Невозможно представить, сколько рекламы видит человек постоянно. Например, на страницах 
газет или журналов, в телефоне или на билборде. Каждый день на людей выливается море реклам-
ной информации. В процессе глобализации создалось наиболее подходящее виртуальное простран-
ство для развития рекламной деятельности для борьбы за потребителей и пользователей. Сейчас 
Интернет заполнен разной рекламой, то есть Интернет-рекламой. 
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юди постоянно сталкиваются с рекла-

мой в жизни. Они видят ее при выходе 

на улицу – объявления, плакаты, или слышат 

по радио. Каждая реклама несет в себе цель 

привлечения внимания потребителей к про-

дукту. В рекламе отображается суть предло-

жения, например, информация о том, что на 

автомобиль появилась скидка, и она скоро 

закончится, поэтому нужно успеть купить, 

пока есть еще время. Или информация о но-

вом товаре, что в ассортименте супермаркета 

стали продавать новый товар, которого 

раньше не было. 

Основное различие между традиционной 

рекламой и интернет-рекламой заключается 

в том, что ее нельзя таргетировать. Нельзя 

показать рекламу конкретному заинтересо-

ванному в этом человеку. Что приносит 

некие проблемы при взаимодействии, трудно 

работать на конкретную группу людей. Лю-

ди смотрят фильм, и их показ прерывается, в 

этот момент появляется реклама с неинте-

ресным роликом. Например, человек, кото-

рый смотрит фильм – это вполне здоровый 

молодой парень. Но при виде рекламы о ле-

карственном препарате может не появиться 

интерес, и даже совсем противоположное 

чувство – раздражение. 

Под интернет-рекламой понимают ком-

плекс или совокупность инструментов, ис-

пользующиеся компанией для продвижения 

товара и повышения числа покупателей [1]. 

К основным преимуществам интернет-

рекламы можно отнести следующее: 

1. Большой охват. Люди ищут информа-

цию с помощью поисковых систем, что спо-

собствует рекламе товара более чем 4,3 мил-

лиардам пользователей. 

2. Гибкий бюджет. На основе анализа бы-

ло выявлено, что наименьшая цена охвата 

клиентов в два раза меньше традиционных 

методов применения рекламы. 

3. Увеличивает количество покупателей 

на сайте. Чем больше будет покупателей в 

компании, тем больше количество клиентов 

и тем выше будут продажи [2]. Главная цель 

интернет-рекламы – привлечение внимания 

клиентов. 

4. Таргетинг интернет-рекламы. В отли-

чие от традиционных методов рекламы, ко-

торую видят все, интернет-рекламу можно 

таргетировать на конкретных клиентов. 
5. Запуск таргетинговых кампаний. Это 

способ показать клиенту, какой он смотрел 
раннее товар, и в компании появился тот же 
товар, но со скидкой. 

6. Поиск точек взаимодействия с ауди-
торией. Интернет-реклама позволяет ком-
паниям появляться в нужное время у кли-
ентов на сайте. 

7. Статистика по просмотру и продажам 
товара. В традиционных методах рекламы 
трудно оценить эффективность самой рекла-
мы, но интернет-реклама позволяет детально 
проанализировать результат с использовани-
ем специальных платформ для аналитики [3]. 

К главным проблемам, которые появля-
ются в результате использования интернет-
рекламы, относятся: большая конкуренция, 
высокая цена ошибок, трудная аналитика, 
невидимость рекламы [4]. Далее рассмотрим 
каждую проблему детально. 

Конкуренция. Конкуренция зависит от 
вашей ниши, но в большинстве случаев при-
дется соперничать за время потребителей. 

1. Высокая цена ошибок. К основным 
ошибкам при таргетинге относится выбор 
неправильной аудитории и выбор главных 
слов после ее выключения. 

2. Трудная аналитика. Проведение анали-
за эффективности интернет-рекламы требует 
какой-нибудь всторенной платформы. 

3. Невидимость рекламы. Потребители 
видят интернет-рекламу каждый раз при от-
крытии страниц. И из-за этого большинство 
потребителей игнорируют интернет-рекламу, 
просто не замечают ее. 

Интернет-реклама – это один из самых 
быстрых и гибких способов доставки пред-
ложений и акций людям со всего мира. В 
процессе эволюции интернет-рекламы обра-
зовались разные ее виды [5]. Выделим ос-
новные виды рекламы в интернете: 

1. Медийная реклама. Данная реклама 
представляется в виде анимированных или 
графических картинок, расположенных прак-
тически на всех сайтах. 

2. Контекстная реклама. Интернет-реклама 

заключается в отображении текстовых или 

текстово-графических контейнерах, которые 

отображаются на сайтах. 

Л 

https://www.internetworldstats.com/stats.htm
https://www.internetworldstats.com/stats.htm
https://sendpulse.com/ru/support/glossary/reach
https://sendpulse.com/ru/support/glossary/reach
https://sendpulse.com/ru/support/glossary/targeting
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3. SEO. Данный вид рекламы также называ-

ется поисковой оптимизацией. Главная цель 

SEO – это эффективное продвижение проекта 

на первые позиции в поисковых системах. 

4. Таргетированная интернет-реклама. 

Вид интернет-рекламы, который применяет-

ся в различных соцсетях: Одноклассники, 

ВКонтакте и так далее. Реклама имеет вид 

текста с различными картинками. 

5. Вирусная интернет-реклама. Данный 

вид рекламы имеет специфически яркие кар-

тинки. Вирусная интернет-реклама позволя-

ет помочь в решении таких задач, как увели-

чение продаж, поддержка нового проекта, 

повышение рейтинга ресурса. 

6. Тизерная реклама в интернете. Под тизе-

рами понимают изображения с цепляющими и 

короткими заголовками, на которые люди об-

ращают внимание при посещении сайта, это и 

заставляет клиентов переходить к рекламе. 

Реклама представляет собой не просто 

набор текста и картинок, а способ мотиви-

ровать людей приобрести товар. Можно 

разделить механизм воздействия рекламы 

на сознание человека на факторы. Выделя-

ют три фактора механизма психологическо-

го воздействия: 

 когнитивный фактор; 

 эмоциональный фактор; 

 поведенческий фактор. 

Любой из вышеперечисленных факторов 

состоит из ряда определенных инструментов 

и методов психологического воздействия на 

человека. Далее разберем каждый фактор. 

Влияние поведенческого фактора заключает-

ся в формировании неосознанного поведения 

клиента, вытекающее из подсознания, что 

призывает мотивировать процесс покупки у 

клиента. Эмоциональный фактор состоит из 

инструментов, которые порождают положи-

тельные эмоции клиентов к процессу покуп-

ки товара. Когнитивный фактор заключается 

в переработке рекламной информации для 

создания положительного рекламного образа 

в глазах потребителей. 

Для получения желаемого результата от ин-

тернет-рекламы необходимо вызвать у пользо-

вателей эмоции. Если пользователи будут чув-

ствовать себя эмоционально вовлеченными, то 

их будет легче побудить к покупкам. Так как 

именно эмоциональная составляющая играет 

важную роль при мотивации. 

Таким образом, интернет-реклама являет-

ся важнейшим компонентом при продаже 

товара или предложений. Она способна ока-

зывать влияние и мотивировать к покупкам. 

Реклама в интернете ориентирована на каж-

дого конкретного пользователя и его нахож-

дение на сайте. С точки зрения психологии 

считается, что в этом случае человек уже 

подготовлен и более предрасположен к ре-

кламным объявлениям. 
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При работе в команде каждый сталкивался с проблемой, что коллективные усилия зачастую дают 

меньший результат, чем индивидуальная работа каждого человека. И это вполне естественно. Спе-
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азберем сначала, что такое эффект соци-

альной лени. Еще его называют эффек-

том Рингельмана. Если кратко, то «эффект 

Рингельмана» можно представить так: двое, 

поднимающие груз, не понимают смысла 

действия, велика вероятность, что каждый из 

них будет пытаться переложить груз на дру-

гого человека. 

Впервые эффект социальной лени был 

описал в 1913 г. Максимилианом Рингель-

маном. Рингельман был инженер-агроном по 

образованию, обнаружил этот эффект, по-

просив нескольких людей потянуть за канат. 

Согласно его наблюдениям, участники экс-

перимента тянули канат сильнее по отдель-

ности, чем в группе [4]. 

