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Предисловие 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 
высшего образования «Чувашский государственный университет 
им. И.Н. Ульянова» совместно с Актюбинским региональным государ-
ственным университетом им. К. Жубанова представляют сборник матери-
алов по итогам XIII Международной научно-практической конференции 
«Актуальные направления научных исследований: перспективы  
развития». 

В сборнике представлены статьи участников XIII Международной 
научно-практической конференции, посвященные приоритетным направле-
ниям развития науки и образования. В 50 публикациях нашли отражение ре-
зультаты теоретических и прикладных изысканий представителей научного 
и образовательного сообщества в данной области. 

По содержанию публикации разделены на основные направления: 
1. Естественные науки.
2. История и политология.
3. Медицинские науки.
4. Педагогика.
5. Психология.
6. Социология.
7. Технические науки.
8. Филология и лингвистика.
9. Экономика.
Авторский коллектив сборника представлен широкой географией: горо-

дами России (Москва, Санкт-Петербург, Альметьевск, Армавир, Астрахань, 
Белгород, Волгоград, Губкин, Екатеринбург, Козловка, Махачкала, Новорос-
сийск, Омск, Рязань, Самара, Саратов, Старый Оскол, Таганрог, Тула, Улья-
новск), Республики Беларусь (Минск) и Республики Болгария (Сандански). 

Среди образовательных учреждений выделяются следующие группы: 
академические учреждения (Академия права и управления ФСИН, Военная 
академия связи им. Маршала Советского Союза С.М. Буденного, Волго-
градская академия МВД России), университеты и институты России (Арма-
вирский государственный педагогический университет, Белгородский гос-
ударственный национальный исследовательский университет, Военный 
университет Минобороны России, Государственный морской университет 
им. адмирала Ф.Ф. Ушакова, Дагестанский государственный университет 
народного хозяйства, Донской государственный технический университет, 
Керченский государственный морской технологический университет, Ме-
дицинский университет «Реавиз», Омский государственный педагогиче-
ский университет, Поволжский государственный технологический универ-
ситет, Поволжский государственный технологический университет, Рос-
сийский государственный гуманитарный университет, Самарский государ-
ственный медицинский университет, Самарский государственный универ-
ситет путей сообщения, Санкт-Петербургский государственный экономи-
ческий университет, Саратовский военный ордена Жукова Краснознамен-
ный институт войск национальной гвардии Российской Федерации, Туль-
ский государственный педагогический университет им. Л.Н. Толстого, Тю-
менский государственный университет, Уральский государственный уни-



Центр научного сотрудничества «Интерактив плюс» 
 

4     Актуальные направления научных исследований: перспективы развития 

верситет путей сообщения) и Республики Беларусь (Белорусский государ-
ственный университет).  

Большая группа образовательных учреждений представлена школами, 
детскими садами. 

Участники конференции представляют собой разные уровни образова-
ния и науки: доктора, кандидаты наук, профессора, доценты, магистранты, 
студенты, преподаватели вузов, учителя школ, воспитатели детских садов. 

Редакционная коллегия выражает глубокую признательность нашим 
уважаемым авторам за активную жизненную позицию, желание поде-
литься уникальными разработками и проектами, участие в XIII Междуна-
родной научно-практической конференции «Актуальные направления 
научных исследований: перспективы развития», содержание которой 
не может быть исчерпано. Ждем Ваши публикации и надеемся на даль-
нейшее сотрудничество. 

 
Главный редактор 

д-р ист. наук, профессор 
Чувашского государственного университета имени И.Н. Ульянова, 

декан историко-географического факультета 
О.Н. Широков
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ЕСТЕСТВЕННЫЕ НАУКИ  

Левин Кирилл Львович 
канд. хим. наук, старший преподаватель,  

ведущий исследователь 
Рябоконь Дарья Владимировна 

старший преподаватель 
 

ФГКВОУ ВО «Военная академия связи  
им. Маршала Советского Союза С.М. Буденного» 

г. Санкт-Петербург 

К СОЗДАНИЮ МОДЕЛИ НАСЫЩЕНИЯ 
ЭЛЕКТРОЛИТОМ ПОРИСТОЙ ПЛЕНКИ  

ПРИ РАЗЛИЧНОМ РАСПРЕДЕЛЕНИИ ПОР 
 ПО ТОЛЩИНЕ ПЛЕНКИ 

Аннотация: в статье рассматриваются различные режимы насы-
щения тонкой пленки электролитом в процессе диффузии электролита 
через пленку. Учитывается распределение пор по размеру, а также рас-
пределение концентрации пор по толщине пленки для последующего мо-
делирования результатов электрохимической импедансной спектроско-
пии методом конечных элементов.  

Ключевые слова: электропроводность, коррозия, диффузия, метод 
конечных элементов, электрохимическая импедансная спектроскопия. 

При контакте тонкой пленки на подложке с жидким раствором, при 
наличии неоднородностей в пленке, происходит неоднородная диффузия 
раствора внутрь пленки [1]. Данный процесс сопровождается заполне-
нием пор внутри пленки раствором, то есть происходит набухание 
пленки. Исследование данного процесса представляет интерес с точки 
зрения создания коррозионно-стойких покрытий [2], а так же «умных» ан-
тикоррозийных нанокомпозитных систем [3]. 

Практическим методом исследования диффузии является электрохи-
мическая импедансная спектроскопия (ЭИС) [4]. 

Для установления распределения пор по размеру и толщине пленки 
можно применять моделирование результатов ЭИС методом конечных 
элементов, как например в [5]. В упомянутой работе, однако, брали поры 
случайного размера, не учитывая распределение по толщине пленки и раз-
меру, что существенно ограничило область применения полученных ре-
зультатов. Данная работа посвящена постановке задачи моделирования 
диффузии сквозь пленку, содержащую поры различного размера. 

Для решения этой задачи необходимо задать распределение пор задан-
ной конфигурации по размеру и толщине пленки и ввести параметры, 
определяемые экспериментально, однозначно характеризующие распре-
деление пор. Одним из таких параметров является коэффициент Вор-
бурга, другим – пористое сопротивление [4]. Следует отметить, что уста-
новление такого рода параметров в целом не является тривиальной 
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задачей, и в предшествующей литературе не приводилось. Определенные 
шаги сделаны в [6; 7]. 

Известно, что начало коррозии в большинстве случаев следует за 
накоплением коррозионно-активного раствора внутри полимерной 
пленки. В рамках простой модели можно допустить, что электролит рав-
номерно заполняет в пленке сферические полости, занимающие различ-
ный процент от объема пленки. 

Логично ввести следующие допущения: 
1. Сопротивление заполненной полости равно сопротивлению элек-

тролита (в среднем 104 Омм), разбавленный раствор Гаррисона. 
2. Сопротивление материала пенки бесконечно велико. 
3. В простейшей модели принимаем форму поры сферической. 
4. Если пор достаточно много, то они образуют проводящий кластер 

путем непосредственного соприкосновения друг с другом. В этом случае 
электропроводность осуществляется по электролиту внутри пор (рис. 1, 
левая часть). 

5. Если пор мало, то электропроводность осуществляется по прыжко-
вому механизму, при этом принято считать, что поры образуют т.н. пер-
коляционный кластер [8] (рис. 1, правая часть) и удельное сопротивление 
равно: 

	

, 
где  – удельное сопротивление пленки, a – радиус локализации элек-
трона, rh –длина прыжка, Е – энергия активации электропроводности, k – 
пост. Больцмана, Т – температура. 
 

 

Рис. 1. Схема различного заполнения порами объема пленки по толщине 
 

При этом, принципиальный интерес представляют собой следующий 
варианты распределения пор по толщине пленки: 

1. Режим проникновения. 
Фронт заполненных электролитов пор движется по толщине пленки от 

внешней стороны к подложке. Фронт еще не достиг прилежащей к под-
ложке стороне пленки. Этот случай соответствует первой фазе набухания 
пленки, когда коррозия еще не началась и пленка сохраняет свои барьер-
ные свойства. 

2. Режим насыщения. Поры в пленке полностью заполняются электро-
литом. Электролит соприкасается с подложкой, следовательно создавая 
предпосылки для начала коррозии. 

3. Режим деградации пленки. Начинается накопление продуктов кор-
розии между пленкой и подложкой и утрата защитным покрытием своих 
барьерных свойств. Данный режим не представляет интереса для модели-
рования. 
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Выводы. 
Таким образом, в данной работе рассмотрен процесс насыщения тон-

кой пленки электролитом в процессе диффузии электролита через пленку. 
Понимание данного процесса необходимо при создании коррозионно-
стойких покрытий, в частности «умных» пленок, адаптирующих свои 
свойства к меняющимся условиям окружающей среды. 
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Современные подходы в науке позволяют историкам значительно рас-
ширить границы собственных исследований и обратить внимание на ра-
нее не исследовавшиеся аспекты жизни людей. 

История повседневности, получившая в конце XX века значительное 
развитие как отрасль исторической науки, сегодня является «одним из но-
вейших методов научного поиска» [25, с. 198]. История повседневности – 
новая отрасль исторического знания, предметом изучения которой является 
сфера человеческой обыденности во множественных историко-культур-
ных, политико-событийных, этнических и конфессиональных контекстах. 
В центре внимания истории – комплексное исследование повторяющегося, 
«нормального» и привычного, конструирующего стиль и образ жизни у 
представителей разных социальных слоев, включая эмоциональные реак-
ции на жизненные события и мотивы поведения [17]. В русском языке си-
нонимы слова «повседневность» – будничность, ежедневность, обыден-
ность – указывают на то, что все, относимое к повседневному, привычно, 
«ничем не примечательно, имеет место изо дня в день» [20, с. 162]. В оте-
чественной историографии повседневность принимается как «форма непо-
средственной человеческой деятельности, которая осуществляется в кон-
кретной фактичности событийных ситуаций и представляет собой совокуп-
ность повседневного бытия и обыденного сознания» [12, с. 260]. Субъект 
повседневности – отдельный человек, а повседневность конкретного чело-
века складывается из множества составляющих: возраст, пол, образование, 
семейное положение, национальность, вероисповедание, профессия, место 
проживания, сословная принадлежность и т.д. Тема досуга актуальна в со-
временных региональных исследованиях, так как мы можем не только про-
следить экономические, но и предположить ментальные предпосылки к 
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выбору того или иного времяпрепровождения, появляется возможность ис-
следовать влияние модернизации России в пореформенный период на ос-
нове изучения изменений, происходящих в повседневной жизни горожан. 

Российский исследователь Г.П. Орлов считал, что «досуг – это сово-
купность занятий человека в свободное время, с помощью которых удо-
влетворяются непосредственные физические, психические и духовные 
потребности, в основном восстанавливающего характера, а также специ-
фический социальный способ дальнейшего развития человеческих 
сил [14]. 

Согласно программе фундаментальных научных исследований государ-
ственных академий наук на 2013–2020 годы история повседневности явля-
ется одним из приоритетных направлений историко-филологических наук 
[16]. В отечественной историографии, посвященной изучению данной темы 
выделяются труды Н.Л. Пушкаревой [18]. В своих работах она делает ак-
цент на целеполагание этой дисциплины: «История повседневности ставит 
задачу не разглядывание мелочей, а рассмотрение в подробностях, по-
скольку ставит на первое место не само описание материального предмета, 
но отношение к нему людей» [19]. В само же понятие историк рассматри-
вает как отрасль исторического знания, предмет изучения которой сфера 
человеческой обыденности в ее историко-культурных, политико-событий-
ных, этнических и конфессиональных контекстах. В центре внимания исто-
рии повседневности – реальность, которая интерпретируется людьми и 
имеет для них субъективную значимость в качестве цельного жизненного 
мира; комплексное исследование этой реальности людей разных социаль-
ных слоев, их поведения и эмоциональных реакций на события. 

Одним из ведущих ученых, посвятивших свои работы изучению исто-
рии повседневности, является М.М. Кром [13]. Он считает, что в послед-
нее время в российской науке можно наблюдать сближение истории по-
вседневности и микроистории. Автор утверждает, что для исследователя 
важнейшим аспектом является «постижение повседневных забот, тревог, 
надежд людей изучаемой эпохи. Нужно попытаться увидеть их мир «из-
нутри», понять смысл или смыслы, которыми они его наполняли» [13]. 
При исследовании необходимо помнить, что быт является лишь привыч-
ным естественным фоном, на котором реализуются жизненные планы и 
складываются отношения между людьми. Так же в отечественной науч-
ной литературе необходимо выделить труд К.Н. Любутина и П.Н. Кон-
драшова [12]. Повседневность ими рассматривается как «форма непосред-
ственной человеческой деятельности, которая осуществляется в конкрет-
ной фактичности событийных ситуаций и представляет собой совокуп-
ность повседневного бытия и обыденного сознания». Для них субъект по-
вседневности – отдельный человек, а повседневность конкретного чело-
века складывается из множества составляющих: возраст, пол, образова-
ние, семейное положение, национальность, вероисповедание, профессия, 
место проживания, сословная принадлежность и т.д. 

Историографический анализ показывает, что обширно исследовались 
вопросы социальной стратификации горожан различных регионов, рас-
сматривались вопросы бытовой повседневности (особенности жилища, пи-
тания, одежды различных социальных групп), общероссийских тенденций 
организации досуга в городах. В нестоличных городах социокультурные 
группы были контрастнее, и устойчивее. К такому выводу приходит 
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Е. Долгих [4]. Горожанин существовал внутри «своего круга» – если не 
прямо сословной, то некоторой социальной общности, объединяемой не 
только профессией, образованием, уровнем дохода, но и происхождением 
и семейными связями. Эту мысль подтверждает К. Ермакова [6], изучая ко-
стюм жителя Москвы, приходит к выводу, что сословность одежды остава-
лась значительным элементом московской культуры, каждая социальная 
группа до начала XX в. продолжала жить своей жизнью по своим законам 
в своей части города. Социальные контакты с «чужими» были минималь-
ными. В костюме это выражалось в различиях покроев и силуэтов, когда 
пришлых людей можно было отличить от коренных обитателей. Модные 
формы постепенно перенимались разными группами населения, но каждая 
из них, усваивая общий стандарт, интерпретировала его в соответствии с 
возможностями, ценностями, взглядами своего социального сообщества. 
Так, например, историк Е. Залунаева, изучая повседневную жизнь рабочих 
Ярославля, утверждает, что уровень и образ жизни пролетариата в многом 
зависели от состояния социокультурной среды: обеспеченности жильем и 
его качества, состояния торговли, наличия медицинских, просветительских 
и иных общественных учреждений [9]. 

Данная статья посвящена изменениям в повседневной жизни (в част-
ности, досуге), произошедшим в крупном российском городе Централь-
ной России – Туле, которая приобретает во второй половине XIX в. черты 
капиталистического города. Статья написана на основе разнообразных 
источников: справочной документации («Обзоры Тульской губернии», 
«Памятные книжки Тульской губернии», а также Военно-статистическое 
обозрение [2, 27], содержащее социально-экономическую информацию и 
очерки быта жителей губернии), источников личного происхождения 
(научные труды Андреева [1], Фортунатова [24], Смидовича [21], Зыбина 
[10] и Семёнова [8], а также воспоминания Оськиной [15], Дубенской-
Мерцаловой [5; 28–30], Троицкого [22], Шаховской [26], Давыдова [3] и 
Андреева [1]) и периодической печати («Тульские губернские ведомости» 
и «Тульские епархиальные ведомости»). 

Для городов второй половины XIX века характерен значительный рост 
населения, за счет притока крестьян. Разумеется, что со сменой места жи-
тельства какие-то привычки сменялись новыми, но основной пласт тради-
ций «тянулся» из деревенской жизни. 

Княгиня З.А. Шаховская, чьей семье принадлежало имение Матово в 
Венёвском уезде, отмечала, что в Туле бытовали дедовские обычаи – ко-
робейники, ярмарки, свадебные обряды с пением, продажей косы неве-
сты, плясками на лужайке под гармонь [23]. 

В воспоминаниях Н.И. Троицкого так же можно найти отражения до-
суга простых жителей города – «летними вечерами крестьянская моло-
дежь устраивала игрища. Я помню, когда частушки еще не вошли в моду, 
в хороводах пелись скромные старинные песни с довольно приятными 
протяжными мелодиями. Музыкальными инструментами преимуще-
ственно были гармони-ливенки, тальянки, игра на которых сопровожда-
лась трензелями и бубнами. Пляски проводились не соревнующимися в 
коленцах парами, а движущимися по кругу хороводом человек в 10–20 с 
плясовою песнею. В каждой слободе было свое игрище, а между парнями 
соседних игрищ происходили побоища, которые иногда приходилось пре-
кращать проснувшимся старикам» [22]. 
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Во второй половине XIX века с притоком крестьян в города начинает 
формироваться массовая культура. Стремление оторваться от прежних 
традиций и примкнуть к элитарным вершинам городского сословия, в со-
вокупности с соответствующим уровнем образованности рождает новые 
доступные формы досуга: рестораны, театры, публичные дома. 

Одним из излюбленных месть отдыха туляков был Кремлевский сад, 
расположенный на берегу Упы. Под вечер на аллеях зажигались газовые 
фонари, а на эстраде играл военный оркестр, атмосфера очаровывала про-
гуливающихся в саду горожан [22]. 

Совершенно иной был досуг у дворян. У помещиков, проживавших в 
провинциальных городах, досуг не сильно отличался от времяпрепровож-
дения сельских «коллег». Так же по вечерам устраивались танцы; некото-
рые помещики привозили свою музыку т.е. две-три скрипки. Такие негро-
моздкие инструменты легко укладывались в экипажи, а музыканты испол-
няли в дороге должность лакеев. Молодежь танцевала; более пожилые 
дамы и мужчины играли в карты, вели задушевные разговоры. Уставши 
слушать менуэты, господа приказывали музыкантам играть русские песни 
[8]. Нередко играли в карты. Предпочтение отдавалось неазартным играм, 
таким как реверсис. В городе посещения гостей были чаще, так как это было 
удобнее, чем в деревне, где зимние сугробы, распутица и бездорожье вес-
ной мешали частому общению. Едва развивающееся драматическое искус-
ство увлекало всех; все со страстью устраивали спектакли; даже и небога-
тые помещики имели театры, где давались представления преимуще-
ственно летом, так как импровизированные театры были наскоро сколочен-
ные балаганы; зимой играть в них было невозможно [8]. У каждого уважа-
ющего себя дворянина обязательно была домашняя библиотека, занима-
лись коллекционированием минералов, раковин, старинных монет и меда-
лей, женщины увлекались музыкой, рукоделием и модой. 

В заключение можно сделать вывод, что под влиянием модернизации 
формы досуга становятся все более разнообразными и доступными. По-
является массовая культура, построенная на стремлении мещан и пере-
бравшихся в города крестьян подражать досугу высших слоев общества. 
Спрос на новые формы времяпрепровождения повлиял на стремительное 
развитие спектра увеселительного досуга для всех представителей рус-
ского провинциального города XIX века. 
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Современная «армянская диаспора» России базируется на историче-
ской миграции армянского народа по политическим и экономическим 
признакам. В любой точке мира, где проживают армяне, этот народ сохра-
няет «свою этническую идентичность». «Миграционное законодатель-
ство» России в последнее время активно развивается и учитывает свои 
прошлые ошибки. Но систематизация и оптимизация законов данного 
направления все же необходимы [1]. 

«Общественные организации» армянской диаспоры стараются адапти-
ровать армян максимально полно в реалиях современной России. Но не 
все идет гладко. На примере армян РМЭ можно увидеть, что адаптация 
армян происходила с помощью родственников и друзей, никак не обще-
ственных организаций. Но, возможно, это связано со временем приезда 
этих армян, когда армянская диаспора России была в зачаточном состоя-
нии. В целом, социокультурная адаптация армянской диаспоры в Россий-
ской Федерации на примере Республики Марий Эл довольно успешна [2]. 

Был проведен виртуальный опрос среди молодёжной среды Респуб-
лики Марий Эл для выявления проблем социокультурной адаптации ар-
мянской диаспоры в Российской Федерации. Исследование показало, что 
большая часть опрошенных находится в возрастной категории 24–30 лет, 
у которых к армянской национальности принадлежит из родителей отец. 
Только 20% молодых армян РМЭ считают себя членом армянской диас-
поры Республики Марий Эл. 80% молодых армян посещают мероприятия, 
организованные армянским обществом РМЭ. 100% опрошенных молодых 
армян не собираются возвращаться на историческую родину. Но при этом 
большая часть армянской молодежи РМЭ готова перебраться в другие ре-
гионы в поисках лучших перспектив. У 100% опрошенных есть друзья 
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среди коренного населения. Современная армянская молодежь при вы-
боре брачного партнера не обращает внимание на национальность. 

Необходимо отметить, что происходит частичное растворение армян-
ской нации среди русских в Марий Эл. Уже 10% молодежи совсем не 
знают армянского языка. А 40% язык нации понимают, но говорить на 
нем не могут. Это тревожная тенденция. И «этническая идентичность» ар-
мян в РМЭ сдает свои позиции. Уже 20% молодых армян говорят в семье 
только на русском языке. И только 10% в разговоре используют армян-
скую речь. 70% молодых армян утверждает, что в семье говорят и на рус-
ском, и на армянском языке. Но при личном опросе выяснилось, что речь 
на армянском языке звучала, в основном, в детстве. А взрослая армянская 
молодежь общается с родителями на русском. Еще один признак частич-
ного растворения этой нации среди местного населения. Армянскую пись-
менность знают только 10% молодых армян. При этом 100% армянской 
молодежи ощущают себя только армянами и никем другим. 

Какие выводы можно сделать на основании проведенного виртуаль-
ного опроса? Армянская молодежь, родившаяся в Марий Эл, изначально 
социально адаптирована. Социокультурные ценности новой родины у мо-
лодых армян воспринимаются как должное, привитое окружающей сре-
дой. Но нарастает деградация «этнической идентичности» молодых ар-
мян: утрачиваются знания исторической родины, то есть знания армян-
ского языка и письменности [3]. 

Выделены три причины возникновения проблем социокультурной 
адаптации армян РМЭ – это вхождение в новый социум, освоение соци-
ума и сохранение культуры армян. Для решения первой проблемы социо-
культурной адаптации армянской диаспоры в РМЭ необходима помощь 
общественных организаций или друзей и родственников. Для решения 
второй проблемы нужны специалисты для онлайн-обучения русскому 
языку, онлайн-знакомства с культурой мари. Для решения третьей про-
блемы нужны специалисты для онлайн-обучения армянскому языку и 
письменности. Общим решением данных проблем является создание офи-
циальной общественной организации армян в РМЭ. 
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нах государственной власти субъектов Российской Федерации кадровой 
политики, которая напрямую влияет на качество выполнения стоящих 
перед ними задач и выступает центральным звеном в сфере повышения 
эффективности системы государственного управления в Российской Фе-
дерации. В статье обозначены базовые и специальные принципы кадро-
вой политики, представлены результаты анализа особенностей форми-
рования кадровой политики на примере Курганской области. 
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Кадровая политика в исполнительных органах государственной вла-
сти субъектов Российской Федерации выступает центральным звеном эф-
фективности системы государственного управления Российской Федера-
ции и является одним из наиболее острых направлений, требующих нор-
мативно-правовой регламентации. 

По мнению Н.В. Сердюк под государственной кадровой политикой 
понимается общая система официально признанных целей и приоритетов, 
принципов и задач деятельности государства по регулированию всех кад-
ровых процессов и отношений в стране. 

В узком смысле государственная кадровая политика – это выражение 
стратегии государства по формированию и развитию профессиональных 
качеств и рационального использования кадрового потенциала страны. 

Это наука и искусство регулирования кадровых процессов и отноше-
ний в стране [3]. 

Если рассматривать кадровую политику с точки зрения государствен-
ного управления, то кадровая политика на государственной службе пред-
ставляет собой реализацию кадровой стратегии государственного органа, 
направленной на поиск, оценку, отбор, профессиональное развитие, мо-
тивацию к эффективной деятельности для более качественного исполне-
ния, возложенных на государственный орган функций. 