Эффект социальной лени представляет со-

бой психологическое явление, которое заклю-

чается в том, что в составе команды все участ-

ники работают не в полную силу. Эффект со-

циальной лени подразумевает, что отдельные 

индивидуумы не вносят весь возможный 

вклад, который они могли бы вносить, если их 

оценивают как часть одной команды. 

Миф об эффекте социальной лени заключа-

ется в том, что перетягивание каната или, 

например, крики в группе могут снизить лич-

ный вклад участников по другим причинам. 

Но данный эксперимент нельзя сопоставить с 

современным рабочим местом. Проблемы 

сравнения простых упражнений и непрерыв-

ной рабочей среды не показывают в полной 

мере то, с чем сталкиваются современные ра-

ботники при интеллектуальном труде [5]. 

Так историк Дерек Джон де Солла Прай 

выявил закон, который определяет, на ка-

Р 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
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ком уровне находится социальная лень: 

квадратный корень из общего числа работ-

ников организации отвечает ровно за поло-

вину работы [2]. 

Таким образом, при увеличении числа 

участников команды, все меньше сотрудни-

ков будут выполнять половину своих обя-

занностей. К примеру, молодая организация, 

в которой около 10 человек, будет работать 

эффективно, как компания численностью 

около 50 человек. Это означает, чем больше 

команда, тем больше бездельников удачно 

маскируются в коллективе. 

Далее разберем факторы, которые прово-

цируют появление эффекта социальной лени 

в команде: 

 увеличение численности команды – чем 

больше людей в команде, тем больше уве-

ренность, что работу может сделать другой 

человек; 

 отсутствие оценки работы – если работ-

ник трудится в одиночку, то он боится мне-

ния окружающих, и появляется социальная 

фасилитация. Фасилитация – эффект, когда 

работник выполняет свои задачи намного 

лучше из-за того, что знает, что за ним 

наблюдают. 

 исключение личной ответственности – 

командная работа подразумевает, что за нее 

отвечают все, и из-за этого уровень индивиду-

альной работы каждого работника снижается; 

 гендерная структура команды: множе-

ство ученых доказали, что женщины намно-

го меньше подвергаются социальной лени, 

чем мужчины; 

 культурная принадлежность команды – 

при преобладании коллективистской культу-

ры, социальная лень проявляется намного 

меньше, чем в группах с индивидуалистиче-

ской культурой. 

Вышесказанные факторы напрямую вли-

яют на появление эффекта социальной лени 

в командной работе. 

Но правда заключается в том, что никто не 

хочет работать плохо. То, что мы воспринима-

ем за эффект социальной лени, на самом деле 

является признаком другой проблемы, а имен-

но отсутствия следующих фактов [3]: 

1. Прозрачности. 

2. Мотивации. 

Для того, чтобы команда работала макси-

мально эффективно, можно воспользоваться 

следующими способами [1]: 

1. Определить: кто, что и к какому сроку 

делает. Когда человек будет понимать в ко-

манде, что и к какому сроку необходимо 

сделать, он будет более ответственно подхо-

дить к своей работе. 

2. Координировать работу в едином цен-

трализованном инструменте. Было доказано, 

что прозрачность в отслеживании всей ин-

формации по работе увеличивает эффектив-

ность работы. Управление работой – это 

способ отслеживания текущих процессов, 

проектов и задач для обеспечения прозрач-

ности в рамках коллектива. 

3. Сократить объем работы по организации 

работы. Повторяющиеся задачи могут вызы-

вать стресс и выгорание. Работники каждый 

день тратят около 60% своего времени на за-

дачи по организации работы, например, полу-

чение согласований, поиск документов или 

сбор в конференциях по обсуждению работы. 

4. Сопоставить ежедневную работу с це-

лями компании. Необходимо устранить раз-

рыв между повседневными задачами и целя-

ми компании. Чтобы участники команды по-

нимали, как их работа способствует дости-

жению целей компании. 

Таким образом, чем больше человек в ко-

манде занимаются общим делом, тем лучше 

будет результат, но по факту выходит с точ-

ностью наоборот, это доказали многочис-

ленные эксперименты ученых. Поэтому 

необходимо комплексно подходить к вопро-

су эффективности команды. 
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 настоящее время люди используют ин-

тернет практически всегда, его важ-

ность настолько велика, что сейчас сложно 

найти человека, незнающего о существова-

нии интернета. Интернет – полезный ин-

струмент, это и поиск информации, и обще-

ние, и работа, и развлечения. Но он имеет не 

только положительные свойства, а также 

возникает вопрос о его вреде. К вреду можно 

отнести появление интернет-зависимости у 

пользователей интернета. 

Интернет-зависимость понимается как 

психическое расстройство, сопровождающее-

ся большим количеством поведенческих про-

блем [1]. Поведенческие проблемы – неспо-

собность человека держать себя под контро-

В 
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лем, например, своевременно выйти из сети, а 

также назойливое желание войти в нее. 

С связи со стремительным развитием ин-

тернет-технологий значительно увеличилось 

количество людей, которые используют ин-

тернет. На основе анализа результатов ис-

следования 5-8% из общего число пользова-

телей – интернет-зависимы. В современном 

обществе интернет-зависимость стала одним 

из главных предметов серьезного изучения. 

Почти все психологи бьют тревогу, ведь 

интернет-зависимость сравнима, например, с 

алкогольной или наркотической зависимо-

стью. Опасения для беспокойства обоснова-

ны и требуют решения [2]. Продолжающиеся 

исследования интернет-зависимости под-

тверждают опасения психологов, ведь при 

длительном пребывании в Интернете проис-

ходят изменения в работе мозга. 

Помимо психических расстройств, интер-

нет-зависимость связана и с физическими 

заболеваниями. Проводя огромное количе-

ство времени перед мониторами, у людей 

появляется туннельный синдром запястья, 

ухудшается зрение, возникают различные 

заболевания суставов. 

Можно выделить ряд основных симпто-

мов интернет-зависимости. К ним относятся 

следующие симптомы: 

 ощущение огромной радости перед 
каждым новым сеансом, а без доступа к сети 
появляется чувство грусти; 

 трудно встать с места у монитора, вый-
ти на прогулку; 

 нечастые встречи с друзьями; 

 постоянное обновление страницы в 
соцсетях, частая проверка электронной почты; 

 потеря счета времени; 

 забывание служебных обязанностей; 

 посещение сайтов, на которых нет по-
лезной информации. 

Интернет-зависимость можно разделить 

по основным видам, прежде всего выделяют 

следующие виды: 

1. Самый популярный вид интернет-зави-

симости – потребность в беспрерывном об-

щении. К таким площадкам относятся раз-

личные форумы, социальные сети и чаты. 

2. Следующий вид – это информационная 

интернет-зависимость, то есть нужда в по-

стоянном пополнении информации, что за-

ставляет человека постоянно что-то искать в 

Интернете [4]. 

3. Другой вид интернет-зависимости – это 

игровая зависимость. Она представляет со-

бой поведение, когда человек подсаживается 

на онлайн игры и не может остановиться, 

прерваться даже на еду. 

4. Вид интернет-зависимости, который 

связан с азартными онлайн-играми, похож на 

интернет-зависимость с обычным желанием 

к игре на деньги. 

5. Еще одна разновидность интернет-

зависимости – это киберсексуальное влече-

ние. Это влечение, связанное с навязчивой 

тягой к просмотру взрослых фильмов в сети. 

Таким образом, можно сделать вывод, что 

интернет-зависимость – это проблема боль-

шой части человечества, с которой необхо-

димо бороться [5]. Главное осознать, что 

есть интернет-зависимость и начать работать 

над этой проблемой. 

Далее приведены наиболее популярные 

советы для самостоятельной борьбы с ин-

тернет-зависимостью: 

1. Необходимо подготовить список с пе-

речнем причин, из-за которых лучше отказать-

ся от чрезмерного применения Интернета. 

2. При отсутствии необходимости выйти из 

Интернета, выключать компьютер/ноутбук. 

3. Ни при каком случае не употреблять 

пищу за компьютером, используя такой спо-

соб, есть возможность отвлечься от вирту-

альной реальности. 

4. Необходимо отключить авто-оповещения 

с почты и соцсети, если нет особой надобности. 

5. Скопировать в отдельный файл или 

распечатать текст, который содержит часто 

используемую информацию, чтобы каждый 

раз не выходить в Интернет, тем самым со-

кратить время нахождения в нем. 