Решение современных проблем, связанных с организацией процесса 
работы с трудовыми ресурсами, требует от сотрудников кадровых служб 
органов государственной власти субъектов Российской Федерации суще-
ственной модернизации применяемых методов управления персоналом с 
учетом последних научно-практических достижений, синтезированных и 
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обогащенных опытом кадровых практик государственных и коммерче-
ских структур. 

Управление персоналом можно рассматривать как самостоятельно 
функционирующую систему – систему кадровой работы, которая вклю-
чает в себя реализуемые задачи, приоритеты, механизмы и технологии. 

При этом управление персоналом – это сложный и многогранный про-
цесс предметно практической деятельности, процесс целенаправленного 
и организованного воздействия на сотрудников государственных органов 
в целях достижения определенных результатов [3]. 

Учитывая изложенное, назначением кадровой политики в органах гос-
ударственной власти субъектов Российской Федерации является привле-
чение, закрепление и рациональное использование высококвалифициро-
ванных кадров, создание условий, позволяющих сотрудникам применять 
свои профессиональные навыки и развивать профессиональные компе-
тенции, что в свою очередь благоприятно повлияет на успешное выпол-
нение ими своих должностных обязанностей и обеспечит эффективное 
функционирование органов государственной власти. 

Так, Министерством труда и социальной защиты Российской Федера-
ции запланировано проведение в IV квартале 2020 года практико-ориен-
тированного проекта по обмену опытом и внедрению на государственной 
гражданской и муниципальной службе современных технологий управле-
ния персоналом «Кадровый практикум». 

Указанный проект направлен на обмен опытом между кадровыми 
службами федеральных государственных органов, государственных орга-
нов субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления 
и организаций государственного сектора экономики по внедрению и при-
менению лучших кадровых практик с целью изучения современных тех-
нологий управления кадрами, приобретения новых знаний и умений. 

Рассмотрим особенности формирования кадровой политики на при-
мере Курганской области, проводимой в отношении государственных 
гражданских служащих Курганской области. 

Постановлением Правительства Курганской области от 12 сентября 
2016 года №308 утверждена государственная программа Курганской об-
ласти «Развитие государственной гражданской службы Курганской обла-
сти» (далее – государственная программа) [2]. 

Одним из важнейших мероприятий по реализации государственной 
программы является профессиональное развитие государственных граж-
данских служащих Курганской области. 29 мая 2020 года вступило в силу 
постановление Правительства Российской Федерации о государственном 
образовательном сертификате на дополнительное профессиональное об-
разование государственного гражданского служащего Российской Феде-
рации [1]. 

Указанное постановление предусматривает разработку субъектами 
Российской Федерации соответствующих актов, регламентирующих во-
просы обучения государственных гражданских служащих субъектов Рос-
сийской Федерации на основании государственных образовательных сер-
тификатов на дополнительное профессиональное образование. 

В целях формирования нормативной правовой базы Курганской области 
в сфере профессионального развития кадрового состава исполнительных 
органов государственной власти Курганской области предлагается раз-
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работать нормативный правовой акт, регламентирующий реализацию 
функций, связанных с организацией профессиональной переподготовки и 
повышения квалификации государственных гражданских служащих Кур-
ганской области на основании государственных образовательных сертифи-
катов на дополнительное профессиональное образование. 

Принятие указанного нормативного правового акта позволит усовер-
шенствовать механизм профессионального развития кадрового состава 
государственных органов Курганской области. 

Таким образом, кадровая политика в исполнительных органах госу-
дарственной власти Российской Федерации в настоящее время развива-
ется достаточно эффективно, в систему кадровой политики государствен-
ного управления внедряются новые формы обмена передовым опытом. 
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Наступление эпохи глобализации, слияние национальных экономик в 
одну глобальную мир-систему, коренным образом сказалось на актор-
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ности государств. Отчасти этот феномен связан с появлением крупных 
транснациональных групп интересов, обладающих как мощными финан-
совыми рычагами влияния на власть (через коррупцию и лоббизм), так и 
ресурсом общественного влияния через СМИ и организации граждан-
ского общества (в том числе и международного). Однако другая сторона 
этого процесса связана с «отрывом от земли» политической элиты. Воз-
можность иметь «запасные аэродромы» за пределами страны, возмож-
ность выводить свои сбережения в офшоры, возможность получения 
«быстрых денег» за счет продажи национальных интересов и разворовы-
вания кредитов вывели неоколониальную зависимость на качественно но-
вый уровень по сравнению с XIX и XX веком. 

Таким образом, возникает вопрос описания новых типажей политиче-
ских деятелей, возникших в современных условиях. Или, вернее, форми-
рование нового результата предпочитаемых современными политиче-
скими системами в виде профессионального социально-психологиче-
ского портрета представителей политических элит. Кроме того, суще-
ствует старая проблема выделения из политической элиты типажей поли-
тических лидеров. 

Для начала остановимся на вопросе определения политической элиты. 
Под элитой понимается та часть профессиональной группы, которая до-
стигает максимальной эффективности в профессиональной сфере. При 
этом, говоря именно о политической элите, профессиональной сферой вы-
ступает работа с политической властью. То есть, захват, удержание, и ис-
пользование политической власти. Уже исходя из этих функций мы мо-
жем выделить два типа политических деятелей – тех, кто хорошо умеет 
осуществлять захват и удержание власти в условиях современной демо-
кратической системы, и тех, кто более эффективен в непосредственном ее 
использовании. 

При этом мы рассматриваем в условиях неоколониализма модель 
адаптанта, склонного к оппортунистскому поведению в рамках теории ра-
ционального выбора. Этот фактор обеспечивает «профессиональное дол-
голетие» в современной политической системе. 

Отдельным типажом можно считать политических деятелей, имею-
щих альтернативную политическую деформацию. То есть, тех людей, ко-
торые пришли в политику из других сфер, и не смогли / не успели асси-
милироваться и адаптироваться, и продолжают действовать, исходя из 
своей прошлой профессиональной деформации. В этом они могут похо-
дить на политических лидеров в способности идти против системы. Осо-
бенно это касается тех политических деятелей, которые сохранили свои 
профессиональные деформации «боевых генералов», или «акул капита-
лизма» (высококонкурентных предпринимателей). 

Также стоит отметить такую категорию, как «политические иконы». 
Люди-символы, от которых не требуется совершать какие-либо действия, 
которые сами по себе, самим фактом своего существования оказывают 
влияние на политическую ситуацию. 

Первые две категории можно рассматривать, как проявления достаточно 
массовых типажей политической элиты, как социальной группы. Политиче-
ские иконы и политические деятели с альтернативной профессиональной де-
формацией – куда более редкое и исключительное явление. И отдельно сле-
дует выделить категорию политических лидеров. В прошлом, из-за упро-



История и политология 
 

23 

щенности политической системы и закрытости социально-политических 
лифтов появление / формирование политического лидера во властных струк-
турах часто носило случайный характер – проявление талантов и формирую-
щей лидера обстановки в отношении будущего главы государства, фавори-
тизм, и так далее. Такого политического деятеля можно отнести к традици-
онным. Традиционный лидер и традиционный политический деятель, в зави-
симости от способности идти против инерции и устоявшегося порядка. С 
другой стороны, в упрощенной политической системе проще осуществлять и 
сам процесс управления, в том числе и реализацию реформ [2, с. 303–309]. 

Однако в современных условиях «рычаг влияния» отдельного чело-
века увеличился слабо, в то время как объем и сложность политической 
системы возросли многократно, и теперь отдельному индивиду попросту 
не хватает «длинны» «рычага влияния» для того, чтобы переломить суще-
ствующую социально-политическую инерцию. 

Поэтому в современных условиях политическое лидерство в нацио-
нальных масштабах трансформируется в сложный многоступенчатый 
процесс, в рамках которого возникает потребность в разных типах поли-
тического лидера. Эти аспекты нами разбирались в рамках статьи, посвя-
щенной мобилизации общества в процессе формирования и функциони-
рования тоталитарных политических режимов: «Механизмы формирова-
ния и функционирования классических вариантов и модификаций тотали-
тарных политических режимов» [1, с. 42–45]. Стоит отметить, что все эти 
типы могут быть выделены по трем ключевым позициям: ситуация, моти-
вация, инструмент. Ситуация создает условия для их самореализации в 
качестве лидеров, мотивация обеспечивает готовность рисковать в про-
цессе внедрения реформационного концепта, а инструментарий необхо-
дим для непосредственной реализации лидерской функции. Всего мы мо-
жем выделить три типа современных лидеров: лидер-теоретик, лидер-мо-
билизатор, и лидер-реализатор. Конечно, возможны смешанные вари-
анты, однако каждый из них предполагает свой профессиональный про-
филь. Для лидера-теоретика реализация лидерской функции заканчива-
ется на предложении концепта. Лидер-мобилизатор должен на базе этого 
концепта создать движение, которое и будет выступать в качестве рефор-
мационного рычага влияния, в то время как лидер-реализатор должен 
обеспечить воплощение реформы в жизнь. 

 

Таблица 1 
 

Типология политических деятелей в условиях XXI века 
 

Тип политического 
деятеля Особенности политического деятеля 

1 2

Профессиональный  
публичный политик 

Адаптант, склонный к оппортунистскому поведению. 
Политика как сфера бизнеса. Готовность идти  
на компромиссы. Краткосрочные стратегии в рамках 
одного-двух электоральных циклов

Профессиональный  
чиновник 

Адаптант, склонный к оппортунистскому поведению. 
На передний план выходит стратегия сохранения  
места в системе 
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Окончание таблицы 1 
 

1 2
Политический деятель с
альтернативной  
профессиональной  
деформацией 

Пришел в политику из сферы с иными 
мотивационными установками, не смог / не успел 
адаптироваться к условиям политической сферы. 
Способен выступить в роли квазилидера

«Политическая 
икона» 

Неспособность к самостоятельным политическим 
действиям, роль политического символа

Традиционный  
политический деятель 

Попал в политическую систему через традиционные 
социально-политические лифты, ограничен системой 
социально-политических традиций и  
кровнородственных связей 

Традиционный  
политический лидер 

Попал в политическую систему через традиционные 
социально-политические лифты, однако в силу  
лидерской деформации продвигает проекты реформ, 
и пытается изменить систему не смотря на  
ее сопротивление

Лидер-теоретик 

Способен увидеть проблему и предложить 
теоретическую концепцию по выходу из нее. Должен
 обладать определенным уровнем мотивации,  
чтобы предложить эту концепцию обществу

Лидер-мобилизатор 

Адаптирует под местные условия и популяризирует 
концепцию, мобилизует широкие слои населения, 
создает политическое движение революционного 
типа, захватывает политическую власть. Должна 
иметься в наличии революционная ситуация, набор 
лидерских мотиваций, и харизма

Лидер-реализатор 

Осуществляет реализацию концепции, опираясь 
на приход к власти революционного движения.  
Использует революционные тренды как рычаг для  
проведения преобразований в обществе. Должна 
иметься в наличии постреволюционная ситуация, 
способность к работе с кадрами и выживанию  
в ведомственных интригах, и набор лидерских 
мотиваций

 

В таблице 1 представлена типология девяти типов политических дея-
телей, характерных для современных политических условий. Данная ти-
пология позволит точнее выделять политических лидеров национального 
уровня и более эффективно отсеивать политиков-адаптантов. 
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менные угрозы для национальной безопасности России. 
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Обеспечение национальной безопасности для любой страны в совре-
менном мире является главной стратегической задачей для развития 
страны. 

Общее определение угрозы национальной безопасности приводится в 
«Стратегии национальной безопасности Российской Федерации до 
2020 года»: угроза национальной безопасности – это прямая или косвен-
ная возможность нанесения ущерба конституционным правам, свободам, 
достойному качеству и уровню жизни граждан, суверенитету и террито-
риальной целостности, устойчивому развитию Российской Федерации, 
обороне и безопасности государства [1]. Естественно, что на каждом 
этапе развития угрозы меняются, и следовательно, главной задачей обес-
печения национальной безопасности является достижение в каждый пе-
риод быстрого реагирования на постоянно возникающие угрозы. Любое 
деление угроз непостоянно и меняется в зависимости от времени, степени 
угрозы и ситуации. Существует несколько вариантов классификации 
угроз национальной безопасности: 

1) по сфере интересов: угроза может быть в экологической, экономи-
ческой, продовольственной и других сферах; 

2) по возможности реализации: потенциальные и непосредственные. 
При этом стоит отметить, что при несвоевременном реагировании на по-
тенциальные угрозы, они могут стать непосредственными. Именно по-
этому действительно важно проводить постоянный мониторинг имею-
щихся угроз и своевременно реагировать на них; 

3) по виду угроза может быть прямая или косвенная; 
4) по источнику угрозы могут быть природными, социальными и тех-

ногенными; 
5) по объекту безопасности выделяют угрозы личности, общества и 

государства; 
6) по нахождению источника угрозы делятся на внутренние и внешние. 
В разных условиях значимость угроз меняется в зависимости от разви-

тия ситуации, поэтому необходимо разделять угрозы по степени важно-
сти, определять приоритетные направления национальной безопасности. 

В настоящее время основные угрозы безопасности Российской Феде-
рации находятся во внешнеполитической сфере и определяются внеш-
ними проблемами экономического, политического, правового, военного и 
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иного плана. При этом среди внешних угроз особую опасность для всех 
стран, как и для России, представляют международный терроризм и орга-
низованная преступность, воинствующий сепаратизм, незаконный оборот 
оружия, наркотиков, притязания иностранных государств и попытки про-
никновения в страну террористов. 

Среди основных угроз национальным интересам и безопасности Рос-
сии в пограничном пространстве ФСБ называет «территориальные притя-
зания ряда иностранных государств к Российской Федерации», попытки 
проникновения в страну членов международных террористических и экс-
тремистских организаций, наличие вблизи границ очагов социально-по-
литической и военной напряженности, «сохраняющиеся предпосылки к 
дестабилизации общественно-политической обстановки на приграничной 
территории», «возрастание рисков экономической и демографической 
экспансии отдельных районов на приграничной территории Российской 
Федерации из-за низкой заселенности и уровня социально-экономиче-
ского развития» [2]. 

Кроме того, среди рисков перечислены деятельность трансграничной 
преступности, «криминализация населения приграничной территории», 
контрабанда оружия и наркотиков, а также «активизация деятельности со-
предельных государств и транснациональных корпораций в попытках 
освоения и использования стратегических ресурсов морских пространств 
в ущерб национальным интересам» России. 

В свою очередь Россия «не имеет территориальных претензий к дру-
гим государствам, отвергает любые территориальные притязания» и «по-
следовательно ведет дело к бесконфликтному завершению процесса меж-
дународно-правового оформления государственной границы» и разграни-
чения морских пространств, подчеркивается в документе [3]. 

Однако наличие в стране определенных социально-политических, эко-
номических, национальных и религиозных противоречий порождает хо-
рошо известные угрозы национальной безопасности, имеющие внутрен-
нюю природу. Это и увеличение разрыва между бедными и богатыми, раз-
мытие культурных ценностей, а также отсутствие у достаточной части 
граждан условий для полноценной достойной жизни, отсутствие единых 
правовых условий для развития субъектов федерации, о межэтнической и 
межконфессиональной напряженности [2]. 
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РЕАКТИВНЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ 
МОРФОЛОГИЧЕСКОГО СОСТАВА  
КРОВИ КРЫС ПОД ВЛИЯНИЕМ  

ШРОТА КАЛИНЫ ОБЫКНОВЕННОЙ 
Аннотация: кровь является одной из наиболее реактивных тканей 

организма, служит регуляторным механизмом и оперативно реагирует 
на воздействие различных факторов. Гематологические показатели 
являются высоко специфичными для каждого вида и колеблются в 
достаточно узких пределах, что позволяет использовать их в качестве 
маркеров различных физиологических и патологических процессов, 
происходящих в организме. Цель исследования состояла в изучении 
реактивных изменений морфологического состава крови крыс под 
влиянием шрота калины обыкновенной, как потенциального источника 
биологически активных веществ. 

Ключевые слова: шрот калины обыкновенной, кровь, эритроциты, ге-
моглобин, лейкоциты, лейкоформула. 

Кровь является одной из наиболее реактивных тканей организма, ко-
торая служит регуляторным механизмом и может достаточно оперативно 
реагировать на воздействие различных факторов. Гематологические пока-
затели являются высоко специфичными для каждого вида и колеблются в 
достаточно узких пределах, что позволяет использовать их в качестве 
маркеров различных физиологических и патологических процессов, про-
исходящих в организме. Однако, кровь характеризует не только физиоло-
гическое состояние животного, но также показывает, насколько организм 
приспособлен к условиям окружающей среды [1]. 

Введение в организм в качестве дополнительной нагрузки биологически ак-
тивных веществ отражается изменениями морфологического состава крови. В 
качестве источника биоактивных веществ нами выбран шрот калины обыкно-
венной. По сути, шрот представляет собой побочный продукт маслоэкстракци-
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онного производства, получаемый после извлечения масла из ягод калины. Из 
литературных данных известно, что в плодах калины содержится ряд низкомо-
лекулярных соединений, среди которых флавоноиды – астрагалин, аментофла-
вон, пеонозид, которые относятся к группе «витамина Р» [2]; антоцианы – ци-
анидин, мальвинидин [3]; шесть тритерпеноидов; филохинон, органические 
кислоты, фитостерины, аскорбиновая кислота [4]. Эти соединения в основном 
являются водорастворимыми, что позволяет предполагать их наличие в шроте, 
после извлечения масла. 

В связи с вышесказанным, цель нашего исследования состояла в изу-
чении реактивных изменений морфологического состава крови крыс под 
влиянием шрота калины обыкновенной, как потенциального источника 
биологически активных веществ. 

Для реализации поставленной цели предстояло решить следующие за-
дачи: провести анализ динамики морфологического состава крови живот-
ных на фоне внутрижелудочной нагрузки шротом калины обыкновенной 
в виде суспензии в течение 30 суток. 

Материалы и методы. Исследования проводили на 70 белых беспо-
родных половозрелых крысах-самцах массой 220–240 г, которые были по-
делены поровну на контрольную (интактную) и опытную группы. 

Интактные животные в течение 30 суток ежедневно получали дистилли-
рованную воду объемом 1 мл внутрижелудочно с помощью зонда. Экспери-
ментальная группа крыс также получала в течение 30 суток суспензию шрота 
калины обыкновенной, приготовленную на дистиллированной воде в дозе 
10 мг/100 г массы животного также объемом 1 мл. Исследование реактивных 
изменений морфологического состава крови крыс под влиянием шрота ка-
лины обыкновенной проводили в динамике до начала эксперимента, а также 
на 1, 3, 5, 7, 10, 15, 20, 25 и 30 сутки опыта. Взятие крови проводилось из 
хвоста. Животных содержали в стандартных условиях вивария. В ходе экспе-
римента оценивали следующие показатели крови: количество эритроцитов и 
лейкоцитов, лейкоформулу, концентрацию гемоглобина [5]. 

Результаты эксперимента. 
На протяжении эксперимента было отмечено, что общее состояние и 

поведение животных контрольной и экспериментальной групп не имело 
отличий. Крысы были активны, прием воды и пищи без особенностей, 
естественные отправления не нарушены. 

По результатам эксперимента, выявлено, что количество эритроцитов 
и концентрация гемоглобина в крови интактных животных практически 
не изменялись, но на фоне дополнительной внутрижелудочной нагрузки 
суспензией шрота калины обыкновенной отмечено возрастание количе-
ства эритроцитов и концентрации гемоглобина в крови крыс с увеличе-
нием длительности приема. На 30 сутки эксперимента количество эрит-
роцитов в крови крыс, получавших шрот калины обыкновенной, было 
больше, чем в контроле на 5,04%, а концентрация гемоглобина – больше 
на 7,19%. Следует отметить, что колебания данных параметров укладыва-
лись в пределы физиологической нормы. 

Количество лейкоцитов в крови интактных крыс и животных опытной 
группы на протяжении эксперимента претерпевало незначительные коле-
бания. В отношении динамики палочкоядерных и сегментоядерных 
нейтрофилов, эозинофилов, моноцитов и лейкоцитов также не выявлено 
существенных изменений и отличий в крови животных эксперименталь-
ной группы и интактных крыс. 



Медицинские науки 
 

29 

Вывод: на фоне дополнительной нагрузки шротом калины обыкновен-
ной в виде суспензии у крыс наблюдаются реактивные изменения морфо-
логического состава крови, которые отражаются повышением количества 
эритроцитов и концентрации гемоглобина. 
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К НАГРУЗКЕ ЭКСТРАКТОМ ЗЕМЛЯНИКИ 
Аннотация: клинический анализ крови выполняется для диагностики 

количественных и качественных изменений форменных элементов. Их 
изменения чаще всего носят реактивный характер и являются 
интегральными показателями функционального состояния организма. Цель 
исследования состояла в изучении адаптационных приспособлений 
морфологического состава крови крыс к нагрузке суспензией экстракта 
земляники, как потенциального источника биологически активных веществ. 

Ключевые слова: экстракт земялники, кровь, эритроциты, гемогло-
бин, лейкоформула. 

Адаптация организма, по сути, это совокупность реакций и механиз-
мов, обеспечивающих поддержание его жизнедеятельности в различных 
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условиях среды обитания. Состояние адаптивных механизмов – один из 
критериев здоровья. Кровь принимает непосредственное участие в фор-
мировании неспецифических адаптационных реакций организма, по-
скольку она способна быстро реагировать на различные воздействия из-
менениями своего морфологического состава в связи с наличием рефлек-
торных и гуморальных путей регуляции кроветворения, значительных 
клеточных резервов, а также многообразных функций клеток крови [1]. 

Дополнительная нагрузка биологически активными веществами, как 
правило, находит отражение в изменении морфологического состава 
крови. В качестве источника биоактивных веществ нами выбран экстракт 
земляники, содержащий антоцианы и антоцианидины, аскорбиновую кис-
лоту, флавоноиды тилирозид и кемпферол-3-О-глюкозид, различные ор-
ганические кислоты (салициловая, хинная, янтарная, лимонная, яблоч-
ная), эллаговую кислоту, а также макро- и микроэлементы [2]. 

В связи с вышесказанным, цель нашего исследования состояла в изу-
чении адаптационных приспособлений морфологического состава крови 
крыс к нагрузке суспензией экстракта земляники, как потенциального ис-
точника биологически активных веществ. 

Для реализации поставленной цели предстояло решить следующие за-
дачи: провести анализ динамики морфологического состава крови живот-
ных на фоне дополнительной нагрузки внутрижелудочно экстрактом зем-
ляники в виде суспензии в течение 30 суток. 

Материалы и методы. Исследования проводили на 60 белых беспо-
родных половозрелых крысах мужского пола массой 200–220 г, которые 
были поделены поровну на контрольную (интактную) и опытную группы. 

Интактные животные в течение 30 суток ежедневно получали дистил-
лированную воду объемом 1 мл внутрижелудочно с помощью зонда. Экс-
периментальная группа крыс – также получала в течение 30 суток суспен-
зию экстракта земляники, приготовленную на дистиллированной воде в 
дозе 10 мг/100 г массы животного также объемом 1 мл. Исследование 
адаптационных приспособлений морфологического состава крови крыс к 
нагрузке суспензией экстракта земляники проводили в динамике до 
начала эксперимента, а также на 1, 3, 5, 7, 10, 15, 20, 25 и 30 сутки опыта. 
Взятие крови проводилось из хвоста. Животных содержали в стандартных 
условиях вивария. В ходе эксперимента оценивали следующие показа-
тели крови: количество эритроцитов и лейкоцитов, лейкоформулу, кон-
центрацию гемоглобина [3]. 