6. Необходимо нормализовать и отрегули-

ровать режим вашего сна. 

 

 

 

http://constructorus.ru/zdorovie/tunnelnyj-sindrom-zapyastya-prichiny-vozniknoveniya-simptomy-profilaktika-i-lechenie.html
http://constructorus.ru/uspex/chuvstvo-vremeni.html
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течественная избирательная система 

стала активно меняться под влиянием 

цифровых технологий за последние несколь-

ко лет. Так, у жителей Российской Федера-

ции появилась возможность голосовать он-

лайн, но практика показывает, что не все 

пользуются возможностью отдать голос че-

рез Интернет. Следовательно, есть необхо-

димость в том, чтобы проанализировать все 

плюсы, минусы и риски проведения элек-

тронного голосования не только с политиче-

ской точки зрения, но и с учетом экономиче-

ского, социально-культурного и технологи-

ческого прогресса. 

Стандартная матрица PEST [1] предпола-

гает учет всех основных трудностей, с кото-

рым сталкивается та или иная задача в ходе 

ее реализации, по каждой из выделенных ка-

тегорий: политика, экономика, социум и 

технологии (таблица 1). 
 

Таблица 1 
МАТРИЦА PEST-АНАЛИЗА 

 

Политические 

1. Изменение законодательства.  

2. Политическая ситуация в стране и ее не-

стабильность за прошедшие 2 года. 

3. Влияние государства на развитие страны 

в целом. 

4. Недоверие к агитирующим мероприятиям 

и предвыборным кампаниям. 

5. Бюрократия и коррупция. 

6. Внешняя и внутренняя политика. 

Экономические 

1. Инфляция и дестабилизация экономики. 

2. Недостаток ресурсов для обеспечения из-

бирательных пунктов. 

3. Отсутствие инвестиций в разработки гос-

ударственной политической отрасли.  

4. Применение устаревших форм экономи-

ческого взаимодействия между государ-

ством и населением. 

5. Сокращение спонсорской поддержки ряда 

предвыборных кампаний. 

О 
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Социокультурные 

1. Уровень доверия населения к текущей 

власти и прозрачности выборов на террито-

рии страны.  

2. Уровень политической грамотности насе-

ления. 

3. Работа средств массовой информации на 

всех платформах. 

Технологические 

1. Уровень технологической грамотности 

населения (особенно актуально для старше-

го поколения). 

2. Доверие к системам автоматизации и 

электронного учета голосов на выборах раз-

личного уровня. 

3. Недостаточное оснащение избирательных 

участков.  

4. Отсутствие или минимализм технологи-

ческого прогресса в политической отрасли. 

5. Отсутствие адаптированных ресурсов для 

защиты конфиденциальности и сохранности 

данных избирателей в сети. 

 

В результате проведения PEST-анализа 

можно выделить основную закономерность, 

связывающую сразу несколько блоков и 

имеющую тенденцию к прогрессии – уро-

вень грамотности населения. Как в случае с 

политикой, так и в стороне технологического 

прогресса, население не принимает различ-

ного рода инновации с энтузиазмом. Возни-

кает ряд вопросов, которые обывателю до-

статочно тяжело объяснить без базового 

уровня знаний. В связи с устойчивостью 

данной тенденции, необходимо прибегнуть к 

активной агитации и внедрению в массы но-

вых инструментов политических и техноло-

гических реализаций, что в свою очередь по-

несет за собой дополнительные издержки. 

Однако, в долгосрочной перспективе попу-

ляризация политических инноваций позво-

лит не только окупить вложенные ресурсы, 

но и повысить эффективность проведения 

политических мероприятий в разы. 

Помимо общих тенденций и сложностей в 

различных областях человеческой жизни, 

существуют также и риски, связанные ис-

ключительно с каждым из направлений или с 

отдельными отраслями этих направлений. 

Так, например, в случае с политическими 

рисками, имеет место динамика и развитие 

законодательной системы. Как известно, за-

конотворческий процесс является одним из 

самых трудоемких и бюрократизированных 

из всех возможных.  

Внедрение законопроекта сопровождается 

рядом немалых политических и экономиче-

ских трудностей, в связи, с чем разработка и 

реализация занимает большое количество 

времени. Тем самым, технологии развиваются 

с куда большей скоростью, позволяя пользова-

телям использовать все больше ресурсов и ин-

новаций, упрощающих жизнь и позволяющих 

большую часть операций производить дистан-

ционно. В случае с выборами, автоматизиро-

вать данный процесс без должного правового 

регулирования невозможно, что значительно 

замедляет процесс развития системы голосо-

вания на территории нашей страны. 

Еще одной немаловажной тенденцией яв-

ляется уровень доверия населения к различ-

ным инновациям в области юриспруденции 

и политических наук. В данном случае это 

можно связать с работой средств массовой 

информации и ведением внутренней полити-

ки государства действующей властью. Насе-

ление, имеющее склонность к консерватизму 

в силу своего менталитета, а также в силу 

опыта реализации инноваций и последствий 

их работы, достаточно тяжело принимает 

различного рода новшества. Этот фактор 

также носит территориальный характер: лю-

ди из центральной части России более мягко 

и охотно примут новые технологии в соци-

ально-политической сфере, нежели люди из 

отдаленных частей страны или небольших 

населенных пунктов. 

Для наиболее точного раскрытия всех 

рисков из матрицы PEST, проведен пере-

крестный анализ SWOT [1] (таблица 2). 

Помимо выделенных ранее слабых сторон и 

соответствующих угроз, в ходе данного анали-

за были также выявлены и сильные стороны 
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электронного голосования и соответствующие 

данному направлению возможности.  

Безусловно, современные процессы за-

ставляют не только пользователей сети и 

коммерческие организации обеспечивать се-

бя прогрессивными разработками и следо-

вать основным тенденциям, но и возникает 

необходимость задействовать также госу-

дарственный сектор, что определенно от-

крывает множество новых возможностей для 

всего процесса организации, проведения и 

обнародования результатов. Возможности, 

представленные в матрице SWOT, позволят 

не только расширить влияние государства на 

информационные технологии в стране, но и 

даст возможность реализоваться молодым 

специалистам, повысит конкурентоспособ-

ность российской отрасли IT на мировом 

рынке, а также повысит уровень доверия 

населения к системам электронного голосо-

вания посредством активных внедрений раз-

работок и обеспечения прозрачности всего 

процесса. Население будет непосредственно 

вовлечено в работу, как и при традиционной 

форме голосования, но уже в другой форме и 

на иных условиях. 
 

Таблица 2 

МАТРИЦА SWOT 

 

СИЛЬНЫЕ СТОРОНЫ ВОЗМОЖНОСТИ 

Возможность перевести голосование в ди-
станционный/электронный формат. 
Развитие технологий в стране. 
Исключение возможности влияния человече-
ского фактора на результат. 
Возможность сразу хранить данные и исполь-
зовать их в дальнейшем для статистики или 
обнародования. 
Отсутствие трат ресурсов на подсчет голосов с 
использованием традиционных бюллетеней. 
Возможность привлечь к голосованию граж-
дан, находящихся за территорией страны или 
своего региона без дополнительных этапов 
регистрации. 
Изменение законодательства. 
Политическая ситуация в стране и ее неста-
бильность за прошедшие 2 года. 
Влияние государства на развитие страны в целом. 
Бюрократия и коррупция. 
Внешняя и внутренняя политика. 
Уровень технологической и политической 
грамотности населения (особенно актуально 
для старшего поколения). 
Отсутствие адаптированных ресурсов для за-
щиты конфиденциальности и сохранности 
данных избирателей в сети. 
Инфляция и дестабилизация экономики. 
Недостаток ресурсов для обеспечения избира-
тельных пунктов. 
Отсутствие инвестиций в разработки государ-
ственной политической отрасли. 
Работа средств массовой информации на всех 
платформах. 