Результаты эксперимента. 
В ходе эксперимента было отмечено, что общее состояние и поведение 

животных контрольной и экспериментальной групп не имело отличий. 
Крысы были активны, прием воды и пищи без особенностей, естествен-
ные отправления не нарушены. 

По результатам эксперимента, выявлено, что количество эритроцитов 
и концентрация гемоглобина в крови интактных животных практически 
не изменилось, но на фоне внутрижелудочной нагрузки суспензией экс-
тракта земляники отмечено возрастание количества эритроцитов и кон-
центрации гемоглобина в крови крыс с увеличением длительности при-
ема. На момент окончания опыта (на 30 сутки) количество эритроцитов в 
крови крыс, получавших экстракт земляники, было больше, чем в кон-
троле на 11,7%, а концентрация гемоглобина – больше на 5,9%. Изме-
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нения данных показателей укладывались в границы физиологической 
нормы. 

Количество лейкоцитов в крови интактных крыс на протяжении экс-
перимента претерпевало незначительные колебания, а у крыс, получав-
ших дополнительно экстракт земляники в виде суспензии, увеличивалось 
с течением времени приема и на 30 сутки было больше, чем в контроле, 
на 17,7%. 

В отношении динамики палочкоядерных и сегментоядерных нейтро-
филов, эозинофилов, моноцитов и лейкоцитов не выявлено существенных 
изменений и отличий в крови животных экспериментальной группы и ин-
тактных крыс. 

Вывод: на фоне дополнительной нагрузки экстрактом земляники в 
виде суспензии у крыс происходит формирование неспецифических адап-
тационных реакций, которые отражаются повышением количества эрит-
роцитов и лейкоцитов, а также концентрации гемоглобина в крови. 
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В соответствии с (ФГОС ДО) Федеральным государственным образо-
вательным стандартом дошкольного образования структура образова-
тельной программы дошкольного образования включает в себя образова-
тельную область «Физическое развитие». Ее содержание направлено на 
совершенствование функциональных возможностей детского организма, 
приобретению опыта в двигательной деятельности, способствующего 
правильному формированию опорно-двигательной системы организма, 
формированию основ базовой культуры личности, становление ценностей 
здорового образа жизни, всестороннее развитие психических и физиче-
ских качеств в соответствии с возрастными и индивидуальными возмож-
ностями организма. Комплексная реализация поставленных задач обеспе-
чивает процесс социализации-индивидуализации личности ребенка в физ-
культурно-оздоровительной деятельности. 

Систематические занятия с использование классической структуры 
физкультурно-оздоровительной работы приводит к снижению интереса 
детей, а также к снижению результативности. Поэтому в работе следует 
внедрять нетрадиционные подходы к построению и содержанию занятий, 
что поможет поддерживать интерес ребенка, проявлять индивидуальный 
подход к каждому, правильно распределять физическую нагрузку, учиты-
вая уровень двигательной активности. 

Использование в работе нетрадиционных форм обучения позволяет 
педагогу создать такую образовательную среду, которая позволит обеспе-
чить возможность реализации индивидуальных интересов, потребностей 
и способностей ребенка, а также накоплению ребенком своего личного 
опыта. Активная двигательная деятельность несет не только положитель-
ное воздействие на физическое развитие ребенка и его здоровье, но также 
обеспечивает психоэмоциональный комфорт, формирует навыки поведе-
ния в обществе. 
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В процессе реализации образовательной программы дошкольного об-
разования в образовательной области «Физическое развитие» нами при-
меняются следующие нетрадиционные формы занятия: 

1. Физкультурно-творческие занятия, основанные на одном из видов 
устного творчества-потешках, загадках, сказках. Детям предлагаются не-
сложные ритмичные стихотворные строки, в которых словами отражено 
или подразумевается определённое движение. 

2. Игровые физкультурные занятия на основе подвижных игр. Такие 
занятия отличаются тем, что для решения задач каждой части педагог под-
бирает подвижные игры и игровые упражнения с основными видами дви-
жений, соответствующими программному содержанию данного занятия; 

3. Физкультурные занятия с использованием имитационных движе-
ний. В играх дети представляют себя в различных образах: животных, рас-
тений, предметов. Все это дети выражают в движении. Фантазия ребят 
безгранична – ракушка, камень, змея, дерево, обезьяна… Ребенок изобра-
жает характерное движение для того или иного образа, а остальные отга-
дывают. 

4. Занятия в форме эстафет и соревнований. Цель – развивать у детей 
физические и волевые качества. Посредством их обучаем детей преодоле-
вать препятствия для достижения поставленной цели, развиваем стремле-
ние к победе и уверенность в своих силах. В структуру занятия частично 
включают элементы соревнования, а затем эстафет с постепенным расши-
рением и усложнением двигательной деятельности. В соревнованиях и эс-
тафетах используются знакомые детям предметы и снаряды. Каждому ре-
бенку, независимо от его физической подготовленности предоставляется 
возможность быть капитаном команды, подбирая ля него те движения, в 
которых он может показать свои лучшие качества. 

5. Сюжетные физкультурные занятия по литературным произведе-
ниям. Такие занятия развивают у детей творчество, фантазию, воображе-
ние. Литературные герои учат малышей преодолевать двигательные труд-
ности в достижении цели, ориентироваться в проблемных ситуациях. 

6. Занятия, построенные на танцевальном материале, на музыкально – 
ритмических движениях – нравятся детям, применяются для успешного 
создания бодрого настроения у детей. Это гимнастика с оздоровительной 
направленностью, основным средством которой являются комплексы 
гимнастических упражнений, различные по своему характеру, выполняе-
мые под ритмическую музыку. Занимаясь ритмической гимнастикой, 
дети получают представление о разнообразном мире движений, который, 
особенно на первых порах, является для них новым и необычным. Веселая 
музыка, высокая двигательная активность детей создают радостное, при-
поднятое настроение, заряжают положительной энергией. 

Включение нетрадиционных занятий в процессе физического воспита-
ния требует выполнения определенных условий: 

– предложенные для выполнения физические упражнения: строевые, 
общеразвивающие, музыкально-ритмические, основные движения, по-
движные игры должны быть хорошо знакомы детям; используемый мате-
риал должен соответствовать возрастным особенностям детей; 

– для рациональной организации двигательной активности детей необ-
ходима частая смена упражнений при многократной повторяемости каж-
дого движения; 
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– моторная плотность таких занятий должна составлять 80%; 
– физические упражнения в структуре занятия должны располагаться 

в определенном порядке, обусловленном физиологическими и психологи-
ческими особенностями детского организма. 

Повышению двигательной активности способствует и использование не-
стандартного оборудования. Нестандартное оборудование – это дополни-
тельный стимул активизации физкультурно-оздоровительной работы. Не-
стандартное оборудование объединяет физкультуру с игрой, что создает 
условия для наиболее полного самовыражения ребенка в двигательной дея-
тельности. Использование ярких цветных пособий повышает у детей интерес 
к занятиям, придает им необходимую эмоциональную окраску. 

Применение нестандартного оборудования и пособий вносит разнооб-
разие в подвижные игры и физкультурные мероприятия. Позволяет шире 
использовать различные упражнения, варьировать задания, вносить изме-
нения. 

Использование нетрадиционных приемов и методов физкультурно-оздоро-
вительной работы является не только приоритетным направлением организа-
ции деятельности ребенка, способствующей развитию его личности, но и важ-
ным условием процесса социализации – индивидуализации дошкольника. 
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Согласно Федеральному государственному образовательному стан-
дарту дошкольного образования (ФГОС ДО): «речевое развитие включает 
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владение речью как средством общения и культуры; обогащение актив-
ного словаря; развитие связной, грамматически правильной диалогиче-
ской и монологической речи; развитие речевого творчества; развитие зву-
ковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха; знаком-
ство с книжной культурой, детской литературой, понимание на слух тек-
стов различных жанров детской литературы; формирование звуковой ана-
литико-синтетической активности как предпосылки обучения грамоте». 

Речевая деятельность немыслима без познания, без освоения ребенком 
окружающего мира. Развивая речь ребенка, не включая его в познава-
тельно-исследовательскую деятельность невозможно, так как речь сопро-
вождает и совершенствует познавательную деятельность детей. 

Коммуникативная компетентность дошкольника проявляется в воз-
можности посредством речи решать задачи в условиях разных видов дея-
тельности: бытовой, познавательной, игровой, учебной, трудовой 
и т.д. При этом ребенок ориентируется на особые условия ситуации, в ко-
торой протекает деятельность. 

Для достижения ребенком коммуникативной компетентности воспи-
татель помогает ее становлению посредством решения задач по развитию 
разных сторон речи ребенка во всех возрастных группах: развитие связ-
ной речи, развитие словаря, освоение грамматически правильной речи, 
освоение звуковой культуры речи, подготовка к обучению грамоте. 

Проблема развития связной речи у дошкольников нашла отражение в 
трудах таких известных педагогов, как Е.И. Тихеева, Ф.А. Сохин, 
Г.М. Лямина, О.С. Ушакова, Н.Ф. Ладыгина, Л.Г. Шадрина. 

Закономерности речевого развития дошкольников изучались А.Н. Гвоз-
девым, Л.С. Выготским, Д.Б. Элькониным, А.А. Леонтьевым и др. 

В процессе исследования проблемы развития связной речи у старших 
дошкольников возникает противоречие между необходимостью развития 
связной речи у детей старшего дошкольного возраста и недостаточной 
специальной педагогической работой по ее развитию в условиях ДОУ. 

Проблема развития связной речи традиционно находится в центре вни-
мания российских педагогов в связи с ее значимостью и актуальностью. 

Актуальность проблемы обусловлена социальным заказом общества 
на развитие связной речи у детей дошкольного возраста; необходимостью 
совершенствования качества работы педагогов по развитию связной речи 
детей старшего дошкольного возраста путем создания специальных педа-
гогических условий в ДОУ. 

В результате анализа психолого-педагогической литературы были вы-
делены следующие условия развития связной речи детей старшего до-
школьного возраста: использование эффективных методов, приёмов, 
средств, которые могут способствовать появлению мотивации речевой де-
ятельности и интереса к занятиям по обучению рассказыванию. Для вы-
явления уровней развития связной речи детей старшего дошкольного воз-
раста используются чаще всего следующие критерии: связность, последо-
вательность, логичность. На основе выделенных критериев определяются 
уровни развития связной речи у детей старшего дошкольного возраста. 

Таким образом, проведённые исследования по развитию связной речи 
у детей старшего дошкольного возраста позволяет сделать вывод о том, 
что выявленные и реализованные условия развития связной речи детей 
старшего дошкольного возраста являются эффективными, что и подтвер-
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ждает тот факт, что связная речь детей старшего дошкольного возраста 
будет развиваться более успешно при использовании эффективных тех-
нологий, методов, приёмов, средств, которые могут способствовать моти-
вации речевой деятельности и появлению интересам к занятиям по обуче-
нию рассказыванию. 
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Будьте заняты. 
Это самое дешевое лекарство на земле  

и одно из самых эффективных 
Дейл Карнеги 

«Пандемия» и «дистанционка». Эти два страшных слова стали для нас 
реалиями 2020 года. Школы в Москве с 19.10.2020 года переведены на ди-
станционный режим работы в связи с эпидемиологической обстановкой. 

Наша школа – одна из тех, которые максимально легко вписались в 
дистанционное обучение, когда стало понятно, что введут этот формат. 
Дистанционное образование – современная технология, которая позво-
ляет сделать обучение более качественным и доступным. Это образование 
нового тысячелетия, связанное с использованием компьютера как инстру-
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мента обучения, и сети Интернет, как образовательной среды. Сколько 
продлится дистанционное обучение в 6–11 классах, пока никто не знает, 
все зависит от эпидемиологической обстановки. Но дополнительное об-
разование успешно продолжает свою работу! В условиях домашней само-
изоляции для многих школьников оказалось не менее важным не преры-
вать заниматься своим хобби в секции или детском объединении. Для ча-
сти ребят это важно, в том числе для подготовки к конкурсам, соревнова-
ниям, которые тоже оказались под угрозой срыва в текущей ситуации. 

На современном этапе развития образовательной системы дополни-
тельное образование входит в перечень приоритетных направлений обу-
чения и воспитания подрастающего поколения. Дополнительное образо-
вание в наше время востребовано как никогда, и это естественный про-
цесс, связанный с потребностями рынка труда. В России ежегодно более 
миллиона человек проходят обучение по программам дополнительного 
профессионального образования. Внезапный перевод на дистанционный 
формат спровоцировал мощный вброс креативных решений в нашей 
школе. Педагоги БДО (Блок Дополнительного Образования) со своей сто-
роны понимали, что нужно импровизировать, двигаться не за планом, а за 
детской мыслью. 

Министерство просвещения рекомендовало использование бесплат-
ных образовательных платформ для обучения школьников на дистанте. 
Педагоги БДО нашей школы стали активно использоваться рекомендо-
ванные платформы: 

1. Портал дистанционного обучения (http://do2.rcokoit.ru). Интерак-
тивные курсы по основным предметам школьной программы. 

2. Российская электронная школа (https://resh.edu.ru/). Видеоуроки и 
тренажеры по всем учебным предметам. 

3. Учи.ру. Интерактивные курсы по основным предметам 1–4 классов, 
а также математике и английскому языку 5–9 классов. 

4. Московская электронная школа (https://uchebnik.mos.ru/catalogue). 
Видеоуроки и сценарии уроков. 

5. Лекториум (https://www.lektorium.tv/). Онлайн-курсы и лекции для 
дополнительного образования. Отдельный блок курсов по наставниче-
ству, педагогике и работе в кружках. 

6. Интернет урок (https://interneturok.ru/). Библиотека видеоуроков по 
школьной программе. 

7. Якласс (https://www.yaklass.ru/). Видеоуроки и тренажеры. 
8. Zoom. 
9. Teams. 
Оценивая все рассмотренные онлайн платформы для дистанционного 

обучения в БДО, мы сделали вывод о том, что наиболее эффективная ор-
ганизация дополнительного образования проходит в Zoom и Microsoft 
Teams. Педагоги БДО также используют другие методы, средства и 
формы дистанционного обучения. Правда, есть и большой минус: все 
онлайн-платформы сейчас работают с перебоями. Оптимальный вари-
ант при наличии хорошего подключения и устройств – организация обу-
чения в дополнительном образовании на специальных учебных платфор-
мах, где размещаются учебные материалы, есть возможность автоматизи-
ровать ряд функций обучения, оценки результатов. Школьники очень 
быстро адаптировались. Сейчас уже практически каждый знает, как напи-
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сать свое имя в конференции, как включить, выключить микрофон и ка-
меру, как писать на доске. То есть с точки зрения технических навыков, 
все дети очень быстро освоились – это не проблема. 

Сегодня заочная форма обучения с применением дистанционных об-
разовательных технологий – новая тенденция современного образования. 
О возможности получать качественное образование из любой точки мира, 
по гибкому расписанию в любое удобное время, мечтают многие школь-
ники и их родители. 

Такая форма обучения в период самоизоляции предполагает: 
- персональный подход к обучению; 
- возможность выбрать уровень изучения курса и количества посеща-

емых занятий; 
- доступ к обучению есть везде, где доступен интернет. 
Педагоги блока дополнительного образования нашей школы, в период 

самоизоляции обучающихся, предложили дистанционное обучение всем, 
для кого такая форма получения дополнительного образования является 
приемлемой и необходимой. Тем, кто: 

- стремится получить качественное дополнительное образование; 
- учится самостоятельно; 
- имеет ограниченные возможности здоровья; 
- проживает в доступных границах интернета. 
Учащиеся, временно не посещающие детское объединение, могут: 
- осваивать программу ДО самостоятельно; 
- получать теоретические и практические знания через онлайн-уроки 

и консультации; 
- принимать участие в школьных традиционных событиях: онлайн-

конференциях, образовательных онлайн викторинах, играх, квестах и пр. 
Школа им. Е.Н. Чернышева предоставляет все необходимые образова-

тельные ресурсы, которые полностью отвечают требованиям ФГОС и поз-
воляют успешно проходить учебную программу курса. Родители, в свою 
очередь, обладают подробной информацией об учебной деятельности сво-
его ребенка в блоке дополнительного образования. Обучаясь на самоизо-
ляции, наши ребята получают на удалёнке: 

- учебно-методические материалы; 
- методическую помощь, необходимую для освоения программы БДО; 
- онлайн консультации с учителями по предметам; 
- возможность пользоваться электронными учебными материалами 

школы; 
- выполнение практических работ под онлайн наблюдением; 
- аттестацию по физической культуре (теория + видеоролики); 
- дистанционную аттестацию по технологии с помощью фото (видео); 
- дистанционную защиту обязательного индивидуального проекта. 
Вынужденный переход на онлайн-образование в школах, мало кого из 

родителей привел в восторг, т. к. дистанционное образование требует 
максимального участия родителей. Если родители работают полный ра-
бочий день всю неделю, у них просто нет возможности контролировать 
обучение и помогать ребенку в освоении новых знаний. Разгромная кри-
тика родителей сменилась рассуждениями как обустроить дистант и что 
взять от него в светлое «постковидное» будущее. Удаленную учёбу в 
школе чаще всего выбирают для: детей с ограниченными возможностями 
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здоровья; желающих получать образование в определенных учебных 
учреждениях, но не имеющих возможности из-за территориальной уда-
ленности воспользоваться высококвалифицированной педагогической 
помощью; получения дополнительного образования; одаренных детей, 
нуждающихся в индивидуальном темпе учебной деятельности и готовых 
к усвоению значительных объемов новой информации; детей из семей, 
принадлежащих к различным религиозным общинам, которые не воспри-
нимают школу, как инструмент социализации и всячески ограничивают 
пребывание ребенка в подобных учреждениях. 

«Дистанционное обучение» – это просто лучше, чем ничего в подоб-
ных обстоятельствах, когда 6–11 классы находятся на удаленке. Конечно, 
это не заменит школу и живое общение с одноклассниками и педагогом. 
Учитель не может контролировать, как ребенок выполняет домашнее или 
творческое задание – сам или ему кто-то помогает. Для большинства уче-
ников переход на дистанционное обучение ожидаемо обернулся посто-
янной внутренней борьбой: стало больше заданий и гораздо сложнее 
организовать свой день. Возникает много технических трудностей. Но 
у «удалёнки» оказалась и другая сторона – в таком режиме обучения 
ребята увидели для себя новые возможности, им стало интересно по-
пробовать учиться по-другому. 

Анализируя период «весеннего дистанта» (март–май) мы заметили 
различный эффект от удаленного обучения. Например, ребёнок, который 
испытывал проблемы в классном коллективе, в индивидуальном обуче-
нии «выстрелил» лучше, а те, кому нужна внешняя воля, наоборот, теряли 
в темпе. Кстати, по данным мировых исследований, Россия справилась с 
«весенним» дистанционным обучением, в период пандемии, лучше всех. 
Ведь многие европейские школы были закрыты совсем, и с детьми не за-
нимались. 

В данное время, каждое учебное заведение справляется с новыми усло-
виями по-разному. Оснащенность учреждений и доступ к интернету, уро-
вень готовности педагогов, наличие у учеников гаджетов, отсутствие об-
щих обкатанных правил игры – главные темы, которые обсуждают и в ро-
дительских чатах, и в кабинетах всех уровней. В нынешней ситуации уда-
ленного дополнительного образования отчетливо проявилось и то, что ро-
дители раньше особо не замечали –это социальная функция школы – при-
смотр, уход, забота о ребенке. 

Безумный 2020 год принёс современным школьникам нестабильность 
и в школьном, и в дополнительном образовании. Впервые в истории 
нашей страны школьное образование массово перешло на дистанционный 
формат. Разумеется, новый опыт всегда сопряжён с трудностями.  Разно-
образные образовательные Платформы позволили на «хорошо» организо-
вать в нашей школе дополнительное образование и обеспечить их взаи-
модействие. Единственное чего не хватает детям и педагогам – это жи-
вого общения. Хочется поблагодарить педагогов блока дополнительного 
образования ГБОУ школа имени Е.Н. Чернышёва за их самоотверженный 
труд в этот сложный период. Хочется сказать искреннее спасибо за орга-
низацию работы в своих ДО так, что дети на самоизоляции не потеряли 
интереса к их предмету, а продолжают заниматься в ДО по разным 
направленностям! Это радует! Правильный подход к организации, внед-
рению и распространению дистанционного обучения в дополнительном 
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образовании детей, открывает новые возможности привлечения большего 
числа одаренных учащихся, детей с ограниченными возможностями здо-
ровья. Дистанционное образование стирает временные и территориаль-
ные границы для желающих обучаться по программам дополнительного 
образования в БДО нашей школы. 
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Изменения, происходящие в школе, неизбежно приводят к необходи-
мости изменений в обеспечении профессионального роста учителя, раз-
витии его методической компетентности. Сегодня много говорят о поиске 
новых подходов к подготовке учителя-предметника, причем не в столько 
в смысле овладения им новыми технологиями и средствами, сколько в 
смысле нового построения учебного процесса, всей системы подготовки 
учителя вообще [7]. Традиционный подход – от информации к упражне-
нию, от него – к приобретению начального опыта (в рамках основного 
курса методики обучения) и далее к новой информации, более расширен-
ной и углубленной (в рамках курсов по выбору) – перестал быть доста-
точным. От студента в связи с внедрением новых ФГОС требуется больше 
самостоятельности, творческого самовыражения в будущей профессии, 
практического опыта во взаимодействии с учащимися. При этом школа – 
не производство, идеи об отправлении старшекурсника на полгода-год в 
реальную школу, чтобы он отшлифовал свои умения, попробовал себя в 
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профессии со всей долей ответственности – скорее фантастичны, т. к. 
школьники – не «болванки», которые в случае неудачной обработки 
можно отправить в переплавку. Нужно искать выход в стенах педвуза. 
Цифровизация образования – новые возможности для поиска современ-
ных подходов к формированию творческого, эффективного учителя [6]. 

Схожая, но не тождественная проблема стоит и перед системой пере-
подготовки и повышения квалификации учителей – в ее решении тоже 
нужны новые подходы, с учетом того минимума времени, который учи-
тель имеет для дополнительной профессиональной подготовки или повы-
шения квалификации. Существующая практика повышения квалифика-
ции учителя сосредоточенно, в режиме периодических курсов, в том 
числе распределенных, недостаточна, а при отсутствии или медленной 
подготовке пособий и рекомендаций по предмету (а это важно, учитель 
хочет видеть примеры реализации предлагаемых методик и технологий) – 
неэффективна. Сегодня часто повышение квалификации происходит «без 
отрыва от производства», либо с минимальным очным участием учителя, 
либо дистанционно [6]. Во всех случаях обычный подход к организации 
обучения не подходит, требования к работе по школьным стандартам та-
ковы, что любые методические новшества быстро устаревают. 

Особое внимание нужно уделять молодым, начинающим учителям [3]. 
Хорошо, если вуз подготовил их к необходимому профессиональному са-
мообразованию и саморазвитию, и они активны в стремлении освоить но-
вое даже в период «входа» в профессию. В противном случае накопление 
опыта будет сопровождаться остановкой в развитии их методических 
компетенций. 

Решение проблемы непрерывного развития методической компетент-
ности учителя на всех трех этапах этого процесса имеет как общие под-
ходы, так и специфику. Мы проанализировали публикации по рассматри-
ваемой проблеме (Вербицкий А.А., Лизинский В.М., Маслова Л.В., По-
ташник М.М., Сластенин В.А. и др.), сетевые ресурсы, ориентированные 
на учителя-предметника, результаты интервьюирования учителей фи-
зики, математики, русского языка региона и пришли к заключению, что 
учителю необходима гибкая профессиональная поддержка в развитии ме-
тодической компетентности [1; 4; 5]. 

Общим, безусловно, является самообразование. Его навыками должен 
владеть каждый педагог и оно должно быть существенным подспорьем в 
профессиональном развитии. Однако так называемый методический день 
имеет редкий учитель (часто нагрузка такая, что выделить его нет возмож-
ности), поэтому время на самостоятельное изучение методических новинок 
он должен планировать сам. Стимулом может быть ежемесячный обмен та-
кими новинками в рамках коротких (на 30 мин.) семинаров внутришколь-
ного методического объединения, который можно проводить по zoom. 

Еще одной общей формой является обмен опытом, однако на разных 
этапах она имеет особенности – в период обучения в вузе это знакомство 
с чужим опытом (преподавателя, учителя), учитель-стажер знакомится с 
опытом коллег и может представить свой, опытный учитель представляет 
собственный опыт, методические находки, эффективные приемы. Общей 
способом обмена опытом являются конференции и форумы, которые 
также частично можно проводить по zoom. 
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Новой общей стороной в развитии методической компетентности учи-
теля (от компетенций к компетентности) являются ученые-методисты, ко-
торые разрабатывают новые технологии, приемы, средства, предлагают 
новые способы организации деятельности обучаемых и учебного про-
цесса в целом, пишут учебники и создают ЭОР и методические пособия к 
ним, и т. д [2; 8] Научно-исследовательская работа в области методики 
сегодня проводится не только педагогами вузов, но и творческими учите-
лями с учеными степенями и без. Ее результаты в условиях наличия ЭБС, 
сайтов типа infourok, urok.1sept.ru и пр. более доступны, что упрощает ре-
ализацию вышеперечисленных подходов. Многие педвузы также имеют 
методические сайты или страницы, где предлагаются разработки препо-
давателей-методистов, лучших учителей, выкладываются статьи, посо-
бия, ресурсы. Следует отметить важность обеспечения качества ресурсов, 
экспертную оценку которых могут осуществлять педагоги вузов или 
опытные учителя-методисты. Потенциал такой работы явно реализован 
недостаточно, целесообразно создать сетевое сообщество ученых-мето-
дистов, чьи разработки можно размещать на сайтах вузов, предлагая их 
учителю напрямую. Это позволит сократить путь научно обоснованных 
инновационных материалов, в том числе, созданных при подготовке дис-
сертаций (не секрет, что огромный контент ценных рекомендаций и 
средств обучения так и остается в библиотеках диссертаций), от научного 
сообщества к школьной практике. 

В условиях цифровизации образования появляется возможность рас-
ширить не только объем доступных ресурсов, но и предложить новые ор-
ганизационные формы – методической поддержки профессионального 
роста учителя по месту работы, в том числе, в информационно-консуль-
тативном режиме; помощь в построении и реализации индивидуального 
профессионально-образовательного маршрута. 

Таким образом, процесс развития методической компетентности учи-
теля-предметника, удовлетворяющего современным требованиям непре-
рывности, персонификации, технологичности, актуальности, сотрудниче-
ства с учеными-методистами целесообразно организовывать с помощью 
следующих механизмов: 

– самообразование, в организации которого можно помочь учителю 
путем методического сопровождения или консультаций по построению 
индивидуальной образовательной траектории, в том числе – в zoom, а 
также предоставления актуального информационного контента на сайте 
вуза, методкабинета, школы (ссылки, материалы); 

– внутришкольные и вузовские методические семинары с обсужде-
нием методических новинок, в том числе – в zoom; 

– научно-методические конференции, семинары, круглые столы по об-
мену опытом, в том числе – в zoom; 

– размещение инновационных методических разработок, ресурсов, но-
вых технологий, методов, приемов в открытой части информационно-об-
разовательной среды вузов, что будет способствовать активизации 
научно-методических исследований благодаря востребованности их ре-
зультатов; 

– создание при педвузах дистанционных методических служб, объеди-
няющих усилия преподавателей(ученых)-методистов и опытных учите-
лей-методистов для реализации методического сопровождения или по-
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мощи в построении индивидуального профессионально-образователь-
ного маршрута (по желанию учителя). 

Ключевые особенности описанной системы распределенного непре-
рывного развития методической компетентности учителя – самостоятель-
ность и мотивированность учителя на профессиональное саморазвитие, 
максимальное использование цифровой образовательной среды не только 
как средства представления доступного методического контента, но и для 
организации удаленного взаимодействия учителей между собой, с мето-
дическими службами педвузов, методкабинетами и пр. (в перспективе к 
этому взаимодействию могут присоединиться и косвенные работода-
тели – представители профессиональных образовательных организаций 
разного уровня). Такая система должна быть параллельной существую-
щей системе повышения квалификации. 
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Аннотация: в статье автор раскрывает отдельные подходы к во-
просу формирования эмоционального интеллекта детей дошкольного 
возраста. В заключение автор приходит к выводу, что взаимодействие 
семьи и ДОУ крайне важно для развития ребенка. 
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Право на образование – одно из важнейших, гарантированных Консти-
туцией России, прав граждан. Положение основного закона гарантируют 
общедоступность и бесплатность дошкольного образования в государ-
ственных или муниципальных образовательных учреждениях. Обязанно-
стью государства является установление федеральных государственных об-
разовательных стандартов и поддержание различных форм образования. 

Воспитание должно строиться с необходимостью учета необходимо-
сти развития личности, талантов и умственных и физических способно-
стей ребенка. Должно включать уважение к правам человека и основным 
свободам, подготовку ребенка к сознательной жизни в свободном обще-
стве в духе понимания, мира, терпимости, равноправия мужчин и женщин 
и дружбы между всеми народами 

Уже сам факт освещения данной сферы отношений на межгосудар-
ственном уровне подчеркивает важность правильного воспитания детей, 
формирования у них эмоционального интеллекта. 

Эмоциональный интеллект по мнению некоторых авторов – это явле-
ние, которое объединяет в себе умение различать и понимать эмоции, 
управлять собственными эмоциональными состояниями и эмоциями 
своих партнеров по общению. 

Особую важность и актуальность развитие эмоционального интел-
лекта приобретает в дошкольном и младшем школьном возрасте, по-
скольку именно в эти периоды идет активное эмоциональное становление 
детей, совершенствование их самосознания, способности к рефлексии и 
умения встать на позицию партнера, учитывать его потребности и чувства 

Социально-эмоциональное развитие детей дошкольного возраста 
имеет большое значение, так как именно в данный период взросления у 
ребенка происходит формирование и укрепление индивидуального вари-
анта отношения к самому себе и к окружающим его людям. На социали-
зацию ребенка в значительной мере оказывает влияние то, в какой степени 
развита его эмоционально-нравственная сфера. Именно эмоции отвечают 
за характер осуществления познавательных процессов, стиль поведения. 
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На сегодняшний день дети дошкольного возраста владеют большим 
объёмом информации, в большинстве случаев время общения детей с ро-
дителями ограничено. Всё это происходит в такой период взросления де-
тей, когда им особенно необходимо совместное взаимодействие и помощь 
в осознании полученной информации. В результате этого положения Фе-
дерального государственного образовательного стандарта дошкольного 
образования указывают на обязательное изменение определения содержа-
ния и способов организации педагогического процесса в детском саду. 
Стандарт используется для разработки примерных образовательных про-
грамм дошкольного образования, регулируя такие отрасли, как: 

1. Структура базовых программ образования и их объём. 
2. Условия, реализующие основные образовательные программы. 
Результаты по освоению базовых программ образования. Предполага-

ется использование положений данного Стандарта родителями в рамках 
дошкольного семейного образования. 

Осуществление анализа фундаментальных документов, которые ре-
гламентируют образовательный процесс и воспитание детей дошкольного 
возраста, позволило определить, что положения Федерального государ-
ственного образовательного стандарта образования детей дошкольного 
возраста выделают характерную социально-коммуникативную образова-
тельную область. Данная область развивает социальный и эмоциональ-
ный интеллект, эмоциональную отзывчивость, сопереживание, форми-
рует готовность к осуществлению совместной деятельности со сверстни-
ками, формирует уважительное отношение и чувство принадлежности к 
своей семье и к детскому сообществу. 

Стандарт призван решить следующие задачи: 
1. Охранять и укреплять физическое и психическое здоровье детей, 

включая их эмоциональное благополучие. 
2. Обеспечивать равные возможности для полноценного развития каж-

дого ребенка дошкольного возраста, не смотря на местожительства, пол, 
нацию, язык, социальный статус, психофизиологические и другие особен-
ности, включая ограниченные возможности здоровья. 

3. Обеспечить преемственность целей, задач и содержания образова-
ния, реализовывать которые будут образовательные программы различ-
ных уровней. 

4. Создать благоприятные условия, позволяющие развивать детей в 
рамках их возрастных и индивидуальных особенностей и склонностей, 
развивать способности и творческий потенциал каждого ребенка в каче-
стве субъекта отношений. 

5. Объединить обучение и воспитание в качестве целостного образо-
вательного процесса, основанием для которого будут духовно-нравствен-
ные и социокультурные ценности и принятые общественные правила и 
нормы поведения в интересах человека, семьи, общества. 

6. Формировать общую личностную культуру детей, самостоятель-
ность и ответственность воспитанников, формировать предпосылки учеб-
ной деятельности. 

7. Обеспечивать вариативность и разнообразие содержания Программ 
и форм организации дошкольного образования, учитывать образователь-
ные потребности, способности и состояние здоровья детей. 
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8. Формировать социокультурную среду, которая будет учитывать 
возрастные, индивидуальные, психологические и физиологические осо-
бенности детей. 

9. Обеспечивать психолого-педагогическую поддержку семьи и повы-
шать компетентность родителей в области развития и образования, 
охраны и укрепления здоровья детей. 

Дошкольные образовательные учреждения должны создать социаль-
ную ситуацию, способствующую развитию детей дошкольного возраста. 
В результате этого, учитывая специфику данного возраста, дошкольным 
образовательным учреждениям необходимо взаимодействовать с родите-
лями по вопросам образования ребенка. Кроме этого, предусматривается 
непосредственное вовлечение родителей в образовательный процесс, в 
том числе создавать образовательные проекты совместно с родителями, 
основываясь на выявленные потребности и поддерживая образовательные 
инициативы семьи. 

Взаимодействие семей и дошкольных образовательных учреждений 
направлено на выполнение главной цели, которая заключается в создании 
в детских садах требуемых условий, позволяющих развивать ответствен-
ность и взаимозависимость с семьями воспитанников, обеспечивать це-
лостность развития детей дошкольного возраста, повышать компетент-
ность родителей в вопросах воспитания. 

По мнению разработчиков программы «Открываем мир эмоций» в 
свете современных тенденций ожидаемый тип поведения человека связан 
с его умением анализировать собственные эмоциональные переживания, 
понимать эмоции окружающих, использовать полученную информацию в 
деятельности, то есть требует сформированного эмоционального интел-
лекта. 

От качества общения зависят полноценное развитие ребенка и его по-
ложительное эмоциональное самочувствие среди близких в семье. В свою 
очередь это оказывает влияние на развитие положительных взаимоотно-
шений со сверстниками. 

Подводя итог, необходимо отметить, что по результатам успешного 
выполнения программных мероприятий, должны быть достигнуты опре-
деленные цели. 

Например, к 5 годам эмоциональное развитие ребенка должно быть 
обусловлено следующим: 

– инициативен, активен, испытывает удовольствие от предстоящих со-
бытий; 

– хочет нравиться, отличается богатством и глубиной переживаний; 
разнообразием их проявлений и в то же время некоторой сдержанностью 
эмоций; 

– способен к волевой регуляции поведения, преодолению своих непо-
средственных желаний, если они противоречат установленным нормам, 
правилам, данному слову, поддается уговорам воспитателя; 

– проявляет настойчивость, терпение, умение преодолевать трудности; 
– с удовольствием слушает доступные музыкальные произведения и 

эмоционально на них отзывается; 
– осторожен, предусмотрителен в незнакомой обстановке, избегает 

травм. 
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Ребенок отличается богатством и глубиной переживаний, разнообра-
зием их проявлений и в то же время большой сдержанностью эмоций. Ему 
должно быть свойственно «эмоциональное предвосхищение» – предчув-
ствие собственных переживаний и переживаний других людей. 

Из вышесказанного можно сделать выводы. Процесс взаимодействия 
между педагогами и родителями всегда будет выступать в качестве акту-
ального вопроса. Главным составляющим данного вопроса является по-
иск рационального принципа взаимодействия. И в семье, и в дошкольной 
организации ребенок приобретает опыт социального взаимодействия. Со-
здание и поддержание оптимальных условий социально-эмоционального 
развития ребенка требует сочетание данных категорий. 
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В современных условиях в связи с понижением интереса школьников 
к обучению учитель должен использовать способы и методы, которые 
способствовали бы формированию интереса к изучению того или иного 
предмета, развитию творческих способностей, активности учащихся, а 
также приобретению практических навыков. К таковым можно отнести 
нестандартные формы работы на уроках литературы, которые я часто ис-
пользую на практике. 
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Изучая творчество А.С. Пушкина с 5 по 9 класс, я использую нетради-
ционные формы проведения уроков в системе. В 5 классе проводится вик-
торина по сказкам А.С. Пушкина, вопросы для которой готовят сами ре-
бята. С шестого начинаем изучать биографию поэта, знакомимся с лицей-
ским периодом его жизни и как итог – литературная игра «В таинствен-
ном мире А.С. Пушкина». В 7 классе провожу урок по типу «Своя игра» 
по повестям Белкина, ребята читают все произведения, входящие в сбор-
ник. В 8 классе дети составляют кроссворды по повести «Капитанская 
дочка», которые я использую на уроках в качестве первичного и заверша-
ющего контроля. В 9-ом переходим на более серьёзный уровень и прово-
дим семинар по роману «Евгений Онегин». Учащимся предлагается тема 
«Дальнейший возможный путь Онегина». Она обсуждается, аргументиру-
ются ответы, делаются выводы. 

В 10-ом классе на заключительном уроке по творчеству И.С. Турге-
нева я проводила семинар по теме «И.С. Тургенев. Стихотворения в 
прозе». На этом уроке учащиеся знакомились с новыми литературными 
жанрами, особенностями тургеневского мировосприятия в последние 
годы жизни, отразившегося в его «закатных» работах. Ребятам была 
предоставлена возможность поделиться впечатлениями о творчестве, рас-
сказать о «своём» Тургеневе. 

Уроки такого плана требуют тщательной подготовки и ученика, и учи-
теля. Воспитательная и образовательная ценность семинара неоспорима. 
Она заключается в том, что школьники учатся самостоятельно работать с 
научной литературой, строить свои выступления в соответствии с пред-
ложенным планом, а это готовит учеников и к обучению в вузе. 

На уроках литературы я также использую и отдельные элементы роле-
вых игр. Это и выступления школьников в заданной или самостоятельно 
выбранной роли: биографа писателя, литературоведа, художника-иллю-
стратора, литературного критика, довольного и недовольного зрителя, чи-
тателя. Предлагаю ученикам «вжиться» в роль самого автора или персо-
нажа. Например, ученикам 9 класса предлагается высказать мнение о ду-
эли Печорина и Грушницкого от лица Печорина, Грушницкого, драгун-
ского капитана, Вернера. 

Интересные, эмоциональные нестандартные уроки могут стать свое-
образным толчком к написанию творческих работ, которые ученики пи-
шут или на этапе рефлексии в классе, или дома. Нестандартность темы, 
формы сочинения также располагает учеников к творчеству. Это может 
быть «Письмо самому себе», «Письмо восхищённого или разгневанного 
зрителя», сочинение в форме дневниковых записей «Страничка из днев-
ника Софьи Фамусовой», «Музыкальный портрет С. Есенина», «Звуки и 
запахи моего детства» (в стиле рассказа И. Бунина «Антоновские яб-
локи»). 

Таким образом, широко используя на практике формы проведения не-
стандартных уроков, мне удается привить интерес учащихся к изучению 
материала по литературе, а также развить диалогическую и монологиче-
скую, устную и письменную речь учеников на уроках. 
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История постоянно напоминает человечеству, что нужно найти ответ 
на два главных вопроса: 

1. Как жить? 
2. Что хорошо и что плохо? 
Помощником, с практической цели, для нахождения ответа на данные 

вопросы, является воспитание, посредством которого закладывается ос-
нова нравственного воспитания. 

Человечество всегда стремилось к нравственности, потому что она яв-
ляется ощущением внутренней устойчивости и стимулом к существова-
нию. Нравственность можно рассматривать как этическую сторону жизни 
человека, как живая сила, которая дает возможность пройти процесс осо-
знания ее значимости, а также рассматривается с позиции главной задачи 
образования [3, с. 154]. 

На современном этапе постоянно ведется поисковая работа в направ-
лении разработки технологий, методик и методов воспитания, но работа 
с нравственной и моральной составляющей подрастающего поколения во 
с времена остается центральной. И, несмотря на это, уровень нравствен-
ности современного социума резко снижается. Может это связано с нами 
самими? 



Центр научного сотрудничества «Интерактив плюс» 
 

50     Актуальные направления научных исследований: перспективы развития 

По мнению Т.И. Попова, воспитанием является не наставление и нази-
дание, а смысл жизни. Воспитание начинается с самого себя и только по-
том можно приступать к воспитанию окружающих [2, с. 26]. 

Л.Ф. Островская отмечает, что в каждом ребенке присутствует какая-
то сила, которая толкает его в правильном направлении и это связано с 
эмоциональной сферой самого ребенка. Эмоциональная сфера всегда 
несет в себе положительный заряд – если ребенок уже получал удоволь-
ствие от поступка, который он совершил, то он будет стремиться еще раз 
получить эту эмоцию, а значит, в нравственном воспитании дошкольника 
главную роль играет чувственная сторона, рассматриваемая как мотив по-
ведения. 

Помимо этого, необходимо и адекватное оценивание ситуации. Каж-
дый ребенок имеет представление о нравственности в виде таких катего-
рий как переживание, благодарность или сожаление. Нравственная куль-
тура ребенка не строится жалости, сочувствии или порицании и это дол-
жен знать каждый воспитатель. На уровень нравственности можно влиять 
посредством поступков и поведения дошкольника и это им рассматрива-
ется как опыт. 

Понимание нравственности необходимо не только в теоретическом 
плане, но и в практическом – вызывая чувства у детей посредством ис-
пользования различных упражнений и игр. Главная цель таких упражне-
ний – это формирование нравственного поведения, привычки и потребно-
сти. В результате у дошкольника вырабатывается умение использовать 
свой нравственный опыт лично для себя и в процессе общения в социуме 
(сравнение свой оценки и оценки товарищей), т. е. происходит програм-
мирование личного поведения [1, с. 9]. 

Программирование дат возможность в процессе воспитания дошколь-
ника произвести закрепление определенного типа поведения и мышления 
на определенное суждение. 

Что можно использовать для программирования, чтобы это также соот-
ветствовало возрастным и индивидуальным особенностям дошкольника? 

Педагогика предлагает большое количество средств и методик: при-
мер родителей, литература и пр., но самым оптимальным для дошколь-
ного возраста является сказка. Ведь в сказке ребенок чувствует себя как в 
особой реальности, она стимулирует чувства и эмоции его. Посредством 
сказки можно раздвинуть реальность и в доступной форме показать ему 
сложное явление или ситуацию, которую трудно показать в других видах 
деятельности. Для ребенка они становятся доступными для усвоения, и он 
ощущает себя взрослым. 

Сказка также дает возможность пополнить теоретические знания до-
школьника – происходит знакомство с окружающим миром, чувствами и 
эмоциями, которые могут нести в себе положительный или отрицательный 
окрас. Сказка может влиять не только на сознание, но и поступок, вызывая 
желание у ребенка быть лучше и сделать хорошее для окружающих. 

Моральный поступок героя сказки на своем примере формирует у до-
школьника нравственное представление. 

Значение формирования правильной оценки нравственных явлений 
весьма велико, так как дает правильную направленность в жизни. Нрав-
ственная оценка дает полное понимание многих жизненных ситуаций. Че-
рез чтение сказок дети знакомятся с основными нравственными поня-
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тиями: доброжелательность и справедливость, товарищество и дружба, 
коллективизм и личная ответственность за общее дело. Само собой разу-
меется, что работа над воспитанием нравственного отношения ко всему 
осуществляется комплексно в течение дошкольного возраста, да и вообще 
в течение всей жизни. 

Таким образом, формируя правильную оценку нравственных катего-
рий, мы воспитываем нравственную сторону в целом, на основе нрав-
ственной оценки ребенок строит свое поведение, отношение к окружаю-
щему миру и ко всем людям. 
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Здоровьесберегающие образовательные  
технологии – это системный подход 

к обучению и воспитанию, 
построенный на стремлении педагога 

не нанести ущерб здоровью 
Н.К. Смирнов  

Одними из ключевых и основных требований профессиональных стан-
дартов к воспитателю являются именно сохранение, укрепление и форми-
рование здоровья своих воспитанников. В процессе своей деятельности 
воспитатель всегда старается привнести свой вклад в организацию и со-
здание условий для формирования здоровьеориентированных техноло-
гий, стараясь применить современный инновационный подход. 

Не секрет, что здоровьеориентированные технологии включают в себя 
именно формирование здорового образа жизни, т. к. знакомство с его ос-
новами и принципами у подрастающего поколения – это залог здоровой и 
сильной нации. 
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В рамках ежедневной работы с воспитанниками, знакомство с осно-
вами здорового образа жизни строится на активном привлечении воспи-
танников к двигательной активности в игровом формате. Всем известно, 
что подвижные игры особенно на свежем воздухе положительно влияют 
на развитие легочной, сердечной и опорно-двигательной систем. 

Однако, проанализировав современную ситуацию можем сказать, что 
в дошкольных учреждениях России не учитывали гендерные особенности 
в воспитании. Поэтому, стоит учесть, что немаловажно отнестись к вы-
бору игр, с точки зрения особенностей гендерной принадлежности и их 
разнообразию, т. к. игра должна вызывать интерес у воспитанников и вос-
питанниц. 

В основе своей содержание воспитания и образования основано на психо-
логических и возрастных особенностях детей. Исследования ученых доказы-
вают, что девочки и мальчики различны в социальном поведении, физиче-
ском развитии, интеллектуальных, визуально-пространственных способно-
стях, в проявлении агрессии и т. д. Зная, что основная деятельность дошколь-
ников в большей степени именно игровая, мы провели анализ игр и выяс-
нили, какие игры предпочитают девочки и мальчики. Считаем, что девочки 
больше нуждаются в стимулировании аудиальном, слуховом, а мальчики в 
визуальном – зрительном. К примеру, для девочек в раннем возрасте инте-
ресны спокойные и размеренные сюжетно-ролевые игры, где они в качестве 
сюжета берут за основу семью и семейно-бытовые сцены: «дочки-матери», 
«больница», «магазин», «парикмахерская», игры с песком, а мальчики, в 
свою очередь, менее вовлекаются в подобные игры и им куда интереснее 
шумные, подвижные игры, игры-эстафеты, где можно разыграть батальные 
сцены, гонки, т. е. преимущественно те игры, которые предусматривают 
большую физическую активность: бег, прыжки. 

Как правило, педагог, работающий с дошкольниками – это женщина, 
и, в связи с этим, что она не всегда может понять и принимать игры маль-
чиков. В данном случае стоит помнить об этом и не навредить личност-
ному становлению мальчиков. Необходимо воспитателю подбирать игры, 
отвечающие гендерным особенностям воспитанников и воспитанниц. 
Здесь воспитатель должен быть готов проявить свои творческие способ-
ности. Организованная с учетом гендерных особенностей предметно про-
странственная среда – это один из основных помощников в организации 
самостоятельной, игровой деятельности детей. 

В связи с этим, необходимо подобрать именно те игры, которые будут 
одинаково интересны одним и другим, при этом не будут утомительны, а 
достаточно динамичными. Это может быть театрализованная совместная 
деятельность, уборка площадки с вовлечением детей в полезную актив-
ность и с точки зрения воспитания чистоты и порядка. 