Привлечение молодых специалистов в 
области информационных технологий. 
Возможность привлечения новых инве-
стиций в государственный сектор. 
Обеспечение рабочими местами специа-
листов соответствующей отрасли (на по-
зиции контроля, разработки и админи-
стрирования). 
Обеспечение новых направлений разви-
тия для молодых новаторов (конкурсы, 
тендеры, поддержка информационных 
технологий на государственном уровне). 
Интеграция новых профессиональных 
направлений в области информационной 
безопасности и защиты информации. 
Возможность сотрудничества с крупными 
компаниями в области информационных 
технологий и инфокоммуникационной 
отрасли. 
Недоверие к агитирующим мероприятиям 
и предвыборным кампаниям. 
Доверие к системам автоматизации и 
электронного учета голосов на выборах 
различного уровня. 
Уровень доверия населения к текущей 
власти и прозрачности выборов на терри-
тории страны. 
Сокращение спонсорской поддержки ряда 
предвыборных кампаний. 
Недостаточное оснащение избирательных 
участков. 
Отсутствие или минимализм технологиче-
ского прогресса в политической отрасли. 
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Продолжение Таблицы 2 

МАТРИЦА SWOT 

 

СЛАБЫЕ СТОРОНЫ УГРОЗЫ 

Изменение законодательства. 

Политическая ситуация в стране и ее неста-

бильность за прошедшие 2 года. 

Влияние государства на развитие страны  

в целом. 

Бюрократия и коррупция. 

Внешняя и внутренняя политика. 

Уровень технологической и политической 

грамотности населения (особенно актуально 

для старшего поколения). 

Отсутствие адаптированных ресурсов для 

защиты конфиденциальности и сохранности 

данных избирателей в сети. 

Инфляция и дестабилизация экономики. 

Недостаток ресурсов для обеспечения изби-

рательных пунктов. 

Отсутствие инвестиций в разработки госу-

дарственной политической отрасли. 

Работа средств массовой информации на 

всех платформах. 

Недоверие к агитирующим мероприятиям и 

предвыборным кампаниям. 

Доверие к системам автоматизации и элек-

тронного учета голосов на выборах различ-

ного уровня. 

Уровень доверия населения к текущей вла-

сти и прозрачности выборов на территории 

страны. 

Сокращение спонсорской поддержки ряда 

предвыборных кампаний 

Недостаточное оснащение избирательных 

участков. 

Отсутствие или минимализм технологиче-

ского прогресса в политической отрасли. 

 

Анализ современных опытов электронных 

голосований показал, что использование но-

вых технологий способно существенно сокра-

тить затраты, но часто требует законодатель-

ного изменения в сфере гарантирования ос-

новных прав граждан и существенных ограни-

чений, связанных с проблемами информаци-

онной безопасности граждан [2]. Основными 

преимуществами электронного референдума 

могут быть обозначены следующие преиму-

щества: упрощенная процедура и привлека-

тельнее решение избирателей, а следователь-

но, более широкие возможности для участия; 

новый уровень информированности избирате-

лей, что приводит к росту «прозрачности» 

процесса голосования, сокращение бюджет-

ных затрат на организации и проведение голо-

сования, а также повышение эффективности 

государственного финансового управления. 

Недостатки и потенциальные затраты элек-

тронных технологий связаны с возникновени-

ем «цифрового неравенства» граждан, т.е. не-

равномерность доступа к современной технике 

передачи, хранения данных, угрозы легитим-

ности решений, принятых при прямом голосо-

вании, недостаток доверия избирателей элек-

тронной формы демократии, возможность 

нарушения секретности голосования, пробле-

мы идентификации избирателей в цифровом 

избирательном процессе. 
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Латиноамериканский регион характеризуется тесным сотрудничеством стран, которое со време-
нем начало именоваться сотрудничеством Юг-Юг. В рамках этого типа сотрудничества иниции-
руются двусторонние проекты стран региона, нацеленные на борьбу с проблемными аспектами 
внутренней политики. Повестка дня на период до 2030 года дала новый импульс развитию сотруд-
ничества, в котором с каждым годом растет количество проектов. В статье рассматривается 
развитие сотрудничества Юг-Юг, а также примеры деятельности Перу в его рамках. 
Ключевые слова: сотрудничество Юг-Юг, Повестка дня на период до 2030 года, сотрудничество, 
двусторонние проекты, Перу. 
 

 
олитическое, экономическое сотрудни-
чество и региональная интеграция – это 

процессы, которые, в большей или меньшей 
степени, развиваются в Латинской Америке на 
протяжении десятилетий. В последнее время, в 
связи с изменениями, произошедшими в меж-
дународной среде, распространения феномена 
глобализации, наблюдается возрождение со-
глашений, организаций и других платформ, в 
которых выражается воля разных стран про-
двигать инициативы согласия, способствую-
щие сотрудничеству в регионе.  

Существуют разные виды сотрудничества и 
по сфере, по странам-участникам, по цели со-
трудничества. Латинская Америка, как регион, 
характеризующийся большим количеством 

интеграционных процессов, пронизан разными 
видами коллективного взаимодействия. 
Наиболее значимым для латиноамериканского 
региона является сотрудничество Юг-Юг.  

Сотрудничество Юг-Юг (СЮЮ) основано 
на прямых горизонтальных отношениях 
между странами, сталкивающимися с общи-
ми проблемами, и направлено на преодоле-
ние, совместными усилиями, проблем разви-
тия. Сотрудничество Юг-Юг способствует 
всестороннему развитию государств с по-
мощью таких механизмов, как: торговый об-
мен, обмен успешным опытом и инклюзив-
ность. СЮЮ и проекты, осуществляемые в 
этой области в Латинской Америке и Кариб-
ском бассейне, характеризуются своими ос-

П 
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новными принципами солидарности, взаи-
модополняемости, равенства, безусловности 
и уважения суверенитета [2]. 

Данный вид сотрудничества имеет долгую 
историю, так как, разделяя одну культуру и 
одни проблемы, страны стремились взаимо-
действовать для поддержания первого и в 
борьбе со вторым. Сотрудничество Юг-Юг 
является неотъемлемым атрибутом развития 
отношений в регионе, однако следует отме-
тить, что глобализация способствует развитию 
кооперации по всему миру, поэтому среди 
участников различных проектов сотрудниче-
ства, встречаются и страны Азии, Европы и 
Африки. Несмотря на разносторонние согла-
шения, которые заключают латиноамерикан-
ские страны с более развитыми партнерами, 
ориентированность на развития взаимодей-
ствия в регионе растет с каждым годом, что 
нашло отражение и в создании новых интегра-
ционных организациях, и в увеличении взаи-
модействия между странами региона. 

Общее видение стран Глобального Юга по 
укреплению СЮЮ нашло отражение в про-
грамме ООН «Повестка дня на период до 2030 
года», в соответствии с которой в 2015 г. были 
утверждены цели в области устойчивого раз-
вития (ЦУР). СЮЮ представляет собой окно 
возможностей для дополнения сотрудниче-
ства Север-Юг укреплением пространств для 
диалога между равными по развитию стра-
нами или между странами с относительно 
однородным социально-экономическим раз-
витием, отправной точкой которого являют-
ся солидарность, интеграция и партнерские 
отношения вокруг общих целей или задач 
для придания динамизма и развития, повы-
шения эффективности системы сотрудниче-
ства в целях развития [4].  

С момента принятия ЦУР началось распро-
странение механизмов и стратегий, которые, 
как правило, объединяют усилия, основанные 
на идее быть более активными в формирова-
нии партнерств, которые способствуют увели-
чению или укреплению ресурсов и обмену 
опытом, возможностями и знаниями, которые 
позволяют достичь устойчивого развития всех 
стран, в трех его измерениях: экономическом, 
социальном и экологическом. 

Повестке дня на период до 2030 г. дала но-
вый импульс развитию сотрудничества в ре-
гионе. Помимо двухстороннего сотрудниче-
ства (СЮЮ), когда страны сообща ищут ре-
шение поставленных проблемам, существует 

несколько видов сотрудничества, где более 
развитые государства помогают менее разви-
тым решить их проблемы в какой-то сфере. В 
данном случае страны могут выступать как в 
роли получателя выгоды, так и в роли офе-
рента (тот, кто предоставляет помощь). Также 
стоит отметить, что существует еще один вид 
сотрудничества – трехстороннее сотрудниче-
ство. В нем, как правило, оферентом высту-
пает более развитое государство из другого 
региона, однако существуют и случаи, когда 
оферентами были представители латиноаме-
риканского региона. 

В сотрудничестве государств региона вы-
деляются следующие тенденции: 

1. В странах с низким и средним уровнем 
дохода повестка дня сотрудничества сосре-
доточена на борьбе с бедностью, укреплении 
институциональной базы, сотрудничестве в 
борьбе с преступностью и незаконным обо-
ротом наркотиков, а также на оказании чрез-
вычайной помощи. 

2. Средства, выделенные на преодоление 
нищеты, направляются главным образом на 
программы в интересах детей, совершен-
ствование систем образования и здравоохра-
нения и укрепление местного потенциала. 

3. В странах с доходами выше среднего и 
высокими, повестка дня охватывает сферы, 
отличные от традиционных вопросов помо-
щи в целях развития; страны сосредотачива-
ют свое внимание на таких проблемах, как 
изменение климата, права интеллектуальной 
собственности, преступные сети, транснаци-
ональные корпорации, пиратство и энергети-
ческая безопасность. 

4. Социальный сектор начал рассматри-
вать корпоративный сектор как потенциаль-
ный источник ресурсов и помощи в произ-
водственных и коммерческих вопросах. 

Разумеется, латиноамериканский регион 
считается одним из бедных, причиной чему 
является недавний переход к демократиче-
ским режимам, экономическая неразвитость, 
сырьевая экономика, а также разнородность 
населения, главную проблемы которой со-
ставляют коренные народы, живущие в горах 
или джунглях и предпочитающие не участво-
вать в экономическом развитии страны. Дан-
ные причины и потрясения прошлого столе-
тия подтолкнули жителей региона к развитию 
криминального пути достижения целей (от 
террористических группировок, которые со-
здавали реальное сопротивление власти, до 
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развития наркобизнеса для получения средств 
к существованию). Разумеется, такие недемо-
кратические способы развития, коррумпиро-
ванность власти и вытекающее разочарование 
в последней создают еще больше препятствий 
для развития региона.  

На сегодняшний день основное внимание 
правительств сосредоточено на развитие со-
циальной сферы, которой принадлежит 
большинство пунктов в Повестке дня на пе-
риод до 2030 г. В документе организации 
SEGIB, посвященному развитию СЮЮ про-
водится анализ проектов сотрудничества с 
2007 по 2017 г. 

Проанализировав все проекты, можно от-
метить, что более трети из них (227, что со-

ставляет 35,5% от общего числа) были направ-
лены на укрепление потенциала в социальной 
сфере. Еще одна треть (34,0%) занималась 
экономическими целями, хотя среди них явно 
преобладали те, которые стремились укрепить 
производственные секторы (более 150, что эк-
вивалентно 24,4%), а не поддерживать созда-
ние экономической инфраструктуры и услуг 
(совокупный показатель близок к 10%). В по-
рядке относительной важности следует также 
отметить более ста проектов (16,1% завершен-
ных), направленных на укрепление организа-
ционной структуры. Последние 14,1% были 
объяснены совокупным вкладом проектов, 
направленных на охрану окружающей среды  
(8,1%), и других сфер деятельности (5,9%). 

 

 

 

Рисунок 1. Распределение потоков действий в рамках двустороннего сотрудничества 

Юг-Юг по отраслям деятельности и сферам деятельности за 2017 год 
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Однако при более широком временном ана-

лизе такое распределение проектов в соответ-

ствии с отраслевыми приоритетами претерпе-

ло некоторые изменения. Фактически, сравни-

тельный анализ изменения приоритетных про-

ектов, показывает, что сотрудничество в соци-

альной и экономической областях остается 

ведущим, но также и то, что его относительная 

важность значительно снижается (особенно в 

отношении проекты социальной направленно-

сти), которые компенсируются увеличением, 

зарегистрированным в других отраслях, в 

первую очередь в областях, связанных с 

укреплением государственных институтов, 

окружающей среды и других, например, куль-

тура и равенство гендера [1]. 

Осуществление 639 двухсторонних проек-

тов в рамках СЮЮ, позволяет говорить о нем, 

как не только популярном, но и эффективном 

методе преодоления уязвимостей в странах ла-

тиноамериканского региона. Можно заметить, 

что все страны региона участвуют в данных 

проектах. Показатель количества участия зави-

сит от предложенных инициатив: чем больше 

совместным проектов выдвигает страна, тем 

больше предложений она получает. На данный 

момент лидерами двухстороннего сотрудниче-

ства можно назвать Аргентину и Мексику. 

Перу, как один из участников двусторон-

них проектов, признает сотрудничество Юг-

Юг в качестве инструмента внешней поли-

тики, дополняющего традиционное сотруд-

ничество (Север-Юг), которое позволяет об-

мениваться знаниями и укреплять потенциал 

между развивающимися странами на основе 

взаимной выгоды и взаимодополняемости. 

В 2020 г. Перу как страна, оферент и по-

лучатель, участвовала в 81 проекте. Из этого 

общего числа 31 проект был реализован в 

качестве получателя, 32 – в качестве оферен-

та и 18 двухсторонних проектов, как видно 

на карте ниже.  

 

 
 

Рисунок 2. Проекты в рамках программы Сотрудничества Юг-Юг 2020 г., проекты Перу 
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Так между Перу и Боливией были заклю-
чены соглашения на следующие проекты в 

период с 2017 по 2021 гг. [3]. 

 

№ Название проекта Институт Перу 
Институт 

Боливии 

Положение 

дел 

Предложение Перу о международном техническом сотрудничестве (OPCTI) 

1 Активизация восстановле-

ния деградированных почв 

на основе инновационных 

агролесохозяйственных ме-

тодов в северном регионе 

Ла-Пас и тропиках Коча-

бамба 

Министерство  

аграрного развития 

и ирригации 

(MIDAGRI) 

Министерство 

сельского  

развития и земель 

(MDRyT) 

В процессе 

реализации 

2 Укрепление технического 

потенциала в области се-

лекции, производства се-

мян картофеля и санитар-

ного состояния сельскохо-

зяйственных культур 

Министерство 

сельского  

хозяйства и  

ирригации 

(MIDAGRI) 

Национальный 

институт  

ученичества 

В процессе 

реализации 

3 Техническая помощь и об-

мен опытом по системе 

двойного обучения и серти-

фикации профессиональных 

навыков для технического 

оперативного персонала в 

области водоснабжения и 

санитарии 

Министерство 

жилищного строи-

тельства, строи-

тельства и санита-

рии (MVCS) 

Национальная 

служба обеспече-

ния устойчивости 

услуг в области 

базовой санита-

рии (SENASBA) 

Завершено 

Перу, как получатель технического сотрудничества 

4 Методологии оказания тех-

нической помощи в выра-

щивании семенного карто-

феля для семейных фер-

мерских хозяйств 

Министерство 

сельского  

хозяйства и  

ирригации 

(MIDAGRI) 

Министерство 

сельского  

развития и земель 

(MDRyT) 

В процессе 

реализации 

5 Повышение технической и 

коммерческой компетент-

ности специалистов по до-

машним южноамерикан-

ским верблюдам (Альпака 

и лама) 

Министерство 

сельского  

хозяйства и ирри-

гации (MIDAGRI) 

Министерство 

сельского  

развития и земель 

(MDRyT) 

Завершено 

 
Двусторонние проекты Перу и Колумбии 

направленны, в основном, на развития сель-
ского хозяйства; однако данные инициативы 
предназначены для частных хозяйств, что в 
дальнейшем будет выступать как способ 
борьбы с голодом (что является одновремен-
но и целью устойчивого развития). 

Проанализировав активность стран в осу-
ществлении двусторонних проектов в реги-
оне и активность Перу в них, можно гово-
рить об заинтересованности региона в гори-

зонтальном сотрудничестве и заинтересо-
ванности сообща в достижении целей По-
вестки дня на период до 2030 года. Более то-
го, с каждым годом активность стран растет. 
Поскольку с 2015 года прошло только 7 из 
15 лет, выделенных на достижение целей 
устойчивого развития, можно ожидать еще 
большее включение стран в региональные 
двусторонние проекты по мере развития их 
экономического потенциала и получения 
опыта в уже реализованных проектах.  
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The Latin American region is characterized by close cooperation between countries, which eventually began 
to be called cooperation South-South. Within the framework of this type of cooperation, there are bilateral 
projects of the countries of the region aimed at combating problematic aspects of domestic policy. The 
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Статья посвящена проблемам сохранения культурных ценностей в полиэтничном регионе. В данной 
работе рассматривается эволюция понятия «культурная ценность» в рамках ряда международных 
актов, принятых в XX в. Исследуется вопрос проявления и сохранения культурных ценностей на 
территории Астраханской области, выявляется, что в условиях Астраханского региона сложилась 
особая атмосфера из составляющих компонентов разных культур и для сохранения этой атмосфе-
ры необходимо бережное отношение к любым деталям и элементам. 
Ключевые слова: культурная ценность, культурное наследие, полиэтничный регион, Астраханский 
регион, культурное пространство. 
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опрос сохранения культурных ценно-

стей весьма актуален в современном

быстро меняющемся мире. И очень хотелось 

бы, чтобы в решении этих проблем было за-

интересовано не только академическое со-

общество, но и все государство в целом. Од-

на из ступеней в освещении данной пробле-

мы – это популяризация проблем сохранения 

культурного наследия, как на мировом, так и 

на общегосударственном и региональном 

уровнях. Особенно остро эта проблема каса-

ется поликультурных регионов России, од-

ним из которых является Нижневолжский 

край, в частности Астраханская область. Бо-

гатая своей историей, она оставила своим 

потомкам огромный пласт культурного 

наследия. Здесь и археологические памятни-

ки от каменного века до позднего средневе-

ковья. Есть в регионе и памятники природы, 

Астраханский биосферный заповедник или 

гора Богдо уникальные эндемики региона. 