Также не стоит забывать о включении в ежедневное расписание гимна-
стики, при этом стараться разнообразить упражнения, чтобы привлечь ин-
терес и внимание ребенка. В перерывах между занятиями включать дина-
мические паузы (разминки,) которые могут включать элементы самомас-
сажа, зрительной гимнастики и т. д. Для разнообразия проведения подоб-
ных интерактивных мероприятий стоит включать работу со спортивным 
инвентарем, к примеру: мячи, скакалки, ортопедические коврики, что будет 
только больше привлекать внимание и интерес у воспитанников и такие ак-
тивности могут вызвать только положительные эмоции. 
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Посещение курсов, семинаров, тренингов, изучение профессиональ-
ной литературы, обмен опытом и знаниями между коллегами позволяет 
улучшить свою компетенцию в области здоровьерориентированного под-
хода в своей работе с воспитанниками. Педагогу всегда необходимо по-
вышать свою квалификацию и творческий потенциал с целью вовлечения 
детей в разного рода полезные активности для воспитания у дошкольни-
ков с раннего возраста правильные представления в вопросах здоро-
вьесбережения, повышая их здоровьеориентированность с ранних лет. 
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ВЛИЯНИЕ ФИЗКУЛЬТУРНЫХ МИНУТОК  
НА ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ПРОЦЕСС В ДОО 

Аннотация: в материале статьи раскрывается значение физкуль-
тминуток, показана необходимость использования их на занятиях. В 
статье говориться о том, как влияет физкультминутка на процесс обу-
чения ребенка. Данная статья будет интересна воспитателям образова-
тельных организаций. 

Ключевые слова: физкультминутка, переутомление, статическое 
напряжение, работоспособность, здоровье детей. 

Любая образовательная деятельность, не связанная с движением, явля-
ется тяжелой нагрузкой на организм дошкольников, так как для них харак-
терна неустойчивость нервных процессов. Они быстро утомляются, снижа-
ется устойчивость внимания, у детей теряется интерес к деятельности. 

Взрослые должны предупредить возникновение утомления у детей, 
своевременно обнаружить признаки его появления и как можно быстрее, 
эффективнее снять их, так как утомление может перейти в переутомление 
и стать причиной возникновения различных нервных расстройств. 

Каждый воспитатель должен знать, что признаки утомления у детей 3–4 лет 
появляются через 7–9 минут непосредственной образовательной деятельности, 
у детей 5–6 лет – через 10–12 минут, в 7 лет – через 12–15 минут. 

Физкультминутки в ДОО, как правило, проводятся примерно в середине 
образовательной деятельности в течение 1–2 минуты в виде игровых дей-
ствий. Детям нравятся несложные упражнения, сопровождающимися стиха-
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ми и, по возможности, связанные с темой и содержанием деятельности. Глав-
ное, чтобы движения были просты, доступны и интересны каждому ребенку, 
они должны быть достаточно интенсивны, влиять на многие группы мышц, 
но не быть чрезмерными. 

Физкультурные минутки – кратковременные физические упражне-
ния – проводится в средней, старшей и подготовительной группах в пере-
рыве между занятиями, а также в процессе занятий, требующих интеллек-
туального напряжения (развитие речи, рисование, математика и др.). 

Цель проведения физкультурной минутки – повысить или удержать 
умственную работоспособность детей на занятиях (по счету, развитию 
речи и т. п.), обеспечить кратковременный активный отдых для дошколь-
ников во время занятий, когда значительную нагрузку испытывают ор-
ганы зрения и слуха; мышцы туловища, особенно спины. 

Для физкультурной минуты составляют комплекс упражнений, включа-
ющий в себя 3–4 простых упражнения для больших групп мышц. На физ-
культминутках можно широко использовать упражнения для кисти руки и 
различные жесты руками с шарами, орехами, шестигранным карандашом, 
массажными мячами, ручными эспандерами; перекрестные движения; систе-
матические упражнения типа «Поза замка»; упражнения «Сова», «Умная 
шляпа» и др. Включаются в физкультминутку также подскоки и ходьба. 

Основные задачи физкультминутки: 
– снять усталость и напряжение; 
– внести эмоциональный заряд; 
– совершенствовать общую и мелкую моторику. 
Можно выделить следующие виды физкультминуток: 
- упражнения для кистей рук; 
- гимнастика для глаз; 
- упражнения, корректирующие осанку; 
- дыхательная гимнастика; 
- упражнения с использованием танцевальных движений и музыки. 
Физкультурная минутка поможет ребенку отдохнуть от статического 

напряжения, умственной деятельности, переключится с учебной задачи 
на движение. 

Проговаривание стихов одновременно с движениями делает речь де-
тей более ритмичной, громкой, четкой, эмоциональной, а также хорошо 
развивает слуховое восприятие. 

Таким образом, введение в структуру занятий физкультминуток явля-
ется необходимым условием для поддержания высокой работоспособно-
сти и сохранения здоровья детей. 
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В УСЛОВИЯХ ФГОС 

Аннотация: в статье представлены методы, направленные на раз-
витие детей, и описали основные разделы, разработанной методики. Ав-
торами были даны рекомендации и основные принципы, направленные на 
правильную организацию театрализованных игр. 

Ключевые слова: развитие творческих способностей, театрализо-
ванные игры, уголок театрализованных игр. 

Мы спроектировали систему работы педагога и учителя-дефектолога 
по развитию творческих способностей в театрализованных играх. Содер-
жание работы состоит из трех разделов:  

1. «Творчество» – направлен не столько на приобретение ребенком 
профессиональных умений и навыков, сколько на развитие игрового по-
ведения, эстетического чувства, способности творчески относиться к лю-
бому делу, уметь общаться со сверстниками и взрослыми людьми в раз-
личных ситуациях. Все игры этого раздела условно делятся на два вида: 
общеразвивающие игры и специальные театральные игры. 

2. «Ритмопластика» – включает в себя комплексные ритмические, му-
зыкальные, пластические игры и упражнения, призванные обеспечить 
развитие естественных психомоторных способностей детей, обретение 
ими ощущения гармонии своего тела с окружающим миром, развитие сво-
боды и выразительности телодвижений. 

3. «Речь» – объединяет игры и упражнения, направленные на развитие 
дыхания и свободы речевого аппарата, умение владеть правильной арти-
куляцией, четкой дикцией, разнообразной интонацией, логикой речи и ор-
фоэпией. В этот же раздел включены игры со словом, развивающие связ-
ную образную речь, творческую фантазию, умение сочинять небольшие 
рассказы и сказки, подбирать простейшие рифмы. 

Для правильной организации театрализованных игр с детьми рекомен-
дуется учитывать следующие принципы: содержательность, разнообразие 
театрализованных игр; ежедневное включение театрализованных игр во 
все формы организации педагогического процесса, что сделает их такими 
же необходимыми, как дидактические и сюжетно–ролевые; максимальная 
активность детей на всех этапах подготовки и проведения игр; сотрудни-
чество детей друг с другом и со взрослыми; подготовленность и заинте-
ресованность воспитателей. Все игры и упражнения на занятии подо-
браны таким образом, что удачно сочетают движения, речь, мимику, пан-
томиму в различных вариациях. 



Центр научного сотрудничества «Интерактив плюс» 
 

56     Актуальные направления научных исследований: перспективы развития 

Первые театрализованные игры проводит педагог, вовлекая в них де-
тей. Далее используются небольшие упражнения и игры, в которых педа-
гог становится партнером в игре и предлагает ребенку проявить инициа-
тиву в ее организации. По мере накопления детьми опыта участия в играх, 
педагог может иногда быть участником игры и побуждает детей к само-
стоятельности в выборе сюжета и его разыгрывании. 

Практическое действие каждого ребенка является важнейшим методи-
ческим принципом проведения театрализованных игр. 

Еще одной из форм организации театрализованной игры является пар-
ная работа воспитателя с ребенком один на один. Такое обучение часто 
называют «индивидуальным». В процессе индивидуальной работы проис-
ходит тесный контакт между педагогом и малышом. Индивидуальная ра-
бота помогает подготовить ребенка и к предстоящей деятельности (заня-
тию, игре-драматизации, работе в спектакле). В процессе этой работы зна-
ния, умения, навыки в дальнейшей деятельности закрепляются, обобща-
ются, дополняются, систематизируются. 

Уголок театрализованных игр. В нем отводится место для режиссер-
ских игр с пальчиковым, настольным, стендовым театром, театром на ру-
кавичках, театром шариков и кубиков, костюмов. 

В уголке располагаются (по В.А. Деркунской) различные виды театров 
(бибабо, настольный, теневой, пальчиковый, театр на фланелеграфе, ма-
рионеточный и др.); реквизит для разыгрывания сценок и спектаклей 
(набор кукол, ширмы для кукольного театра, костюмы, элементы костю-
мов, маски); атрибуты для различных игровых позиций (театральный рек-
визит, грим, декорации, стул режиссера, сценарии, книги, образцы музы-
кальных произведений, места для зрителей, афиши, программки, касса, 
билеты, бинокль, «деньги», номерки, виды бумаги, ткани, краски, клей, 
карандаши, нитки, пуговицы, коробки, банки, природный материал). 

Творчество детей в театрализованных играх проявляется в трех 
направлениях: творчество продуктивное (сочинение собственных сюже-
тов или творческая интерпретация заданного сюжета), исполнительское 
(речевое, двигательное) и оформительское (декорации, костюмы и т. д.), 
которые могут объединяться. 

Не мене важна для развития творческих способностей детей работа с 
родителями. Театрализованные игры – это, наверное, именно та область, 
к которой можно привлечь и которой можно заинтересовать каждого ро-
дителя. 

Помимо всего вышеперечисленного, родителей нужно привлекать к 
изготовлению костюмов, декораций, атрибутов, афиш, они могут помо-
гать в выборе пьес для инсценировок. 
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Аннотация: статья посвящена вопросу совершенствования учебного 
процесса по дисциплине «Огневая подготовка» в вузах МВД РФ. 

Ключевые слова: огневая подготовка, курсанты, вузы МВД. 
Огневая подготовка является приоритетным направлением при обуче-

нии курсантов. Важность данного направления, обусловленная будущей 
профессиональной деятельностью, в своем большинстве, реализуется не-
прерывным и многоуровневым учебным процессом, направленным на со-
вершенствование профессиональных навыков курсантов. В то же время 
данный процесс связан с рядом сложностей: 

– короткий период профессионального обучения; 
– большая часть курсантов являются не подготовленными к процессу 

тренировок, имеют слабо развитые координационные способности. 
Сказанное свидетельствует о потребности искать новые пути совер-

шенствования огневой подготовки. Представляется, что совершенство-
вать данное направление возможно внедрением в учебный процесс совре-
менных технических средств, используемых систематически. 

Нужно чтобы каждое занятие было не просто информативным, но и инте-
ресным, побуждающим совершенствовать свои навыки. Именно поэтому ре-
комендуется расширять используемые технические средства в обучении. Не 
малую помощь в процессе обучения могут оказать анимационные про-
граммы и плакаты, полезность которых оспаривать не стоит. К примеру, ани-
мационная программа для изучения материальной части пистолета Макарова 
позволяет курсантам одновременно с обеих сторон видеть устройство ПМ, а 
яркая разноцветная раскраска отдельных деталей позволит курсантам с инте-
ресом рассмотреть порядок взаимодействия частей и механизмов пистолета 
[1, с. 22]. Использование на занятиях видеокамеры в совокупности с ви-
деопроектором позволит наглядно показывать курсантам любую информа-
цию в реальном времени. 

В некоторых вузах в процессе обучения огневой подготовки положительно 
себя зарекомендовали видеокурсы в формате DVD, 3GP для мобильных 
устройств, для которых разработаны специальные аудиокурсы [2, с. 122]. 

Итак, для того чтобы результативно проводить занятия, а курсанты, в 
свою очередь могли эффективного их усвоить неоценимая помощь принад-
лежит техническим средствам, среди которых следует выделить и элек-
тронный тренажер СКАТТ, основу конструкции которого составляет прин-
цип определения координат и регистрации момента выстрела при помощи 
специального датчика, закрепляемого на оружии. Данные с датчика (опти-
ческого сенсора) передаются в персональный компьютер. Попадая в компь-
ютер, программа обрабатывает данные, отображая их на экране монитора в 
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виде траектории прицеливания и виртуальной пробоины на мишени. Это 
техническое средство позволяет стрелку получить достаточное количество 
объективной информации о характеристиках выстрела, что обусловливает 
высокую результативность его использования для формирования базовой 
техники прицельного выстрела у начинающих стрелков. 

Интерактивный лазерный тир «Рубин», позволяет использовать ору-
жие с лазерным излучателем в беспроводном исполнении, что имеет осо-
бую важность при овладении техникой стрельбы. 

Проводя занятия по дисциплине «Огневая подготовка» с использова-
нием современных технических средств обучения необходимо опираться 
на следующие отправные положения [3]: 

1) одним из значительным преимуществ использования указанных 
технических средств обучения является безопасность; 

2) современные технические средства обучения дают возможность 
многократно повышать количество повторений стрелковых упражнений, 
что, бесспорно, повышает интенсивность учебного процесса. 

Анализ подготовки курсантов в вузах МВД РФ позволяет делать вывод, 
что разрабатываемые учебные программы не в полной мере учитывают про-
исходящие изменения в системе образования и сложности, которые в после-
дующей профессиональной деятельности будут испытывать нынешние кур-
санты. К примеру, опыт практической деятельности свидетельствует, что ос-
новная проблема формирования умений в выполнении прицельного вы-
стрела заключается в слабой взаимосвязи результата выстрела, с ощущени-
ями обучаемого его характеристик, что затрудняет определение и внесение 
правильных корректив в технику производства выстрела, позволяющих 
улучшить его результат. Основная причина слабости этой взаимосвязи за-
ключается в дефиците информации о характеристиках выполнения выстрела, 
получаемой стрелком на основе сигналов от зрительных и тактильных рецеп-
торов при выполнении выстрела из стрелкового оружия. Исходя из этого, од-
ним из серьезных направлений повышения качества обучения огневой под-
готовки курсантов является использование технических средств, позволяю-
щих, увеличить количество информации о характеристиках выстрела, вос-
принимаемой стрелком при выполнении стрелковых упражнений. 

Изложенное в статье позволяет сделать следующий вывод: в образова-
тельных организациях системы МВД России существует объективная 
необходимость совершенствовать учебный процесс по дисциплине «Ог-
невая подготовка». Эффективным средством совершенствования может 
стать использование на занятиях современных технических средств обу-
чения, таких как стрелковые тренажерные комплексы «СКАТТ» и интер-
активные лазерные тиры «Рубин», анимационных программ и плакатов, 
видеокурсов в формате DVD, 3GP для мобильных устройств и др. 
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НАПРАВЛЕНИЕ «УРОК И НЕУРОК: 
ИННОВАЦИОННЫЕ ПОДХОДЫ К ФОРМАМ 
ОРГАНИЗАЦИИ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА». 

ПУТЬ К ПОЗНАНИЮ ЛЕЖИТ ЧЕРЕЗ ОПЫТЫ 
Аннотация: в данной статье представлены решения актуальных во-

просов по проблеме развития интереса к учению младших школьников. Ав-
торы представили инновационный подход к формам организации учебного 
процесса из опыта работы. Всё новое – это хорошо забытое старое. 

Ключевые слова: обучение, развитие, воспитание, интеграция, 
успешность обучения, демонстрация опыта извержения вулкана. 

Знания, не рождённые опытом, 
бесплодны и полны ошибок. 

Только опыт создаёт 
настоящего мастера 

Инвентарь: лист картона, баночка (например, из-под мыльных пузы-
рей), папье – маше, сода, красная краска, средство для мытья посуды, ук-
сус, вода. 

Часто бывает: 
– Сказка неинтересная; 
– Яблоко кислое; 
– Грачи не прилетели; 
– А жить вообще скучно. 
Как, обучая ребёнка, не уничтожить в нём то, что гораздо важнее уме-

ния читать и писать? 
Ответ на этот вопрос мы хотим сегодня найти. 
Ещё в XIX веке выдающийся немецкий педагог А. Дистервег писал: 

«Плохой учитель преподносит истину, хороший – учит её находить». 
«Надо не просто давать уроки, а строить спектакль радости» – пишет 

Шалва Александрович Амоношвили. 
«От личности учителя, его улыбки, лица, характера зависит всё. Каким 

педагог войдёт в класс, таким и будут воспринимать его дети. В первую 
очередь учитель должен понять, что он и есть школа». 

«Всем скучно. У нас новые дети и старая педагогика». 
Как разорвать эту скуку, как обрести жизнь? 
И в этом поиске появляются некие вещи, которые нас волнуют и по-

могают ответить на эти вопросы. 
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«Что это?» – учитель показывает футбольный мяч. 
Ответы детей записываются на доске: 
– Это планета Земля, которая покрыта земной корой. 
Земная кора – это не единое целое, а система плит (пазлы), а в науке 

их называют литосферными плитами. И пазлы, и литосферные плиты 
находятся в непрерывном движении: расходятся в разные стороны, про-
скальзывают относительно друг друга или сталкиваются. При столкнове-
нии образуются вертикальные проходы вглубь земли, где температура вы-
сока, что горные породы расплавляются и выходят наружу. 

Наша задача – развить ребёнка, чтобы он мог и хотел добыть (а не по-
лучить!) знания. 

Создавать такие ситуации, которые ученику незнакомы. Но посильны 
и выполнимы. 

 

Таблица 1 
 

Загадка. Что же это? 
 

Я черный страшный великан
Что делать мне – решаю сам 
Могу я спать, могу рычать, 
Огонь и пепел извергать, 
А ну, попробуй угадать, 
Как же меня звать? 
Стоит старик, пыхтит, рычит. 
На всех он очень злится - 
Он лавой плещет и дымит, 
За то, что разбудили. 
Догадался Ты и сам, 
Что старик этот ******

А что такое вулкан, ребята?

Отгадка – Вулкан. Правильно.
Показываем вулкан из папье-маше. 
Показываем отгадку  

1. Учитель пишет на доске ответы
детей. Проверяют информацию 
о вулкане. 
2. Полезно отмечать и поощрять 
малейшие удачи 

  3. Попытка – не пытка.
Чтобы ребёнок не боялся оши-
баться 

Вопросы: 
1. Какие действующие вулканы есть в России? 
2. Какой город в древности был полностью 
уничтожен вулканом? 
3. Как называется профессия, которая  
изучает вулканы? 
4. назовите самый большой вулкан? 
5. Назовите камень, который легче воды? 
Пемза – кусочки застывшей лавы. 
6. Существуют ли вулканы в космосе? 
Возникли вопросы, надо найти ответы

4. Организовать работу так, 
чтобы сами  
ученики могли себя проверить. 
 
Например, 
- плюс (+) – я это уже знаю. 
- знак (?) – сомневаюсь. 
- минус (-) – ещё не знаю 
 

 

Нам помогут найти ответы: словари, энциклопедии справочники, Ин-
тернет. Дети начинают искать дополнительный материал: мифы и ле-
генды, географическое расположение вулканов, о действующих вулканах 
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сегодня, о жизни вулканов, целебные свойства вулканов, использование 
энергии вулканов. 

Выводы: преодоление трудностей, доступных для ребёнка, вызывает 
духовный подъём, укрепляет веру в свои силы. 

Познание начинается с удивления. Тут никто не думает об оценке, 
успеваемости, о том, что знает это или не знает, не существуют страха 
ответить неправильно на вопрос учителя. Здесь происходит рождение ис-
тины. Как горят глаза детей, увлечённых решением проблемы вулканов. 

Проведём опыт. «Извержение вулкана». 
Знания, не рождённые опытом, бесплодны и полны ошибок. 
Только опыт создаёт настоящего мастера. 
Демонстрация извержения вулкана. Опыт. 
Что потребуется: 
Описание опыта: 
Лист картона сверни в виде конуса и обрежь макушку. Это будет 

форма для домашнего вулкана. Сверху облепи его папье-маше так, чтобы 
картон стал похож на гору. Лучше поместить вулкан на тарелку или про-
тивень, чтобы при извержении ничего не испачкать. Внутрь конуса уста-
нови баночку, предварительно приготовив в ней смесь для лавы. Для 
этого добавь в воду чайную ложку соды, капельку средства для мытья по-
суды и достаточное количество красной краски, чтобы вода стала яркой. 

Результат: 
Аккуратно налей в жерло вулкана столовый уксус – и извержение 

начнётся! При соединении соды и уксуса происходит активная реакция. Её 
сопровождает шипение и увеличение объёма жидкости за счёт пузырей. 
Вода и средство для мытья посуды делают реакцию ещё более активной. 

Вулкан – фантастическое зрелище. За считанные минуты он может 
опустошить целые города, убить тысячи людей, разрушить пейзажи, и 
даже изменить климат Земли. Учёные подсчитали, что рядом с вулканами 
сегодня живут около 500 млн человек. Люди не смогут предотвращать 
массовые смертельные случаи, если не научатся уважать вулканы. 

Вулканы надо понимать и уважать. Чтобы вам не жилось как на вул-
кане, надо изучать вулканы. 

Человечество не испытывает недостатка знания, оно испытывает не-
достатка доброты. Так будем же добрее к детям, друг другу. 

«Школа» не раздаточный пункт, не склад готовых знаний...» – говорил 
Л.В. Занков. 

Сберегая веру, храня надежду, приумножая любовь! Давайте ме-
няться! 

Познавать, удивлять, любить! 
Чтобы урок-неурок всегда был в нашей практике и с удовольствием. 
Благодарим за внимание! 
Как изготовить вулкан: 
1. Вам потребуются газета, папье-маше, клеевая паста, картон, краски 

и комплект «Извержение вулкана» (научно-познавательный набор для хи-
мических экспериментов). 

2. Опыт. Наглядная демонстрация извержения вулкана. Только опыт 
создаёт настоящего мастера. Мы вас удивили? 
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Вулкан (лат. vulcanus – огонь, пламя, первонач. имя римского бога 
огня) – гора конической формы с кратером на вершине, через который из 
недр земли происходит извержение огня, лава, пепел. Словарь Ожегова. 

(Показываем мяч футбольный.) 
Наша Земля под нашими ногами всегда движется, мы этого не заме-

чаем. Мы живём на поверхности земной коры, состоящей из огромных 
тектонических (литосферных) плит. 

Вулканы встречаются в местах, где эти плиты сталкиваются или раз-
биваются. Плиты наезжают одна на другую. 

Что такое вулкан? 
Все вулканы имеют кратер, расположенный ниже их вершины. В кра-

тере есть отверстие, через которое из вулкана вылетают вулканические 
материалы, магма и газ. 

Есть такая профессия вулканологи, которые изучают поведение вулка-
нов и подвергают свои жизни опасности. 
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МБОУ «СОШ №62 с УИОП  
им. академика РАО Г.Н. Волкова» 

г. Чебоксары, Чувашская Республика 

ПОЧВА – ВАЖНЕЙШАЯ ЧАСТЬ ЭКОСИСТЕМЫ 
Аннотация: в статье описано исследование почвы родного края через 

демонстрацию опытов на уроке окружающего мира. Авторами пред-
ставлен конспект занятия, направленный на формирование у обучаю-
щихся представления о почве как важнейшей части экосистемы. 

Ключевые слова: экологическое воспитание, урок окружающего 
мира, конспект занятия. 

Цели: сформировать представление учащихся о почве как важнейшая 
часть экосистемы. 

Задачи: 
1) выявить в процессе опытов совместно с детьми основные свойства 

почвы;  
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2) установить состав почвы через умение сравнивать, анализировать, 
ставить проблему, выдвигать гипотезу и находить ее научное обоснова-
ние в практической деятельности; 

3) научить работать в группе; 
4) воспитывать бережное отношение к почве через познание преобла-

дающих почв родного края. 
Ход урока 

I. Организационный момент. 
О погоде за окном. 
II. Актуализация знаний. 
В классе работают четыре научные лаборатории. Посмотрим, как они 

работают. «Мозговой штурм». 
Карточка №1. 
1. Как называется воздушная оболочка Земли? 
2. Как называется водная оболочка Земли? 
3. Как называется твердая оболочка Земли? 
4. Что такое биосфера? 
5. Какие «профессии» имеют живые организмы в экосистеме? 
6. Какие живые организмы выполняют роль потребителей? 
7. Какие живые организмы относятся производителями? 
8. Какие живые организмы относятся к мусорщикам? 
9. Продолжите цепь питания: трава  кузнечик … 
10. Продолжите цепь питания: дуб  сойка … 
11. Что необходимо для поддержания порядка в экосистеме? 
_________________________________________________ 
Карточка №2. 
Найдите лишнее слово в каждом столбике. 
 