Богата область и своей этнографической ис-

торией, а памятники архитектуры являются 

прямым отражением разносторонней куль-

туры полиэтничного региона.  

Целью данной работы является освещение 

проблем, связанных с сохранением и разви-

тием культурных ценностей в рамках поли-

этничного региона. 

Несмотря на то, что вопросами своего 

наследия наше государство начало интересо-

ваться еще во 2-й пол. XVII в., на уровень 

государственной политики разыскивание и 

коллекционирование древностей в России 

пытался поставить Петр I, который издал 

указ о собирании всего, что «зело старо и 

необыкновенно». Однако, в рамках глобаль-

ной проблемы, вопрос сохранения культур-

ных ценностей на общемировом уровне воз-

ник лишь в XX в. 

Первое официальное упоминание о куль-

турных ценностях присутствует в Пакте Рери-

ха, принятом 15 апреля 1935 г. в Вашингтоне. 

Несмотря на то, что само определение термина 

«культурные ценности» в договоре отсутству-

ет, объект защиты определен в ст. 1 Пакта. 

«Исторические памятники, музеи и учрежде-

ния, служащие целям науки, искусства, обра-

зования и культуры…» [5] В Конвенции о за-

щите культурных ценностей в случае воору-

женного конфликта, подписанного в Гааге           

14 мая 1954 г., впервые употребляется понятие 

«культурные ценности». Согласно Пункту 1 

статьи 1 Конвенции: «культурные ценности – 

движимые и недвижимые ценности, которые 

имеют большое значение для культурного 

наследия каждого народа, независимо от про-

исхождения и владельца». В статье 1 Гаагской 

Конвенции 1954 г. также дается классифика-

ция культурных ценностей, которые разделя-

ют на 3 категории: 

1. Памятники архитектуры, искусства или

истории, религиозные или светские, археоло-

гические месторасположения, архитектурные 

ансамбли, которые в качестве таковых пред-

ставляют исторический или художественный 

интерес, произведения искусства и прочее. 

2. Здания, основным назначением которых

является хранение и экспонирование движи-

мых культурных ценностей, причисленных к 

первой категории. К ним относятся музеи, 

крупные библиотеки, хранилища архивов. 

3. Центры сосредоточения значительного

количества культурных ценностей. [3] 

Из этого следует, что культурные ценности 

являются достоянием, культурным наследием 

каждого. Примером сосредоточения культур-

ных ценностей могут быть как целые города, 

такие как Суздаль, так и отдельные объекты. 

Одним из таких объектов в нашем регионе 

можно считать Астраханский Кремль. 

Определение, данное в Гаагской Конвенции 

о защите культурных ценностей в случае во-

оруженного конфликта 1954 г., достаточно 

обширное, что обусловлено стремлением объ-

единить большое количество объектов, подхо-

дящих под понятие «культурные ценности». 

В XX в. под эгидой ЮНЕСКО были при-

няты два международных акта, содержащих 

понятие культурных ценностей. 14 ноября 

1970 г. – «Конвенция о мерах, направленных 

на запрещение и предупреждение незаконно-

го ввоза и передачи права собственности на 

культурные ценности», а 26 ноября 1976 г. 

была принята «Рекомендация о международ-

ном обмене культурными ценностями». [1] 

Согласно статье 1 Конвенции 1970 г., куль-

турные ценности – «ценности религиозного и 

светского характера, которые рассматривают-

ся каждым государством и имеют значение 

В 
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для археологии, доисторического периода, ис-

тории, литературы, искусства и науки». [4] 

Статья 1 Рекомендации 1976 г. гласит: «куль-

турные ценности» – предметы, которые явля-

ются выражением или свидетельством челове-

ческого творчества или же эволюции природы 

и которые представляют или могут представ-

лять собой историческую, художественную, 

научную или техническую ценность или инте-

рес, по мнению компетентных органов от-

дельных государств» [6]. 

В культурологии под ценностью понима-

ется весь мир культуры, ценностные систе-

мы различных культур равноправны, нет 

культуры своей и чужой, есть своя и другая. 

Таким образом, анализ эволюции термина 

«культурные ценности» показывает, что это 

понятие включает в себя различное содержа-

ние, но часто это обычное перечисление объ-

ектов, которые представляют культурную 

ценность для каждого народа. 

В понятие культурные ценности может 

быть включены как общенациональные цен-

ности, имеющие значение для всего государ-

ства, так и объекты культурной ценности 

каждого отдельного народа, проживающего 

на территории страны. Астраханская область 

является полиэтничным регионом. Более ста 

национальностей проживают достаточно 

мирно друг с другом на территории региона. 

Культуры этих народов взаимодействуют 

друг с другом на одной территории.  

Полиэтничный регион – это территория, на 

которой проживают различные этнические 

общности, религиозные конфессии, которые 

сформировались или обосновались на одном 

культурном пространстве. [2, c. 3-7] Полиэт-

ничный регион представляет собой место, где 

взаимодействие разнообразных этносов, рели-

гий и культур формирует особое культурное 

пространство. Здесь происходит слияние раз-

личных культурных ценностей.  

Астрахань нередко называют южным 

форпостом России, в силу выполнения ей 

роли перевалочного пункта на пути в южные 

страны. Да и сама история Астраханского 

края, говорит за себя. Сюда стекались пере-

селенцы из разных регионов всей России, 

однако климатические и природные условия 

региона заставляли новых поселенцев ме-

нять свой традиционный образ жизни и при-

спосабливаться к новым условиям, к тому же 

необходимо было учиться взаимодейство-

вать с местным кочевым населением. Волне-

ния, все же были нередким явлением на тер-

ритории региона. Стабильного положения на 

Нижней Волге удалось добиться лишь в 

Петровскою эпоху. В XVIII в. численность 

русского населения, количество городов и 

поселений было немногочисленно. На терри-

тории не освоенного края русская речь пере-

мешалась с татарской, калмыцкой и рядом 

других. В этом соприкосновении культур, 

формировался новый этнический характер, 

со своими традициями, говором и т. д.   

[7, с. 113] Восприятие нового не мешало пе-

реселенцам, проживающим на территории 

Астраханского региона сохранять свою са-

мобытную культуру, культурное наследие 

своего народа на новой, еще не обжитой тер-

ритории. Примером культурных ценностей, 

сохранившихся на территории региона, мо-

гут послужить религиозно-архитектурные 

памятники. На территории города Астрахани 

сохранились несколько мечетей, римско-

католический костел, синагога, армянская 

церковь и др. Помимо религиозных соору-

жений мы можем встретить и различные па-

мятники истории, посвященные деятелям 

искусства, политики и прочее. Памятник К. 

Сагырбаеву – казахскому народному музы-

канту и композитору, более известный в 

Астрахани, как памятник «Курмангазы». На 

пересечении улиц Советская и Калинина, где 

располагается данный памятник, находится 

культурное достояние еще двух народов: ар-

мян и русских (православных). В парке «Ар-

мения» находится скульптурная композиция 

«Хачкар», а напротив, Благовещенский жен-

ский православный монастырь. Средоточе-

ние культурных символов нескольких наро-

дов – яркий пример взаимодействия народов 

и сохранения культурных ценностей на тер-

ритории Астраханского края. 

В условиях полиэтничного региона куль-

туры различных народов существуют не ав-

тономно, а непрерывно взаимодействуют 

друг с другом. Подобное взаимопроникнове-

ние может оказать влияние на отдельную 

культуру, как с положительной, так и с от-
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рицательной стороны. С одной стороны, 

можно заметить, что взаимодействие куль-

тур может способствовать обмену культур-

ными ценностями между народностями, но с 

другой стороны, подобный факт может при-

вести и к тому, что индивидуальные черты 

культурных ценностей каждого народа могут 

исчезнуть. Если исчезнет уникальность 

народов, проживающих на территории Аст-

раханского региона, то исчезнет и исключи-

тельность региона. И только бережное отно-

шение к любым даже кажущимся незначи-

тельными ценностям поможет нам сохранить 

тот индивидуализм и ту атмосферу, которой 

мы имеем честь обладать. Это возможно 

осуществить посредством этнографических 

экспедиций, проводимых в регионе для выяв-

ления, записи и дальнейшего сохранения 

уникальных традиций, обычаев, фольклора, 

которые отражают специфику народов, про-

живающих на территории Астраханского 

края. В рамках сохранения культурных цен-

ностей региона необходимо осуществлять 

взаимодействие различных этнических групп. 

Например, устраивать общие праздники, на 

которых бы каждый смог продемонстриро-

вать свое культурное наследие, что способ-

ствовало бы не только сохранение, но и пере-

дачи культурных ценностей, а также отразило 

бы уникальность полиэтничного региона. 
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В статье представлены результаты учета и первичного обследования малых водоемов Южного адми-

нистративного округа города Москвы. Водоемы имеют различное происхождение, историю, хозяй-

ственное назначение, испытываю различную антропогенную нагрузку. Отмечены гидроэкологические и 
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стративный округ. 

жный административный округ (ЮАО),

один из 12 административных округов

города Москвы, был создан распоряжением 

мэра Москвы от 12 сентября 1991 г. № 146-РМ 

«Об установлении временных границ муници-

пальных округов Москвы», изменившем тер-

риториальное деление города. Его нынешние 

границы были определены в 1995 г., в соответ-

ствии с законом «О территориальном делении 

города Москвы». 

ЮАО включает в себя 16 районов и явля-

ется крупнейшим по населению округом горо-

да – 1 773 425 чел (в 2010 году проживало        

1 млн. 573,4 тыс. чел). Занимаемая площадь – 

131,177 км² или 12,2% территории столицы. 

С севера ЮАО ограничен Ленинским про-

спектом, с юга – МКАД, с востока – Моск-

вой-рекой, с запада – рекой Котловкой и 

Битцевским лесом.  

Крупные жилые массивы (Орехово-Бори-

сово Южное, Бирюлево Восточное, Чертано-

во Южное и другие) перемежаются в ЮАО с 

промышленными площадками и лесопарко-

выми зонами. Территория, на которой сейчас 

расположен ЮАО, начала заселяться на по-

стоянной основе примерно с середины XIII в. 

Основой селитебной «инфраструктуры» стали 

укрепленные монастыри (Свято-Данилов мо-

настырь, а позднее Симонов и Донской мона-

стыри), а также Брашевская (Каширская) до-

рога. Рядом с монастырями и вдоль дороги 

стали возникать села и деревни: Коломенское, 

Верхние и Нижние Котлы, Сабурово, Нагати-

но, Котляково, Чертаново, Аннино, Бирюлево, 

Покровское, Борисово, Орехово и другие. Гра-

достроительные ансамбли отдельных районов 

стали складываться в XVI-XVIII вв., вместе со 

знаменитым архитектурным ансамблем усадь-

бы Коломенское и садово-парковым ансам-

блем в Царицыне. 

Массовая застройка современными мно-

гоэтажными зданиями началась в 60-70 гг. 

XX в. На сегодняшний день в ведении жи-

лищно-коммунального хозяйства в ЮАО бо-

лее 3000 строений. Округ имеет разветвлен-

ную улично-дорожную сеть: 338 улиц и ма-

гистралей общей протяженностью 326,2 ки-

лометра, пять линий метрополитена. В окру-

ге расположены 105 учреждений здраво-

охранения, более 500 учреждений образова-

ния, более 200 учреждений культуры, около 

1800 спортивных объектов. 

Ю 
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Промышленное производство на юге Моск-

вы возникло еще в начале XVII в. В настоя-

щий момент в округе работают 186 предприя-

тий и организаций научно-промышленного 

комплекса, 16,5 тысяч малых и средних пред-

приятий, на которых трудятся в общей слож-

ности около 293 тысяч человек, а также 6116 

предприятий потребительского рынка.  

Природный комплекс округа включает в 

себя лесопарки, парки, скверы, бульвары, 

озелененные территории, долины рек. 193 

природных объекта на территории округа 

квалифицируются как памятники природы 

местного значения, например, такие как до-

лина реки Городни, Аршиновский парк, 

усадьба Загорье, Шмелевский и Царицын-

ский ручьи с долинами. 

Учитывая вышеизложенное, ЮАО г. Моск-

вы можно считать современной благоустроен-

ной урбанизированной территорией, достаточ-

но типичной для крупных российских городов-

мегаполисов. Неотьемлемой частью таких тер-

риторий должна выступать гидрографическая 

сеть, состоящая из водоемов и водотоков раз-

личного происхождения, вида и назначения. 

Цель данной статьи – дать общее описание во-

доемов ЮАО, характер использования в гу-

стонаселенном городе, обозначить экологиче-

ские проблемы и пути их решения.  

Методика исследований. 

Учет и описание водоемов проводился с 

помощью таких геоинформационных систем 

как: Google Earth Pro (период съемок 2021 г), 

Google Maps, Яндекс-карты, картографиче-

ского материала г. Москвы, а также по 

натурным наблюдениям. 

Определялся вид водоема, его характер-

ные особенности, географические координа-

ты центра водного зеркала, возможное нали-

чие поверхностной связи с Москва-рекой. 

Отмечался характер питания, использования 

береговой линии, назначение, эвтрофициро-

ванность, наличие твердого мусора и т. д. 

Наименование приводится только в том 

случае, если оно встречается в геоинформа-

ционных системах. 

Результаты и их обсуждение. 

Водотоки на территории ЮАО представ-

лены Москва-рекой и ее притоками 1 и 2 по-

рядков: малыми реками Городней, Язвенкой, 

Котловкой, Жужей, Черепишкой, Шмелев-

кой, Кузнецовкой, Чертановкой, Водянкой, 

Кровянкой, Чурой; ручьями: Бирюлевским, 

Коломенским, Никольским, Тепляковским, 

Поповым, Дьяковским и другими. По дан-

ным сайта Префектуры ЮАО на территории 

ЮАО расположено 72 водоема (в том числе: 

малых рек, ручьев – 22; прудов – 50) площа-

дью 222,57 гектаров, что составляет порядка 

24% общей площади водных поверхностей 

Москвы. Отметим, что эта информация нуж-

дается в уточнении. 

На гидрологический режим и экологиче-

ское состояние водных объектов округа, 

несомненно, влияет совокупность природ-

ных и антропогенных факторов. Мэрия 

Москвы проводит работу, направленную на 

благоустройство береговой территории пру-

дов, улучшение состояния водных объектов. 

Однако, система мониторинга существует 

только на водотоках, из водоемов она орга-

низована только на Косинских озерах, рас-

положенных не в ЮАО. 

Анализ существующей информации пока-

зал, что данные о водоемах, находящихся на 

территории ЮАО, фрагментарны: некото-

рым уделено достаточно большое внимание, 

иные – практически не описаны [1; 5; 6; 7; 8]. 

Местонахождение большинства из них обо-

значено на различных электронных карто-

графических материалах открытого доступа, 

однако, сведения о количестве и границах 

акваторий могут различаться. Так, например, 

на картографическом материале Покровский 

пруд может обозначаться как один водоем, в 

литературных источниках встречается деле-

ние на Верхний, Средний и Нижний Покров-

ские пруды, а также Старый Покровский или 

Тепляковский. Сведения о морфометриче-

ских параметрах можно найти не для всех 

водных объектов. 

Водоемы ЮАО можно разбить на не-

сколько групп, объединенных по гидрогра-

фическому или географическому принципам, 

а также – на отдельные водоемы, не входя-

щие ни в одну из групп.  