Береза 
дуб 
ива 
мухомор 

волк
коза 
окунь 
жук-могильщик 

кузнечик
бактерии 
бабочка 
пчела

 

Слова на доску выводим: мухомор, жук-могильщик, бактерии.  
– Как можно их, одним словом, назвать? (Разрушители.) 
– Какова роль «разрушителей» в круговороте? (Они перерабатывают 

остатки организмов в минеральные вещества, необходимые растениям.) 
– Могут ли «разрушители» напрямую передать растениям минераль-

ные вещества? (Нет.) 
– Где все это происходит? (Это происходит в почве, т.к. «разруши-

тели» живут в почве.) 
– О чем мы сегодня будем говорить на уроке? (О почве.) 
– Сформулируйте тему урока. (Почва – важнейшая часть экоси-

стемы.) 
III. Совместное открытие знаний. 
1. Анализ собственного опыта.  
– Мы с вами посадили фасоль в баночку №1 с влажным ватным дис-

ком; в баночку №2 с почвой. Прошло немного времени. Что вы заметили? 
– В баночке №1 семена взошли недружно, всходы слабые: стебельки 

тонкие и бледные. 
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– В баночке №2 семена взошли дружно. Всходы мощные: стебельки 
толстые, зелёные, сочные, жирные. 

2. Работа с учебником. Диалог Лены и Миши: стр. 44. 
– Что думают Лена и Миша? Обратимся к учебнику. Стр. 44. 
– Послушайте диалог Лены и Миши и попытайтесь самостоятельно 

вывести проблему к теме «Почва». (Диалог инсценируют 2 ученика.) 
– Куда нужно сажать растения? (В почву.) 
– Что такое почва? 
– Мы были на экскурсии и видели склон большого обрыва, стену боль-

шой ямы. 
– Из чего состоит обрыв? (Из глины, песка, камней.) 
– Какой цвет имеет обычно верхний слой земли? (Тёмный.) 
– Это почва! – Верхний, тёмный, рыхлый слой. 
Исследуем свойства почвы. 
Каждая лаборатория работает по инструкции: 
Записать вывод и рассказать о них нам. 
A. Проведение опытов. 
Опыт учителя. Кто в земле? Что в земле? 
1. Отрежем верхушку от большой пластиковой бутылки. 
2. Насыплем туда земли. 
3. Поставим под яркую лампочку. 
Жители почвы будут зарываться глубоко в землю и через горлышко 

бутылки выпадут вниз. 
4. Рассмотрим букашек, а потом вместе с землёй отнесём их туда, где 

они жили раньше. 
Что в земле? 
Мелкие камешки, песок, прошлогодние листья и трава, кусочки де-

рева, вода и воздух. Живут в почве личинки, клещи, пауки, жужелицы, 
жуки, ногохвостки, дождевые черви. Есть там мельчайшие бактерии и 
растения. 

Опыт №1 (группа 1). 
1. Возьми стакан с водой. 
2. Брось туда комочек почвы. 
3. Что ты наблюдаешь? 
Ключевые слова: пузырьки воздуха, воздух, мокрое пятно, вода, песок, 

глина, остатки живых организмов, мусор. 
Ответ. Мы взяли стакан с водой и бросили в него комочек почвы. Мы 

заметили, что из почвы выходят пузырьки. Значит в почве есть воздух. 
Опыт №2 (группа 2). 
1. Возьми фильтровальную бумагу. 
2. Насыпь на нее немного почвы. 
3. Плотно придави её к бумаге вторым листом. 
4. Стряхни почву обратно в стакан. 
5. Что ты наблюдаешь? 
Ключевые слова: пузырьки воздуха, воздух, мокрое пятно, вода, песок, 

глина, остатки живых организмов, мусор. 
Ответ. Мы взяли салфетку, насыпали немного почвы и плотно прида-

вили вторым листом. Мы заметили, что на салфетке вода. 
Опыт №3 (группа 3). 
1. Возьмите горшок с почвой. 
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2. Налейте туда немного воды. 
3. Держите горшок над пустым стаканом. 
4. Что вы наблюдаете? 
Ответ. Мы взяли горшок с почвой и налили в него немного воды. 

Снизу в пустой стакан прошла вода. Мы сделали вывод, что почва пропус-
кает воду. 

Опыт №4 (группа 4). 
1. Возьмите посуду с почвой. 
2. Рассмотрите почву через лупу. 
3. Что вы увидели? 
4. Запишите. 
Ключевые слова: пузырьки воздуха, воздух, мокрое пятно, вода, песок, 

глина, остатки живых организмов, мусор., корешки, части насекомых. 
Ответ: Мы рассмотрели почву через лупу и увидели песок, глина, 

остатки живых организмов, мусор, корешки, части насекомых. 
B. Знакомство с выводами учащихся. 
Представители каждой группы знакомят учащихся с записанными вы-

водами. 
Учитель вывешивает на доску. 
1. В почве есть воздух. 
2. В почве есть вода. 
3. Почва не удерживает воду. 
4. В почве есть песок, глина, остатки растений, корешки, части насе-

комых. 
– Вывод: в почве мы обнаружили остатки растений и животных – 

они гниют и при гниении их в почве образуется перегной – продукт их 
гниения. Вот перегной и придаёт почве тёмный цвет, чем больше пере-
гноя, тем толще и темнее слой почвы. Перегной при гниении превраща-
ется в минеральные соли, которые очень нужны растениям. Вода, попа-
дая в почву, растворяет минеральные соли, а корни с водой всасывают их 
в растения и подают их с водой в листья. Минеральные соли – пища для 
растений. Когда растения умирают – они гниют, образуя перегной. А пе-
регной снова превращается в минеральные соли. Совершается кругово-
рот веществ в природе (от неживой к живой и обратно). Почва в при-
роде образуется очень медленно. Для образования 1см почвы необходимо 
от 100 до 300 лет. 

– Сравним наш вывод с учебником на стр. 45. 
– И вот что говорит гость из Космоса. 
– Замечательный русский учёный В.В. Докучаев говорил, что почва до-

роже золота. Без золота люди прожить смогли бы, а без почвы нет. 
– Как вы понимаете эти слова? 
– Закрепим изученное. Вернёмся к теме урока. 
– Перед вами кроссворд. 
1. Основное свойство почвы. (Плодородие.) 
2. Вещество, повышающее плодородие почвы. (Перегной.) 
3. Наиболее плодородная почва, богатая перегноем и имеющая тем-

ную окраску. (Чернозем.) 
4. Вещество, помогающее корням растений дышать. (Воздух.) 
5. Живые организмы, перерабатывающие остатки организмов в мине-

ральные вещества. (Разрушители.) 
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Рис. 1 
 

– Обратите внимание на выделенные буквы. У нас получилось слово 
«почва». 

– Ребята, как вы думаете, нужно ли беречь почву? 
– Почва по вине людей может очень быстро разрушаться. Там, где 

люди уничтожили растения, почву размывает вода. Выдувает сильный ве-
тер. Почва многого «боится». Например, ядохимикатов. Если их берут 
больше нормы, они накапливаются в почве, загрязняют ее. В результате 
гибнут черви, личинки насекомых, микробы, без которых почва теряет 
плодородие. Если в почву вносят слишком много удобрений, или ее слиш-
ком обильно поливают, в ней накапливается избыток солей. А это вредно 
для растений и для всего живого в почве. Чтобы защитить почву на полях, 
необходимо сажать лесные полосы, правильно распахивать на склонах, а 
зимой проводить снегозадержание. 

– Почву надо оберегать от вымывания и выветривания, ведь она ос-
нова плодородия. 

– Жителями какой республики мы являемся? (Мы живём на террито-
рии Республики Чувашия.) 

– Какие почвы преобладают в Чувашии? 
– Это зависит от природных зон. 
IV. Рефлексия. 

 

Таблица 1 
 

Карточка №1 
1. Как называется воздушная оболочка Земли? 
2. Как называется водная оболочка Земли? 
3. Как называется твердая оболочка Земли? 
4. Что такое биосфера? 
5. Какие «профессии» имеют живые организмы в экосистеме? 
6. Какие живые организмы выполняют роль потребителей? 
7. Какие живые организмы относятся производителями? 
8. Какие живые организмы относятся к мусорщикам?

 

__________________________________________________________ 
 

Карточка №2. 
Найдите лишнее слово в каждом столбике. 

 
Береза 
дуб 
ива 
мухомор 

волк
коза 
окунь 
жук-могильщик 

кузнечик
бактерии 
бабочка 
пчела
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Таблица 2 
 

Лаборатория №1.
Опыт №1 (группа 1). 
1. Возьми стакан с водой. 
2. Брось туда комочек почвы. 
3. Что ты наблюдаешь? 
Ключевые слова: пузырьки воздуха, воздух, мокрое пятно, вода, песок, глина, 
остатки живых организмов, мусор. 
Ответ. Мы взяли стакан с водой и бросили в него комочек почвы. Мы заме-
тили, что из почвы выходят __________. Значит в почве есть _____________. 
 

Опыт №2 (группа 2).
1. Возьми фильтровальную бумагу. 
2. Насыпь на нее немного почвы. 
3. Плотно придави её к бумаге вторым листом. 
4. Стряхни почву обратно в стакан. 
5. Что ты наблюдаешь? 
Ключевые слова: пузырьки воздуха, воздух, мокрое пятно, вода, песок, глина, 
остатки живых организмов, мусор. 
Ответ: Мы взяли салфетку, насыпали немного почвы и плотно придавили  
вторым листом. Мы заметили, что на салфетке ________________________. 
 

Опыт №3 (группа 3).
1. Возьмите горшок с почвой. 
2. Налейте туда немного воды. 
3. Держите горшок над пустым стаканом. 
4. Что вы наблюдаете? 
Ответ. Мы взяли горшок с почвой и налили в него немного воды. Снизу в пустой 
стакан __________. Мы сделали вывод, что почва____________________ воду. 
 

Опыт №4 (группа 4).
1. Возьмите посуду с почвой. 
2. Рассмотрите почву через лупу. 
3. Что вы увидели? 
4. Запишите. 
Ключевые слова: пузырьки воздуха, воздух, мокрое пятно, вода, песок, глина, 
остатки живых организмов, мусор., корешки, части насекомых. 
Ответ: Мы рассмотрели почву через лупу и увидели ______________________. 
 

 

Таблица 5 
 

Разгадайте кроссворд.
1. Основное свойство почвы. 
2. Вещество, повышающее плодородие почвы. 
3. Наиболее плодородная почва, богатая перегноем и имеющая темную окраску. 
4. Вещество, помогающее корням растений дышать. 
5. Живые организмы, перерабатывающие остатки организмов в минеральные 
вещества. 
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РАЗВИТИЕ МЫШЛЕНИЯ ДОШКОЛЬНИКОВ  
С ПОМОЩЬЮ МНЕМОТЕХНИКИ 

Аннотация: в данной статье рассмотрена проблема развития мыш-
ления дошкольников с помощью мнемотехники. Рассматриваются основ-
ные аспекты данной системы. 

Ключевые слова: память, мышление, мнемоквадрат, мнемотаблицы, 
мнемодорожки, визуальное, аудиальное и чувственное представление, 
графическая аналогия. 

Память – это процесс запечатления, сохранения и воспроизведения того, 
что мы видим, слышим, думаем, делаем и т. д. Без памяти немыслимо форми-
рование личности ребенка, так как усвоение знаний об окружающем мире и о 
самом себе, овладение нормами поведения, приобщение умений, навыков, при-
вычек – все это связано с работой памяти. На развитие памяти влияет много 
факторов, например: сон, еда, атмосфера в семье, совместное чтение и прочее. 

Дошкольный возраст наиболее благоприятен для закладывания основ 
грамотной, четкой, красивой речи, что является важным условием ум-
ственного воспитания детей. В наибольшей степени возможности природ-
ной памяти проявляются в дошкольном возрасте, и носит непроизволь-
ный характер, т. е. лучше запоминаются предметы, события, явления, 
близкие к жизненному опыту ребенка. С возрастом память становиться 
произвольной, т. е. ребенок обучается с помощью взрослых управлять 
процессами запоминания и воспроизведения сведений, необходимых ему 
для практической деятельности. 

Для улучшения памяти необходимо воспитывать у детей приемы запо-
минания и припоминания. Этому способствует мнемотехника. 

Мнемотехника – это система методов и приемов, направленных на тре-
нировку памяти, речи, обеспечивающих эффективное запоминание, сохра-
нение и воспроизведение информации на основе визуального, аудиального 
и чувственного представления. Использование мнемотехники для дошколь-
ников в настоящее время становиться все более актуальным. 

Развитие памяти неразрывно связано с развитием мышления. Способ-
ность мыслить развивается в процессе накопления знаний. Ребенок с опо-
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рой на образы памяти устанавливает причинно-следственные связи, де-
лает выводы. В дошкольном возрасте ребенок овладевает образными 
средствами, прежде всего это разного рода наглядные модели, схемы, таб-
лицы и т. п. 

Способность к замещению является функциональной особенностью 
человеческого ума. И если мы хотим развить у ребенка богатое воображе-
ние, способность к замещению и различным преобразованиям, умение 
находить взаимосвязи, то надо учить его «читать» графическую анало-
гию, т. е. умение обозначать каким-либо одним символом реальный образ, 
отображая им общие признаки объекта, и замещать предметы. 

Структуру мнемотехники можно представить следующим образом: 
мнемоквадраты, мнемодорожки, мнемотаблицы. 

Мнемоквадрат – это карточка с изображением предмета или действие. 
Мнемодорожка – это последовательность четырех или более мнемоквад-
ратов, расположенных линейно. Рисунок в каждом квадрате соответ-
ствует одному слову или словосочетанию. Опираясь на изображения, ре-
бенок составляет историю из нескольких предложений. Мнемодорожка 
также несет обучающую информацию, но в небольшом количестве, что 
очень важно на первых порах обучения ребенка. 

Мнемотаблица – это таблица, поделенная на квадраты, в которые за-
ложена определенная информация. Каждому изображению в квадрате со-
ответствует слово или словосочетание. На основе этих изображений со-
ставляется рассказ или учится стих. 

В таблице схематически возможно изображение персонажей сказки, 
явлений природы, некоторых действий, то есть можно изобразить всё то, 
что вы посчитаете нужным отобразить в данной таблице, но так, чтобы 
нарисованное было понятно детям. 

Мнемотехникой можно заниматься с детьми с 3 лет. В этом возрасте 
детей можно познакомить с мнемоквадратом, т. к.дети любят рассматри-
вать картинки. С 4 лет детей уже знакомят с мнемодорожками и мнемо-
таблицами. С их помощью легко запоминается сложная информация: 
стихи, рассказы, загадки и многое другое. 

Занятия мнемотехникой нужно начинать от простого к сложному, 
чтобы у ребенка была уверенность в своих силах; не загружать детей, по-
казывать не более двух мнемотаблиц в день, иначе ребенок устанет и не 
будет положительного эффекта; изображения должны быть красочными 
и обязательно цветными, чтобы привлекали внимание ребенка. Детям по-
старше можно использовать черно-белый вариант; чтобы не пропал инте-
рес, меняйте тему занятий, например: на одном занятии выучили стих, на 
другом сказку, на третьем составили рассказ. Занимайтесь с детьми всегда 
только в хорошем настроении, заставлять и уговаривать не надо и самое 
главное всё только в игровой форме. 
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Аннотация: статья посвящена поддержке детей в различных видах 

деятельности. В ФГОС ДО нового поколения указывается, что это явля-
ется одним из основных принципов дошкольного образования. Авторы 
считают, что поддержка инициативы в помощи малышами и в проявле-
нии знаков внимания к старшим также является условием, необходимым 
для создания социальной ситуации развития детей. 

Ключевые слова: Ключевые понятия: инициативность, самостоя-
тельность, деятельность. 

Наилучшее обеспечение интересов ребенка должно быть руководя-
щим принципом для тех, на ком лежит ответственность за его образование 
и обучение. В Декларации прав ребенка седьмым принципом определя-
ется, что ребенок должен иметь право на получение образования, которое 
должно быть бесплатным и обязательным, ему должно даваться образо-
вание, которое способствовало бы его общему культурному развитию и 
благодаря которому он мог бы, на основе равенства возможностей, раз-
вить свои способности и личное суждение, а также сознание моральной и 
социальной ответственности и стать полезным членом общества. психо-
лого-педагогические исследования по вопросу изучения психолого-педа-
гогических основ самостоятельности (А.П. Ларин, И. Молнар, З.Ф. Поно-
марева, А.Л. Смирнов, Ю.П. Сокольников); личностно-деятельностный 
подход, согласно которому деятельность рассматривается как условие 
возникновения и область проявления самостоятельности личности 
(Л.С. Выготский, В.В. Давыдов, А.Н. Леонтьев); исследования по вопросу 
изучения инициативности (К.А. Абульханова-Славская, Р.Г. Апресян, 
А.И. Крупнов, Н.В. Тучак, Г.А. Цукерман). 

Детская самостоятельность в последнее время все чаще становится 
объектом повышенного внимания, т. к. необходимо решать проблему 
подготовки подрастающего поколения к условиям жизни в современном 
обществе, практико-ориентированным подходом к организации воспита-
тельно-образовательного процесса. Дети в процессе воспитания и обуче-
ния в детском саду должны научиться самостоятельно, ставить цель и за-
дачи своей деятельности, анализировать ее условия. Дошкольное дет-
ство – время первоначального становления личности, формирования ос-
нов самосознания и индивидуальности ребенка, программа «Детство» 
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создана как программа обогащенного развития детей дошкольного воз-
раста, обеспечивающая единый процесс социализации – индивидуализа-
ции личности через осознание ребенком своих потребностей, возможно-
стей и способностей. Основным принципом программы «Детство» (науч-
ный руководитель – Т.И. Бабаева, соавторы программы – А.Г. Гогобе-
ридзе, О.В. Солнцева и др.) является построение образовательной дея-
тельности на основе индивидуальных особенностей каждого ребенка, при 
котором сам ребенок становится активным в выборе содержания своего 
образования, становится субъектом дошкольного образования. Одна из 
основных задач данной программы – поддерживать инициативность и са-
мостоятельность каждого ребенка дошкольного возраста. 

Задачу формирования активной, самостоятельной, инициативной, от-
ветственной личности необходимо решать уже в работе с дошкольни-
ками. Исследования психологов показывают, что в этот период открыва-
ются благоприятные возможности для формирования основ самостоя-
тельности (А.В. Запорожец, А.Г. Ковалев, А.Н. Леонтьев, С.Л. Рубин-
штейн). Своевременное развитие самостоятельности и инициативности 
расширяет возможности познания, общения, подготавливает успешное 
вхождение ребенка в ситуацию школьного обучения. 

Самостоятельность и инициативность относят к числу важнейших 
личностных качеств ребенка, которые служат основой активного взаимо-
действия с окружающей действительностью, умения хорошо ориентиро-
ваться в различных жизненных ситуациях, быстро принимать решения. 

Поиск наиболее эффективных путей и средств формирования у детей 
самостоятельности и инициативности как личностных качеств, обеспечи-
вающих развитие активной жизненной позиции, овладение знаниями и ре-
шение первоочередных жизненных задач, определяет актуальность иссле-
дования избранной нами проблемы. 

Проблема исследования заключается в том, что методические условия 
диктуют необходимость изучения реализации принципа уважения лично-
сти ребёнка и развития его инициативности и самостоятельности в дея-
тельности по поддержке проявления уважения к старшим, людям третьего 
возраста (старикам), и помощи малышам, проведению акций доброволь-
чества, но на практике условия эффективности не выполняются, по-
скольку отсутствует достаточное число научно-методических разработок 
по данному вопросу. 

При реализации основной образовательной программы МБДОУ Д/С №61 
«Семицветик» социально-коммуникативное развитие направлено на усвое-
ние норм и ценностей, принятых в обществе, включая моральные и нрав-
ственные ценности; развитие общения и взаимодействия ребенка со взрос-
лыми и сверстниками; становление самостоятельности, целенаправленности 
и саморегуляции собственных действий; развитие социального и эмоцио-
нального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопереживания, форми-
рование готовности к совместной деятельности со сверстниками, формиро-
вание уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье и 
к сообществу детей и взрослых в учреждении; формирование позитивных 
установок к различным видам труда и творчества; формирование основ без-
опасного поведения в быту, социуме, природе. 

Для развития детской инициативы и самостоятельности организуются 
отдельные тематические дни в нетрадиционных формах (Сила народа – в 
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единстве, День пожилого человека, 3 декабря – День инвалида, 9 мая – 
День Победы, День семьи, любви и верности, День защитника Отечества, 
Сила народа – в единстве и т. д.). 

Призвано устанавливать теплые доверительные отношения, эмоциональ-
ный контакт между педагогами и родителями, между родителями и детьми. 
Совместные добровольные социальные акции родителей и детей: «Белая ро-
машка», «Кормушка», «Алая гвоздика» и др. способствуют реализации прин-
ципа уважения личности ребёнка и развития его инициативности и самосто-
ятельности в деятельности по поддержке проявления уважения к старшим, 
людям третьего возраста (старикам), и помощи малышам. 

В заключении отметим, что уровень развития инициативности и само-
стоятельности старших дошкольников может быть существенно повышен 
благодаря применению комплексных воспитательных воздействий, входя-
щих в общую систему воспитательно-образовательной работы детского 
сада и направленных на формирование общей культуры личности детей и 
их желании быть полезным окружающим людям посредством развития их 
инициативности и самостоятельности. Опыт нашего ДОУ в полной мере 
подтверждает и значимость реализации программы развития «Детство». 
Готовность воспитателей поддержать желание дошкольников помогать, со-
чувствовать, поддерживать, быть причастным к сохранению традиций, об-
рядов, ритуалов, в основе которых духовно-ценностное восприятие мира. 
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В условиях быстро меняющейся жизни от человека требуется не 
только владение знаниями, но и умение добывать эти знания самому, опе-
рировать ими, мыслить самостоятельно и творчески. 
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Сегодня для развития познавательных, творческих способностей детей 
необходимо искать и применять наиболее эффективные средства воспи-
тания и обучения, связанные с поиском и исследованием. 

Одна из основных задач воспитательно-образовательной деятельно-
сти – это переход от передачи знаний к формированию универсальных 
предпосылок учебной деятельности и развитию творческого воображения. 

Необходимо отметить, что федеральный государственный образова-
тельный стандарт впервые в истории российского образования в качестве 
одного из приоритетных целевых ориентиров программы дошкольного 
образования выделяет универсальные предпосылки учебной деятельно-
сти, обеспечивающие социальную успешность дошкольников, их адапта-
цию при переходе к обучению в школе. 

Главное достоинство применения детского экспериментирования в 
детском саду заключается в том, что в процессе эксперимента: 

– дети получают реальные представления о различных сторонах изучае-
мого объекта, о его взаимоотношениях с другими объектами и со средой оби-
тания; 

– идет развитие психических процессов ребенка, активизируется его мыс-
лительные процессы, так как постоянно возникает необходимость совершать 
операции анализа и синтеза, сравнения и классификации, обобщения; 

– развивается и обогащается речь ребенка, так как ему необходимо да-
вать отчет об увиденном, формулировать обнаруженные закономерности 
и выводы; 

– происходит накопление фонда умственных приемов и операций, ко-
торые рассматриваются как умственные умения. 

Детское экспериментирование важно и для формирования самостоя-
тельности, способности преобразовывать какие-либо предметы и явления 
для достижения определенного результата. 

Детское экспериментирование позволяет ребенку моделировать в со-
знании картину мира, основанную на собственных наблюдениях, опытах, 
устанавливать взаимосвязи и закономерности. В ходе наблюдений до-
школьник постепенно овладевает моделью исследовательской деятельно-
сти – от постановки проблемы к выдвижению гипотезы и ее проверке. 

Для эффективного и успешного воспитательно-образовательного про-
цесса по указанному направлению в группах детского сада преобразована 
предметно-развивающая среда и сформированы центры эксперимен-
тально-поисковой работы. 

В детском саду активно ведется исследовательская деятельность, в 
ходе которой воспитанникам предоставляется возможность самостоя-
тельно приобретать знания. Педагоги обращают внимание на то, что при-
вычные объекты: вода, солнце, воздух, песок заключают в себе очень 
много неизвестного. Объектами исследования могут быть животные и 
растения, предметы и явления неживой природы и люди. Такая работа 
прививает детям навыки экологически грамотного отношения к природе. 

Дети также очень любят экспериментировать с различными материа-
лами: красками, водой, снегом, песком, глиной. В ходе исследования про-
исходит развитие любознательности ребенка, расширение его представ-
лений об окружающем мире, дошкольник получает богатый опыт, приоб-
ретает мощный импульс к эффективному развитию интеллекта. 
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Необходимо помнить, что формирование интеллектуальной сферы де-
тей происходит не только при целенаправленном руководстве взрослых, 
но и в свободной, самостоятельной практической работе. Знания, освоен-
ные ребенком в результате собственного эксперимента, исследователь-
ского поиска, значительно прочнее и надежнее тех сведений о мире, кото-
рые получены репродуктивным путем. 

В нашем детском саду практикуется метод контролированного и орга-
низованного детского экспериментирования. В ходе проведения экспери-
ментирования ребенок получает возможность успешно удовлетворить 
присущую ему любознательность (зачем? как? почему? что будет, если?), 
почувствовать себя первооткрывателем и ученым. 

Метод детского экспериментирования не является сложным; он про-
сто непривычен и не разработан для условий дошкольного учреждения. 
Экспериментальная деятельность в ДОУ строится на поддержке детской 
инициативы и индивидуальности. Данная работа обеспечивает развитие 
двух видов детской активности – собственной детской активности, пол-
ностью определяемой им самим, и активности, которая стимулируется со 
стороны взрослого. 

Детская исследовательская и проектная деятельность полезна и тем, 
что она основывается на эксперименте, технологии моделирования про-
блемных ситуаций, которые являются эффективными средствами для 
формирования познавательной мотивации дошкольников. В процессе 
осуществления такой комбинированной исследовательско-поисковой де-
ятельности дети учатся замечать и осознавать противоречия в суждениях, 
использовать разные способы проверки предположений; учатся анализу 
предмета, выявлению свойств и качеств предмета. В результате развива-
ется логическое мышление, речь детей, память, воображение; повышается 
активность, самостоятельность детей при решении проблемных, житей-
ских и нравственных задач; совершенствуется умение адаптироваться к 
возникшей ситуации, правильно воспринимать и оценивать окружающих 
людей, их поступки; воспитывается культура поведения. 

Таким образом, существует масса потенциальных возможностей для 
развития познавательных интересов детей. Чтобы у дошкольника разви-
валось логическое мышление, воображение, память, необходимо, чтобы 
он всегда чувствовал удивление и любопытство, интерес к новому и неиз-
вестному. А такая форма обучения построена на основе естественного 
стремления ребенка к самостоятельному изучению окружающего, дает 
дошкольнику возможность экспериментировать и синтезировать полу-
ченные знания, развивать творческие способности и коммуникативные 
навыки, что позволяет ему успешно адаптироваться к изменившейся си-
туации школьного обучения. 
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РОЛЬ СЕМЕЙНЫХ ЦЕННОСТЕЙ И ТРАДИЦИЙ  
В ФОРМИРОВАНИИ ЛИЧНОСТИ РЕБЕНКА 

Аннотация: статья посвящена актуальной проблеме. Только семья 
является единственным институтом воспитания, способным быть но-
сителем культурной, социальной и этнической информации. Авторы счи-
тают, что семья призвана передать ребенку семейные ценности, нацио-
нальную культуру и традиции. 

Ключевые слова: семья, традиции, музейная педагогика, нравствен-
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В настоящее время в научной российской среде к проблеме Детства 
возрос особый интерес. Воспитание нравственности, культуры семейных 
отношений явилось проблемой современного общества. Эта проблема ха-
рактеризуется как состояние вакуума, когда отвергают прежние ценности 
социальные, а иные не формируют. Претерпевает изменения система цен-
ностей института брака и семьи. Молодые семьи утратили духовно – 
нравственные ориентиры, представления о великодушии, милосердии – 
искажены. Нельзя обучить ценностям воспитания семейного. Они востре-
бованы, уникальны и являются фундаментом нравственной культуры от-
ношения людей. Ценностную модель формирует наличие устойчивого об-
разца семьи – материнства и отцовства. 

В формировании личности ребенка роль семьи, семейных традиций 
является определяющей. Воспитание в семье не может сравниться ни 
один из социальных институтов. Именно семья способна обеспечить пер-
вичную социализацию, создать уникальную атмосферу любви, эмоцио-
нальную насыщенность и теплоту индивидуальных отношений. Поэтому 
семья, как социальный первый институт, способна воссоздать родитель-
ство, переоценить традиции и ценности семейные, переосмыслить воспи-
тание детей с учетом новых реалий, опираясь на лучшие образцы наших 
отцов и матерей, создающих семье статус «дома» детства. Содействию 
укрепления традиций семьи способствует повышение педагогической 
культуры родителей, их эмоционально – нравственный климат. Каждая 
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семья обладает определенной культурой (в том числе и национальной) и 
проявляется в отношении к воспитанию детей, в поддержании интересов 
и увлечений. Индивидуальный портрет семьи представляет социальный 
статус, который складывается из принадлежности, уровня образования, 
нравственной установки, мировоззрения ее взрослых членов. Все это ле-
жит в основе формирования личности ребенка. 

В основе традиций семейного воспитания лежат ценности семьи, ко-
торые определяют смысл определенного поведения. Некоторые традиции 
претерпевают изменения, некоторые – передаются из поколения к поко-
лению. Каждая семья имеет свои особенные даты, сохраняющиеся бе-
режно в памяти поколений. Одной из традиций семьи 19 века было веде-
ние родословной (фамильное древо). Сейчас вновь в связи с осознанием 
важности семейных ценностей, значимости сохранения родословной па-
мяти, наблюдается тенденция к ее возрождению. 

Также существует важная традиция – чтить память покинувших мир 
родственников. Прежде всего, это историческая память, наследие наших 
дедов. Осуществление преемственности между поколениями – знание ис-
тории своей семьи, участие в праздновании Дня Победы в Атаманском 
лесу, в параде Бессмертный полк. 

Давней русской традицией является получение в дар семейных ценно-
стей реликвий – драгоценностей, часов, в которых заложена память поко-
лений и их история. Их берегут, дарят в особые минуты, напоминая о се-
мейной памяти. 

Возрождение культурно – исторических традиций невозможно без 
приобщения к музейной культуре. Хорошей традицией стало посещение 
выставки, музея. Музейная педагогика дает возможность участвовать в 
интерактивной экскурсии, построенной по законам Добра и Человечества.  
В настоящее время становится хорошей традицией Дни музея, для моло-
дежи – работают ночные выставочные залы бесплатно. Может таким об-
разом мы возродим интерес к традициям совместного отдыха. Причаст-
ность к истории средствами семейных путешествий и экскурсий, стано-
вится не только традицией, но и познанием мира. Путешествуя по городам 
Росси, родители включают в программу посещение достопримечательно-
стей, исторических мест, храмовой архитектуры – музеев, монастырей. 
Родительская компетентность – это эффективное родительское поведе-
ние. Хорошей традицией среди молодых семей является туризм, «ходьба» 
на байдарках, восхождение. Все это положительно влияет на эмоцио-
нально – нравственный климат семьи, укрепление и приобщение детей к 
семейным традициям. Значит в перспективе вовлечение и детей в эти 
виды спорта. 

Профессиональные династии тоже можно отнести к семейным тради-
циям. Еще сто лет назад были известны целые династии профессиона-
лов – пекарей, кондитеров, военных, сапожников, ученых, священников. 
Секрет некоторых семейных традиций не разглашается и порой переда-
ется по определенной линии – мужской или женской. 

Меняются времена, эпохи, люди. Но вечным остается стремление че-
ловека к добру, любви, свету, красоте, истине, к великому Наследию. 
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ОТБОР УЧАЩИХСЯ В СПОРТИВНУЮ ШКОЛУ  
ПО ЛЁГКОЙ АТЛЕТИКЕ 

Аннотация: в статье говорится о приспосабливании ребенка к спор-
тивному образу жизни и участии родителей в этом процессе. Автор опи-
сывает основные положения, на которые стоит обратить внимание ро-
дителям, при выборе спортивной секции для ребенка. Также в работе 
представлены основные этапы отбора детей в спортивную школу. 

Ключевые слова: спорт, физкультура, легкая атлетика. 

Все родители хотят вырастить ребенка крепким и здоровым, помочь в 
этом могут занятия спортом. Пол ребенка, степень его развития, а также, 
предрасположенность к какому-либо виду спорта имеет огромное значение. 
Необходимо, что бы у самого ребенка было желание заниматься, иначе тя-
желые тренировки негативно скажутся на психическом здоровье ребенка. 

Физкультура и спорт – это не одно и то же. Можно заниматься только для 
саморазвития, а можно стремиться к достижению высоких результатов и по-
лучению медалей. Физкультура, в первую очередь, направлена на исправле-
ние физических недостатков, а спорт – на развитие физических достоинств. 

Совсем необязательно делать из ребенка олимпийского чемпиона. До-
статочно того, чтобы он просто был физически развит, хорошо подготов-
лен и все время занят. Этим можно оградить его от пагубного влияния 
улицы и благотворно повлиять на состояние здоровья. 

Родителям стоит отдавать себе отчет в том, что секцию они выбирают 
для ребенка, а значит, прежде всего, следует ориентироваться на его спо-
собности и возможности. 

Начать нужно с консультации с врачом, ведь на кону стоит детское 
здоровье, а быть может даже и вся жизнь. Врач осмотрит ребенка, оценит 
уровень его физического развития и вынесет вердикт о противопоказа-
ниях для занятий тем или иным видом спорта. 

Родителям следует задуматься о территориальном расположении спор-
тивной школы, так как большие расстояния утомительны как для ребенка, так 
и для родителей. Рекомендуется тратить на дорогу не более 40–50 минут, а 
если получается больше – надо найти другое место, поближе. В противном 
случае благое стремление к физической культуре принесет элементарный 
вред. Ведь наряду со спортом в жизни остаются школьные домашние зада-
ния, а их выполнение на ночь глядя – не самая радужная перспектива. 

При выборе спортивной секции необходимо обратить внимание на ин-
дивидуальные особенности самих детей. Глобальная задача – максималь-
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но использовать детские природные данные. Например, в фигурное ката-
ние бесперспективно отдавать крупного ребенка с лишним весом, однако, 
в некоторых видах легкой атлетике он может достичь высоких результа-
тов, так как метание молота. 

Рост и его особенности. Если ребенок хорошо растет – нужно обратить 
внимание в первую очередь на прыжковые виды легкой атлетики: прыжки 
в длину, прыжки в высоту, а также легкоатлетическое многоборье. Исходя 
из роста родителей, можно спрогнозировать и будущий рост ребенка – у 
высоких взрослых и дитя, как правило, достигает приличных показателей. 
Для спринта достаточно жесткие критерии: скорость, жесткость, резкость. 
Скорость – единственное качество, которое невозможно привить, она да-
ется от природы, увеличить в ходе тренировок можно лишь незначи-
тельно! 

Легкая атлетика подходит практически всем детям. Часто детей стре-
мятся отдать заниматься спортом, чтобы направить энергию ребенка в ор-
ганизованное русло. Это очень правильно, однако не стоит забывать, что 
импульсивные, эмоциональные дети крайне тяжело адаптируются к инди-
видуальным видам спорта, где требуются терпение, вдумчивость, стара-
ние в повторениях многочисленных монотонных упражнений. Квалифи-
цированный тренер способен исправить эту ситуацию. Родительская за-
дача – подобрать для маленького спортсмена наставника, который будет 
тактично подходить к своему делу. Под любые способности ребенка 
можно подобрать вид легкой атлетики: метание копья, спортивная ходьба, 
спринт, бег на средние или длинные дистанции, прыжки с шестом и т. д. 

В Санкт-Петербурге спортивные школы по легкой атлетике бесплат-
ные, там будет уделено вашему ребенку необходимое внимание. 

Что, если ребенку не нравится секция? 
Бывает, что после первого же занятия ребенок вернулся разочарован-

ным и отказывается от дальнейшего обучения. Стоит подумать, что роди-
тели хотели заниматься спортом, а ребенку ближе что-то другое? Прак-
тика показывает, что родители зачастую стараются реализовать себя в ре-
бенке. Папа, мечтавший быть гимнастом, но в силу обстоятельств не став-
ший им, отдает ребенка в гимнастику, а у малыша душа лежит, скажем, к 
бегу или чему-то другому. В любом случае стоит поговорить с ребенком. 

Может быть, его отказ посещать занятия обусловлен просто плохим 
приемом или он некомфортно чувствует себя среди занимающихся или 
ему несимпатичен тренер. Обязательно нужно ориентироваться на лич-
ные желания ребенка. Правильный выбор можно сделать только сов-
местно с ребенком, тогда он вырастет здоровым, умным и морально 
устойчивым человеком. 

Процесс отбора в спортивную школу делится на три этапа. 
Основными задачами первого этапа отбора являются: 
1) привлечение возможно большего количества одаренных в спортив-

ном плане детей и подростков к спортивным занятиям; 
2) их предварительный просмотр; 
3) организация начальной спортивной подготовки. 
В спортивной школе обращают внимание на рост, вес, особенности те-

лосложения ребенка. 
Выделим основные методы отбора ребенка в спортивную школу: 
– педагогическое наблюдение; 



Педагогика 
 

79 

– контрольные испытания; 
– конкурсы по видам легкой атлетики; 
– социологические исследования. 
В дальнейшим идет углубленная проверка предварительно отобран-

ного контингента занимающихся требованиям, предъявляемым к успеш-
ной специализации в избранном виде спорта, к перечисленным методам 
добавляются еще соревнования, контрольные прикидки и медико-биоло-
гические исследования. 

В течении нескольких лет происходит изучение каждого учащегося 
спортивной школы с целью окончательного определения его индивиду-
альной и спортивной специализации (этап спортивной ориентации). 

Спортивная практика свидетельствует, что на первом еще этапе невоз-
можно выявить идеальный тип детей, сочетающих морфологические, био-
механические, функциональные и психические качества, необходимые 
для дальнейшей специализации в определенном виде спорта. Существен-
ные индивидуальные различия в биологическом развитии начинающих 
значительно затрудняют эту задачу. Поэтому данные, полученные на этом 
этапе отбора, следует использовать как ориентировочные. 

Чтобы с большей степенью вероятности выявить потенциальные воз-
можности детей и подростков, целесообразно определять не только ис-
ходный уровень их подготовленности, но главным образом – темпы ее ро-
ста. В системе отбора контрольные испытания должны проводиться с та-
ким расчетом, чтобы определить не только то, что уже умеет делать по-
ступающий, а то, что он может сделать в дальнейшем, то есть выявить его 
способности к решению двигательных задач, появлению двигательного 
творчества, умению управлять своими движениями. 

Одноразовые контрольные испытания в подавляющем большинстве слу-
чаев говорят лишь о готовности кандидата в данный момент выполнить пред-
ложенный ему набор тестов и очень мало говорят о его перспективных воз-
можностях. А потенциальный спортивный результат спортсмена зависит не 
столько от исходного уровня развития физических качеств, сколько от тем-
пов прироста этих качеств в процессе специальной тренировки. 

О моторной обучаемости тренер судит по времени, которое требуется 
занимающимся для овладения техникой того или иного упражнения. 
Темпы формирования двигательных навыков и развитие физических ка-
честв дают возможность предвидеть перспективность спортивного совер-
шенствования в будущем. 

Большинство специалистов считают, что правильный отбор детей в 
различных видах спорта затруднен невозможностью прогнозирования у 
них многих физических качеств, что до 10–11 лет о спортивной пригод-
ности ребенка можно только догадываться. Но все великие спортсмены 
обладают общими чертами характера: огромным трудолюбием и целе-
устремленностью, высокой конкурентоспособностью, умением быстро 
усваивать полезные знания. Таким образом, талант – явление неспецифи-
ческое, и при отборе детей ищут не прирожденных прыгунов или метате-
лей, а детей с хорошими двигательными способностями. Поэтому в иде-
альном случае, ребенок первые 2 года должен заниматься в неспециали-
зированной спортивной группе, и обнаружив в себе способности, начи-
нать специализироваться в том или ином виде легкой атлетики. 
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ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ АКЦИИ  
КАК ФОРМА ВОСПИТАНИЯ  

НРАВСТВЕННОГО ОТНОШЕНИЯ К ПРИРОДЕ 
Аннотация: в статье раскрываются вопросы о влиянии экологиче-

ских акции на формирование экологического сознания дошкольников. Ав-
торами подчеркивается необходимость экологического воспитания в 
раннем дошкольном возрасте. 

Ключевые слова: экологические акции, экологическое воспитание, 
окружающая среда. 

В настоящее время экологическое образование и воспитание является 
одним из актуальных направлений развития системы образования и вос-
питания в целом. Этот непрерывный процесс должен воздействовать на 
чувства людей, на их сознание, взгляды и представления, прививать бе-
режное отношение к природе, вызывать озабоченность ее состоянием, 
обеспечивать подготовленность каждого к нравственному поведению в 
природной среде. 

Разнообразные формы работы по экологическому воспитанию способ-
ствуют формированию у граждан активной, экологически нравственной 
жизненной позиции. Одним из эффективных средств привлечения насе-
ления к данным проблемам являются акции. 

С.И. Ожегов в «Толковом словаре русского языка» предлагает такое 
определение – «акции – это действия, предпринимаемые для достижения 
какой-либо цели». 

Природоохранные (экологические) акции, как правило, приурочены к 
каким-либо датам, событиям, имеющим общественное значение, поэтому 
они имеют широкий резонанс, сильное воспитательное воздействие на 
подрастающее поколение, служат хорошей экологической пропагандой 
среди родителей, позволяют привлечь к проблеме внимания самых широ-
ких кругов населения. 

На территории Белгородской области организуются акции, которые 
носят комплексный характер, включающие сотрудничество с местной ад-
министрацией, природоохранительными и образовательными учреждени-
ями. Например, «Живые родники», «Берегите первоцветы», «Помогите 
зимующим птицам». 

Широко распространена педагогическая позиция, которая заключа-
ется в том, что задача формирования экологической культуры лучше 
всего может быть решена, если воспитание любви к природе, бережного 
отношения к ней начинать с раннего детского возраста. 

Дошкольники могут принять участие в таких акциях, которые им по-
нятны, затрагивают интересы, жизнедеятельность. 
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В процессе практических занятий по методике экологического образо-
вания дошкольников были разработаны акции на разнообразные темы: 
«Защитим животных», «Сдай батарейку – спаси Планету!», «Сохрани 
первоцветы», «Наши пернатые друзья» и др. 

Главным условием организации и планирования экологической акции 
является включенность коллектива ДОУ, родителей в данную деятель-
ность. Просветительский этап акции включает в себя целый ряд меропри-
ятий, направленных на формирование ценностных установок у педагогов 
и родителей: заседание мини-педсовета, родительское собрание, педаго-
гический и родительский «экологический всеобуч», выпуск рекламных и 
информационных материалов и др. Для детей взрослые организуют экс-
курсии, занятия по различным видам деятельности, экологические празд-
ники и досуги, игры, беседы по теме акции. 

Однако основным этапом акции является включенность всех ее участ-
ников в практическую деятельность. Важно, чтобы дети видели, как к дан-
ному событию относятся взрослые, как сами в нем участвуют, как орга-
низуют и беспокоятся. Это может быть изготовление и развешивание пла-
катов, кормушек и домиков для птиц, викторины для родителей и детей, 
посадка деревьев и кустарников, высадка рассады и др. 

Однако, конечным результатом каждой из этих акций должно стать осо-
знание и взрослыми, и детьми неповторимости окружающей нас природы, 
потребности в ее сохранении доступными для каждого из нас способами. 

В заключение хочется сказать, что экологические акции как нельзя 
лучше подходят для формирования активной жизненной позиции по отно-
шению к окружающей среде и являются одной из активных форм работы. 

С уверенностью можно сказать, что, участвуя в экологических акциях, 
дети приходят к пониманию природных процессов, осознанно применяют 
полученные знания на практике. Дошкольники осознают ответственность за 
последствия действий человека, растут неравнодушными к чужой беде 
людьми. Акции не только оказывают воспитательное воздействие на детей, 
так как дошкольники видят, как к этому событию относятся взрослые, участ-
вуют в нем, но и постепенно меняется отношение к природе у родителей. 
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ДВИГАТЕЛЬНАЯ АКТИВНОСТЬ ДОШКОЛЬНИКОВ 
НА ПРОГУЛКЕ И ПУТИ ЕЕ ПОВЫШЕНИЯ 

Аннотация: в статье раскрываются вопросы о двигательной актив-
ности дошкольников, являющейся важным показателем физической го-
товности детей. В работе с детьми авторы уделяют огромное внимание 
физическому воспитанию, в частности через подвижные игры. 

Ключевые слова: двигательная активность, физическое воспитание, 
подвижные игры. 

«Здоровье детей – богатство нации» – этот тезис не утратит актуаль-
ности во все времена, а сегодня он не просто актуален, он самый главный, 
учитывая экологическую ситуацию в любой точке планеты. 

Возможности детского организма велики, а реализовать их, эффек-
тивно использовать не всегда удается. Наиболее доступным средством 
увеличения потенциала здоровья является физическая культура, двига-
тельная активность. 

Учеными установлена прямая зависимость между уровнем двигатель-
ной активности детей и их словарным запасом, развитием речи, мышле-
нием. Под воздействием физических упражнений, двигательной активно-
сти в организме возрастает синтез биологически активных соединений, 
которые улучшают сон, благотворно влияют на настроение детей, повы-
шают их умственную и физическую работоспособность. 

Двигательной активностью ребенка следует управлять, создавая мотива-
цию к движению. Ребенок постоянно двигается, в движении он познает мир. 

В нашем ДОУ мы много внимания уделяем физическому воспитанию. 
Двигательная активность детей повышается на прогулке, именно на про-
гулке есть место, время и возможность. 

Большое внимание уделяем организации подвижных игр детей. Чтобы 
поддержать интерес детей к ним, постепенно усложняем их содержание. 
Оставляя последовательность действий и эпизодов, усложняем двигатель-
ное содержание – увеличиваем расстояние для бега, прыжков, вводим но-
вые движения, изменяем условия. В таких играх дети не только упражня-
ются в разных видах движений, но и у них воспитываются такие качества, 
как смелость, ловкость, дети учатся преодолевать страх. 

Подвижные игры – обязательный компонент режима дня в детском 
саду. При правильной их организации решается весь комплекс задач раз-
ностороннего развития ребенка: они оздоравливают, повышают двига-
тельную активность, укрепляют волевые процессы, влияют на эмоцио-
нальную сферу, объединят детей. 
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Дошкольники любят и новые, и уже хорошо знакомые им игры. Из-
вестная игра дает детям «радость узнавания», а новая – ожидание чего-то 
необычного. 