Прежде всего, можно объединить пруды, 

относящиеся к р. Городня, а именно (сверху 

вниз по течению):  

 Нижний и Верхний Бирюлевские пруды; 
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 каскад Кировоградских прудов (Верхний, 

Средний и Нижний Кировоградский пруд); 

 Варшавские пруды (Первый и Второй 

Варшавский пруд); 

 Покровский пруд (каскад прудов на 

слиянии р.Городни и Тепляковского ручья); 

 пруды-отстойники перед каскадом Ца-

рицинских прудов; 

 Царицинские пруды (Верхний Цари-

цинский пруд на слиянии р. Городня, Чере-

пишка и Язвенка, Средний Царицинский 

пруд, Нижний Царицинский пруд); 

 Борисовский пруд. 

Система прудов Бирюлевского дендро-

парка включающая в себя: 

 Центральный пруд; 

 4-й пруд на Бирюлевском ручье; 

 3-й пруд на Бирюлевском ручье; 

 Большой пруд Бирюлевского дендропарка 

 1 пруд на Бирюлевском ручье. 

Чертановские пруды: 

 Большой Чертановский пруд; 

 Верхний Чертановский пруд; 

 Малый Чертановский пруд. 

Отдельные пруды: Дунай, Бекет, Изютин-

ский, Братеевский, Подоселки, Дьяковский, 

Красный, Кожуховский, Лизин, Оранже-

рейные и т. д.  

Некоторые из вышеперечисленных водое-

мов имеют поверхностную гидрологическую 

связь с Москвой-рекой, некоторые – нет.  

Кроме прудов стоит отметить наличие за-

болоченных территорий, например, Загорьев-

ское болото, пойма р. Язвенки, балки в Цари-

цинском парковом комплексе. Они представ-

ляют собой такие участки покрытые густой 

растительностью, свободная водная поверх-

ность здесь имеется не всегда, однако, иногда 

площадь ее больше чем у некоторых прудов.  

На наш взгляд, все расположенные в ЮАО 

пруды можно разделить на три категории: 

1. Садово-парковые пруды: те, которые

располагаются в крупных парковых (ле-

сопарковых) зонах. К ним не подходят 

вплотную строения, береговая линия залу-

жена или залесена. 

2. Пруды в городских кварталах: жилая и

коммерческая застройка находится в несколь-

ких десятках метров от береговой линии. 

3. Прочие водоемы: технические пруды,

пруды-отстойники, болота. 

Использование водоемов также различно. 

Некоторые из них имели ранее практическое 

значение, например, пруды в Бирюлевском 

дендропарке создавались для полива сажен-

цев. Чертановские пруды были созданы в 

1980-х гг. при строительстве микрорайона 

Чертаново Северное, пруд на пересечении 

Балаклавского проспекта и Варшавского 

шоссе выкопали с утилитарными целями: он 

предназначался для сбора грунтовых вод и 

регулирования водоотводного уровня приле-

гающей территории. 

Многие пруды в парковых и лесопарко-

вых зонах имеют эстетическое значение, не-

которые из них, вместе с водопропускными 

сооружениями исторически ценны. Относи-

тельно крупные водоемы, как правило, слу-

жат местом отдыха горожан: на них могут 

быть обустроены небольшие пляжи (хотя во 

многих прудах купание запрещено), возмож-

на любительская рыбная ловля. Самые 

большие (например, Борисовский пруд) ис-

пользуются для водного спорта.  

На ряде водных объектов (Красный пруд, 

Кировоградские пруды) летом 2022 г. прово-

дилось благоустройство прилегающей тер-

ритории.  

Практически во всех водоемах встречает-

ся рыба, на многих – водоплавающие птицы 

для которых обустроены места кормления. 

Большинство из обследованных водоемов 

имеют вполне удовлетворительное состояние, 

однако на ряде из них отмечены гидроэколо-

гические проблемы. Основной из них, на наш 

взгляд, является истощение (недостаток во-

ды). Так, на время обследования (начало 

июля) практически отсутствуют водотоки в 

каскаде прудов Бирюлевского дендропарка 

(3-й пруд и Центральный пруд Бирюлевского 

дендропарка) что приводит к снижению 

уровня воды, ее застою и эвтрофикации водо-

емов. Сильнейшее цветение воды отмечено 

на Верхнем и Нижнем Бирюлевском прудах 

на р. Городня, в них вода имеет характерный 

зеленый цвет и издает сильный запах тины. 

Обмелению подвержен даже такой известный 

и посещаемый тысячами людей водоем как 

Средний Царицинский пруд. 
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Сбросы сточных вод и значительные скоп-
ления мусора не обнаружены. Вместе с тем, 
представляется очевидным, что c поверх-
ностным стоком (талые и дождевые воды) в 
пруды попадает значительное количество за-
грязняющих веществ [3]. Случаются и едино-
временные сбросы. Так в 2014 и 2016 гг. про-

исходило загрязнение нефтепродуктами, ко-
торые пришлось удалять с помощью боно-
вых заграждений и реагентов [9]. 

Стоит отметить и еще одну проблему – 
топонимическую. Названия некоторых водо-
емов отличаются в разных источниках, 
например: 

Наименование на информационном стенде 
в Бирюлевском дедропарке 

Наименование в ГИС «Яндекс-карты» 

Верхний пруд 1 пруд на Бирюлевском ручье 

Пруд Шоколадка Большой пруд Бирюлевского дендропарка 

Круглый пруд 3-й пруд на Бирюлевском ручье 

Большой пруд 4-й пруд на Бирюлевском ручье 

Центральный пруд Центральный пруд 

Верхний пруд Бирюлевского дендропарка 
может называться и Малым прудом Бирю-
левского дентропарка и даже Прудом у кон-
торы Бирюлевского дендропарка, а Верхний 
Чертановский пруд может именоваться и 
Южным Чертановским прудом.  

Количество водоемов в ЮАО сходно с не-
которыми другими урбанизированными тер-
риториями, в частности, с некоторыми круп-
ными городами Западной Сибири. Так, напри-
мер, в г. Красноярске насчитывается около 40 
водоемов, в г. Новосибирске – свыше 60. Од-
нако, виды водоемов не аналогичны. В сибир-
ских городах значительную часть составляют 
пруды садовых обществ, обводненные карье-
ры, естественные пойменные озера. Напротив, 
обустроенных прудов с ландшафтной берего-
вой полосой, прилегающими к ним оборудо-
ванными зонами отдыха в провинциальных 
городах совсем немного [2; 3; 4]. 

Заключение. 
Морфометрические параметры и качество 

воды водоемов ЮАО требуют дальнейшего 
изучения, а в последующем – периодическо-
го мониторинга. После сбора всех имеющих-
ся данных, на каждый из них может быть со-
ставлен гидроэкологический паспорт, вклю-
чающий в себя сведения о наименовании 
объекта, его местоположении, состоянии пу-
тей подъезда, гидрографии, характеристиках 
береговой линии, типах донных грунтов и 
перспективах использования. Паспортизация 
может способствовать составлению наиболее 
рациональной программы по их дальнейше-

му обустройству, рациональному использо-
ванию и охране [2; 10].  

Состояние каждого водного объекта мож-
но оценить, опираясь на универсальный ко-
личественный показатель, разрабатываемый 
в настоящее время сотрудниками кафедры 
Строительного производства, конструкций и 
охраны водных ресурсов Сибирского госу-
дарственного университета водного транс-
порта. Данный показатель основан на общем 
экологическом критерии, по которому оце-
нивается водный объект, его формулировка 
такова: текущие гидрологические, гидрохи-
мические, гидробиологические и иные пока-
затели водоема должны определять его 
устойчивое существование как целостной 
экосистемы в течение неопределенно про-
должительного времени. Иными словами, 
экологически благополучным признается тот 
водоем, который не имеет признаков (пред-
посылок) для ухудшения своего состояния в 
обозримом будущем при сохранении или 
снижении антропогенной нагрузки на него. 

Предварительное обследование водоемов 
ЮАО г. Москвы позволяет утверждать, что 
их совокупность представляет собой исто-
рически сложившийся гидроэкологический 
комплекс, активно использующийся для це-
лого ряда социальных и хозяйственных це-
лей. Особый интерес представляет опреде-
ление количественных признаков сложив-
шихся связей водоемов с их использованием 
и выработке рекомендаций по благоустрой-
ству городов. 
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