Дети любят подвижную игру «Медведь и пчелы», в которой ульем слу-
жил большой снежный вал. Дети делились на две неравные группы, боль-
шинство из них – пчелы. По условному сигналу пчелы вылетают из улья 
и летят на луг. Им надо было пролезть в лаз, слезть с вала. Медведям, в 
свою очередь, нужно залезть на снежный вал, пролезть в лаз, чтобы пола-
комится медом в улье. В этой игре дети упражняются в лазании, ползании, 
в подлезании, пролезании. 

Проведение таких игр позволяет не только сделать прогулку интерес-
ной, но и использовать ее эффективно для развития движений. 

С целью закрепления навыков в основных видах движений, развития 
ловкости и поддержания интереса детей проводим ряд упражнений на по-
лосе препятствий, играем в футбол, бадминтон и другие спортивные игры. 

Воспитателям следует помнить, что специально подобранные для каж-
дой группы подвижные игры не только формируют двигательную актив-
ность, но и обеспечивают нравственное развитие, социализацию ребенка. 
Он учится жить и действовать по правилам, вместе радоваться победам и 
переживать поражение. Без этого и во взрослой жизни не обойтись, если 
человек хочет чувствовать себя успешным и счастливым. 
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дошкольного возраста через произведения русского фольклора. Особое 
внимание уделено такой форме фольклора, как сказка. 
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Нравственное воспитание подрастающего поколения – одна из основ-
ных задач общества. Маленький человек входит в сложный многогранный 
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мир, в котором он встречается не только с добром и справедливостью, ге-
роизмом и преданностью, но и с предательством, нечестностью, коры-
стью. Ребенок должен научиться отличать хорошее от плохого. Для этого 
необходимо уже в раннем возрасте прививать моральные установки, 
прочные идейные убеждения, формировать культуру труда и поведения. 

Дошкольный период жизни ребенка во многом зависит от нас, взрос-
лых. Мы должны наполнить жизнь ребенка светом добра и ласки, духовно 
обогатить среду, в которой он растет, заложить предпосылки высоких че-
ловеческих начал. А что может духовно обогатить среду, помочь сформи-
ровать культуру личности ребенка? Безусловно это кладезь народной 
мудрости- устное народное творчество (фольклор: folk–народ, lore–
знание, мудрость). Его по праву можно назвать неоценимым богатством 
каждого народа, выработанным веками взглядом на жизнь, общество, 
природу, показателем его способностей и таланта. 

«Русский народ создал огромную изустную литературу: мудрые по-
словицы и хитрые загадки, веселые и печальные обрядовые песни, бы-
лины, героические, волшебные, бытовые и пересмешные сказки. 
Напрасно думать, что эта литература была лишь плодом народного до-
суга. Она была достоинством и умом народа. Она становила и укрепляла 
его нравственный облик, была его исторической памятью, праздничными 
одеждами его души и наполняла глубоким содержанием всю его разме-
ренную жизнь, текущую по обычаям и обрядам, связанным с его трудом, 
природой, почитанием отцов и дедов». Так выразил свое отношение к уст-
ному народному творчеству русский писатель А.Н. Толстой. Устное 
народное творчество есть отправная точка в прекрасном путешествии в 
мир художественного слова. Это начало всех начал. Именно из фольклора 
мы постигаем духовную культуру предшествующих поколений. Произве-
дения устного народного творчества – это неисчерпаемый источник эсте-
тического, нравственного, трудового, патриотического воспитания до-
школьников. Народная мудрость, заключенная в сказках, потешках, при-
баутках, загадках, на протяжении многих веков воспитывает в детях гор-
дость за талант родного народа, интерес к меткому, выразительному 
слову, любовь к родному языку. Многие педагоги и психологи (М.К. Бо-
голюбская, Л.С. Выготский, А.В. Запорожец, Н.С. Карпинская и др.), 
фольклористы (А.Ф. Афанасьев, М.А. Булатов, Э.В. Померанцева и др.) 
определили значение совместного творчества народа в жизни человека. 
Произведения народного искусства разносторонне воздействуют на ре-
бенка: учат образно мыслить, в обычном предмете или явлении видеть не-
обычное, закладывают основы эстетической культуры, формируют ува-
жение к результатам деятельности многих поколений и умение творчески 
применять полученный опыт в нестандартных ситуациях. Поэтому широк 
диапазон исследований по проблемам воспитания и образования, посвя-
щенных устному народному творчеству. В теории дошкольного воспита-
ния вопросы восприятия фольклора в разных аспектах рассматривались 
исследователями и практиками (К.Д. Ушинский, О.И. Капица, Г.С. Вино-
градов, А.П. Усова). Они отмечают роль устного народного творчества в 
формировании качеств личности ребенка. Под влиянием разнообразных 
жанров устного народного творчества происходит нравственно-эстетиче-
ское развитие детей, формируются разнообразные качества характера, по-
нятия о нормах поведения в семье, обществе, осуществляется формирова-
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ние основ культуры у ребенка дошкольного возраста. Среди всех качеств 
фольклора следует особенно выделить его социальную ценность, которая 
создается за счет обобщенности, целостной концентрации в себе всего че-
ловеческого опыта, коллективности создания и распространения. Оно, как 
отмечают исследователи, несет в себе все формы общественного созна-
ния, включает огромное количество информации, устанавливает преем-
ственность между прошлым, современностью и будущим. Это делает 
народное искусство «универсальным средством усвоения социальных 
ценностей». 

Ознакомление детей с устным народным творчеством и каждодневное 
использование его как в режимных моментах, так и в игровой деятельно-
сти развивает устную речь ребёнка, его фантазию и воображение, влияет 
на духовное развитие, учит определённым нравственным нормам, форми-
рует культуру личности. Среди прочих форм фольклора в раннем возрасте 
особую воспитательную роль играют колыбельные песни, сказки, игры и 
малые формы фольклора (потешки, пословицы, поговорки, заклички, за-
гадки, считалки, пестушки). Знакомство с колыбельными песнями в ран-
нем возрасте позволяет малышам запоминать слова и словосочетания, 
осваивать лексическую и грамматическую стороны речи. Колыбельная 
песня – эмоциональная ниточка, связывающая маму и ребёнка. Несмотря 
на небольшой объём, колыбельная песня таит в себе неисчерпаемый ис-
точник воспитательных и образовательных возможностей. Детский фоль-
клор даёт возможность педагогу уже на ранних этапах развития ребёнка 
приобщать его к народной поэзии. Благодаря этому, ещё за долго до озна-
комления со сказками, былинами и другими крупными жанрами русского 
фольклора на материале детского фольклора у малышей формируется 
внутренняя готовность к восприятию наших истоков – русской народной 
культуры. Потешки, пестушки, считалки, заклички являются богатейшим 
материалом для развития ребёнка. Развивая чувство ритма и рифмы, мы 
готовим ребёнка к дальнейшему восприятию поэтической речи и форми-
руем у него интонационную выразительность. Тонкий юмор потешек, 
дразнилок, считалок – эффективное средство педагогического воздей-
ствия против лени, трусости, упрямства, капризов, эгоизма. Адресован-
ные детям потешки, пестушки, заклички, считалки, прибаутки звучат как 
ласковый говор, выражая заботу, нежность, веру в благополучное буду-
щее. Именно это и нравится детям в малых формах фольклора. Загадки 
обогащают словарь детей за счёт многозначности слов. Они помогают де-
тям усвоить звуковой и грамматический строй русской речи, заставляя со-
средоточится на языковой форме и анализировать её. Разгадывание зага-
док развивает способность дошкольников к анализу и обобщению. 

Самое большое чудо в народном творчестве – это сказка. Сказки инте-
ресны и важны – в них всегда повествуется о чём-то невероятном, неправ-
доподобном, но вместе с тем вымысел несёт определённую идею, обычно 
материализованную в гиперболических образах: добро и зло ведут посто-
янную борьбу. Сказка зовёт на борьбу со злом, призывает отстаивать 
добро и справедливость. В ней утверждаются нравственные законы 
жизни, предельно ясно выражаются принципы, нормы, эстетические иде-
алы. Сказка помогает верить в силу добра, которое побеждает не само по 
себе, а путём преодоления трудностей и борьбы со злом. Путешествие в 
мир сказки развивает воображение, фантазию детей, побуждает их самих 
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к творчеству, воспитывает эмоциональную чуткость. Посредством фоль-
клора дети учатся не только играть, петь, рассуждать, но и соблюдать 
нормы поведения. Устное народное творчество создаёт у ребёнка образ 
поведенческой стратегии, выстроенной на основе правил, которые несут 
ценность каждого действия, их смысл и значение. Через эти правила ре-
бёнок постигает главные жизненные ценности: добро, истину, милосер-
дие, справедливость. 
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В настоящее время проблема развития речи детей в дошкольном воз-
расте является актуальной, потому что дошкольный возраст – это период 
наиболее интенсивного становления и развития личности. В дошкольном 
возрасте возрастает речевая активность ребёнка, запас слов быстро увели-
чивается, дети учатся выражать свои мысли простыми и сложными пред-
ложениями. В процессе развития ребёнка речь становится не только сред-
ством общения, но и познания окружающего мира, планирования дей-
ствий. 

Овладение языком – важнейший этап в развитии ребёнка и становле-
нии его как личности. Появление речи у ребёнка, выраженное в форме 
первых однословных наименований, которыми ребёнок овладевает в про-
цессе своего знакомства с предметным миром, исследователи едино-
душно рассматривают как важнейшее событие в его психологической 
жизни. Современный период изучения процесса освоения ребёнком род-
ного языка характеризуется таким подходом к детской речи, при котором 
онтогенез речи рассматривается как овладение ребёнком средствами и 
способами речевой деятельности. При этом в центре внимания исследо-
вателей оказываются проблемы семантики, становление лексикона, овла-
дением значением слова. Исследование становления языковой личности 
ребёнка обнаруживает связь когнитивных и системно-языковых факто-
ров, взаимосвязь знаний о мире, владений языком и знаний о языке. Фор-
мирование и развитие семантики слова у детей определяется, прежде 
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всего, тем, что запас знаний, их характер, способ употребления находятся 
в тесной связи с уровнем интеллектуального развития. 

Каждое слово представляет собой единство внешней стороны (звуко-
вой оболочки) и внутренней стороны (значения). «Усвоение слова заклю-
чается в освоении его обеих сторон в их взаимосвязи. В процессе овладе-
ния языком видоизменению может подвергаться как одна, так и другая 
сторона слова. Видоизменение внутренней стороны слова (значения) при-
водит к возникновению семантических ошибок» [5; с. 33]. 

Итак, первый этап овладения языком – формирование устойчивой 
предметной соотнесённости, т. е. сознание того, что определённое слово 
всегда будет применимо к какому-либо предмету, независимо от его по-
ложения в данный момент. В течение какого-то времени слово может 
быть закреплено за одним – единственным предметом, превратившись в 
подобие собственного имени. 

«Ребёнок, приступая к усвоению языка, имеет дело с языком как с нор-
мой. Имея как данность нормативную фонетику (сонемику) и норматив-
ную семантику, он поэтапно формирует у себя речевой механизм, «инди-
видуальную языковую систему» или языковую способность, всё более 
приближая её к «типовой» языковой способности, коррелированной с си-
стемой языка и вообще с языковым «стандартом» [2; с. 167]. Для звуковой 
стороны норма образует границы и условия того или иного звучания 
слова; для семантической стороны она образует границы и условия упо-
требления слова. 

При овладении родным языком в естественных условиях языковые 
правила устанавливаются ребёнком самостоятельно. Помощь взрослого 
заключается в большинстве случаев лишь в том, что он в повседневном 
общении с ребёнком поставляет речевой материал, из которого ребёнок 
может черпать необходимую для него информацию. Ребёнок поставлен 
перед необходимостью добывать язык из речи самостоятельно. 

Одно из первых лингвистических открытий, которое совершает любой 
ребёнок – тот факт, что все предметы имеют имена. К такому открытию по-
степенно подводят окружающие, которые всегда называют имена предме-
тов, как только видят, что он обращает на них внимание. «Со второй поло-
вины второго года характерными являются вопросы: «Кто это?», «Что 
это?», связанные с появлением новых для ребёнка предметов. Подобные во-
просы свидетельствуют о желании ребёнка узнать или уточнить название 
конкретного предмета. Видимо, это связано с возникающим здесь процес-
сом практического обобщения предметов по функции» [1; с. 57]. 

В процессе накопления внеязыковых и языковых знаний картина мира, 
складывающаяся в сознании ребёнка, и картина мира, которая находит от-
ражение в языке, приходят во всё более активное взаимодействие. Отра-
жением этого взаимодействия в речи детей становится творение собствен-
ного языка, в котором известное ребёнку знание получает адекватное во-
площение в звуковом облике слова. Дети ищут объяснимую связь между 
словом и известным им значением. «Стремясь «приблизить» существую-
щее в языке слово к собственному пониманию, дети часто видоизменяют 
его звуковой облик по ассоциации с другим словом, близким по смыслу 
(и, как правило, по внешней форме). Такие слова – «модификаты» (тер-
мин С.Н. Цейтлин) выступают в детской речи в качестве альтернативы к 
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номинациям «взрослого языка», выявляя актуальные для ребёнка аспекты 
восприятия объектов окружающего мира. 

Ребёнок не только изобретает новые слова, но и очень часто переина-
чивает уже существующие в языке готовые единицы, даёт им новое тол-
кование. Производимые детьми оригинальные слова служат своего рода 
«окошками», сквозь которые просвечивает внутренний механизм форми-
рования грамматически детской речи. 

Вадик, 3 года. 
– Вадик, как называется человек, который подметает дорожки в дет-

ском саду? 
– Знаю, подорожник! 
В данном случае лексические единицы, необходимые для номинации, 

отсутствуют в речи ребёнка. Структура слова ребёнком уточняется с це-
лью приспособить его содержание к более понятным для ребёнка языко-
вым формам. Ориентирами восприятия мира для ребёнка 2–4 лет явля-
ются прежде всего внешние характеристики объектов и явлений. Произо-
шло совпадение начальной части слов, а вернее, корня путём прибавления 
приставки по-. Близость звучания не является случайной. Возможно, 
мальчик не знает названия такой профессии, как дворник, поэтому номи-
нация носит ассоциативный характер. 

Тимур, 4 года. 
Был разговор про удава, который водился у нас в стране раньше, но 

потом ушёл (переселился) в Африку. Тимур подумал и говорит: 
– Удав не беглец, а подлец. 
Данная номинация произошла на основе общности результата дей-

ствия. Мальчик, наверняка, представляет, как выглядит удав, и знает, что 
удав е имеет ног, поэтому он не может убежать, а может только уползти. 
Суффиксальным способом ребёнок образует новое слово, отвечающее его 
требованиям. Ситуативное уточнение названия нередко ориентировано на 
устойчивые, типовые контексты употребления слов. Подобные словооб-
разования свидетельствуют о том, что дети воспринимают значение слов 
через привязку к практически освоенной ситуации, связанной с употреб-
лением слова в речи взрослых. 

Таким образом, в процессе накопления ребёнком знаний у малыша 
формируется определённая картина мира, которая находит отражение в 
языке. Мотивированность номинативных процессов в детской речи часто 
противоречит фактам языка, но для ребёнка является актуальной. Дети 
ищут объяснимую связь между словом и его значением, поэтому так часто 
они видоизменяют звуковой облик слова по ассоциации с другим словом, 
близким по смыслу. Ребёнок часто использует такую номинацию, кото-
рая, по его мнению, более подходит в какой-то конкретной речевой ситу-
ации. Дети чувствуют несоответствие названия предметов с действиями, 
которые они выполняют. 
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Мудрость волшебная гласит, что здоровье есть у того, кто имеет 
надежду, а если есть надежда, значить есть все. Этой мудростью опреде-
ляются главные принципы человеческого бытия: здоровье, вне зависимо-
сти от времени, жизни, уклада, формирует душу и тело. Достояние лич-
ности превращает состояние человека в жизнь общества [1]. 

Культура здоровья приобретает главное значение, потому что только 
здоровое общество способно к эволюции и культурному освоению мира. 
Это скрытая генетическая программа, транслирующая культурные ценно-
сти и нормы от поколения к поколению. Как категория культуры, здоро-
вье – это генетический потенциал, который развивается в условиях соци-
альной и экологической среды. 

Культура здоровья – неотъемлемая часть культуры общества, которая 
гармонично сочетает различные стороны человеческой жизнедеятельно-
сти: биологическую, психологическую, социальную. Это удовлетворение 
материальной и духовной сторон личности, чувство меры своих желаний 
и возможностей, умение получать удовлетворение от интересной работы 
и др. Культура здорового образа жизни также проявляется в знаниях, 
нравственном и эстетическом развитии, мировоззрении, в способах и фор-
мах дипломатического общения людей [2]. 

Рассмотрим факторы, влияющие на культуру здоровья: 
‒ социально-экономические факторы – это вероисповедание, общий 

уровень образования, это самосознание и саморазвитие; 
‒ педагогические факторы – это компетентное отношение к вопросам 

здоровья, раскрытие своего потенциала, это и мотивация на здоровый об-
раз жизни и жизненную активность, сознательная потребность в собствен-
ных взглядах и убеждениях на отсутствие вредных привычек;  
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‒ медико-биологические факторы – желание заниматься физической 
культурой, знать средства приобщения к здоровому образу жизни, сохра-
нять положительные привычки, формировать ценность своего здоровья. 

В результате исследований были выделены критерии определения здо-
ровья, включающие уровень достигнутого физического и нервно-психи-
ческого развития, наличие или отсутствие хронических заболеваний, 
функциональное состояние организма и степень его резистентности. 

Принципы, на которых базируется культура здоровья: знание валеоло-
гии; информация о состоянии своего здоровья и предупреждение заболе-
ваний как фактора риска; участие в профилактических мероприятиях в пе-
риод сезонного повышения заболеваемости; соблюдение гигиенических 
факторов; правильное сбалансированное питание и отсутствие вредных 
привычек; укрепление психического и нравственного здоровья; ответ-
ственность за свое здоровье, мотивация на ведение здорового образа 
жизни. 

Формирование культуры здоровья – это процесс формирования инди-
вида, который происходит в определенной среде и способствует развитию 
психического и социального компонентов здоровья. Формирование куль-
туры здоровья это и знания информационно-познавательных видов дея-
тельности – валеологии и физиологии, спортивной медицины и основ 
спортивной тренировки, тренинги и дискуссии, видеоуроки с последую-
щим обсуждением, практические исследования. 

Здоровье, как категория культуры, – это воспитание лидера, важной 
задачей которого является формирование коммуникации на уровне ди-
пломатии, умение управлять своими эмоциями, душевным равновесием в 
напряженной ситуации, использовать антистрессовые приемы и методы, 
позволяющими быть уверенным и доброжелательным в любой ситуации. 
Важные факторы культуры здоровья – это освоение правил здорового пи-
тания. Правильное питание воспитывается с детства, это существующие 
нормы, традиции в семье, передающиеся из поколения в поколение. По-
жалуй, лучшая пища в мире, обладающая исключительной ценностью, это 
продукты, созданные самой природой. 

В России при определенной работе подростки соотносят здоровье, как 
категорию культуры с выполнением правил гигиены, питанием, занятием 
спортом и укреплением здоровья, выделяют психический и социальный 
компоненты здоровья, однако их отношение остается достаточно пассив-
ным. Причины кроются в неосознании опасностей нездорового поведения 
человека. Поэтому, рассматривая здоровье как категорию культуры, 
важно стремиться и сделать лучшими достижения мирового опыта нашим 
личным достоянием, это способ созидания человеком самого себя, своего 
тела и духа, способ самовыражения своего внутреннего мира. 
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Программное содержание: Закреплять ходьбу в колонне по одному с 
изменением положения рук по сигналу (за голову, в стороны, на пояс), 
равномерный бег с соблюдением дистанции, упражнять детей в ходьбе по 
канату (или толстому шнуру), в энергичном отталкивании в прыжках че-
рез шнур; упражнять в ползании по гимнастической скамейке на животе, 
подтягиваясь двумя руками; развивать координацию движений, ориенти-
ровку в пространстве, физические качества: силу, быстроту, ловкость. 

Оборудование и спортивный инвентарь: флажки по количеству детей; 
матросские воротнички по кол. детей; маты по кол. детей; 2шт. – канат; 
10 шт. – косички; 2 шт. – гим. скамейки; муз. фонограмма «Шум моря». 

Место проведения: физкультурный зал. 
Ход 

1 часть. Вводная часть. 
Дети входят в зал, перестроение в шеренгу. Стой раз, два! Направо! 

Равняемся на носочки. 
Воспитатель: здравствуйте, ребята! У нас сегодня гости, не волнуй-

тесь все в порядке. 
А сейчас, ребята, вам 
Я один вопрос задам: 
Школу юных моряков 
Собираюсь я открыть. 
Вы хотели бы, ребята, 
В эту школу поступить! (Да!) 
Очень рада, но, сначала, 
Говоря без лишних слов 
Одного желанья мало, 
Каждый должен быть здоров! 
Ну, а все ли вы здоровы? (Да!) 
А к проверке вы готовы? (Да!) 
Воспитатель: равняйсь, смирно! Направо! В обход по залу шагом 

марш! (у нас ровная осанка). Ходьба обычная в умеренном темпе по од-
ному, ходьба на носках руки в стороны; ходьба на пятках руки за голову; 
ходьба с высоким подниманием колен руки на поясе; бег в колонне по 
одному в умеренном темпе (бег дружной морской командой), переход на 
ходьбу и перестроение в три колонны. 

2 часть. Основная часть. Общеразвивающие упражнения с флажками. 
1. И. п. – основная стойка, флажки в прямых руках внизу. 
1 – флажки вперед; 
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2 – флажки вверх; 
3 – флажки в стороны; 
4 – исходное положение (6–8 р.) 
2. И. п. – стойка ноги на ширине плеч, флажки внизу. 
1–2 – поворот вправо (влево), флажки в стороны, руки прямые; 
3–4 – вернуться в исходное положение (6–8 р.) 
3. И. п. – основная стойка, флажки в согнутых руках у груди. 
1–2 – присесть, вынести флажки вперед, руки прямые; 
3–4 – исходное положение (6–8 р.) 
4. И. п. – сидя на полу, ноги в стороны, флажки у груди. 
1 – наклон вперед, флажки положить у носков ног; 
2 – выпрямиться, руки на пояс; 
3 – наклон вперед, взять флажок; 
4 – исходное положение (6–8 р.) 
5. И. п. – лежа на спине, ноги вместе прямые, руки за головой. 
1 – поднять согнутые в коленях ноги, коснуться палочками флажков 

колен; 
2 – вернуться в исходное положение (6–8 р.) 
6. И. п. – основная стойка, флажки внизу. 
1 – прыжком ноги врозь, флажки в стороны; 
2 – вернуться в исходное положение. Выполняется под счет воспита-

теля (10–12 р.). Повторить 2–3 раза. Между сериями прыжков небольшая 
пауза (вдох через нос, выдох через рот). 

Основные виды движений 
Будущим морякам предстоит проявить ловкость, быстроту. Обычная 

ходьба, перестроение в две колонны. 
1. Равновесие – ходьба по канату (шнуру) боком, приставным шагом 

середина стопы на канате (2 раза). 
2. Прыжки на двух ногах через косички (6 шт.; 2 раза). 
3. Ползание по гимнастической скамейке на животе, подтягиваясь 

двумя руками, хват рук с боков (2 раза). 
П/И «Тинес хумханать», чув. нар. игра. 
Среди игроков выбирают ведущего. Остальные стоят в обручах. Веду-

щий ходит вокруг игроков, игроки, до которых он дотронулся, идут за 
ним, повторяя все его движения. Неожиданно ведущий говорит: «Тинес 
лапланче» – и занимает любой из обручей. Остальные игроки тоже зани-
мают свободные домики. Игрок, оставшийся без домика, ведущий игры. 

3 часть. Заключительная часть. 
Продолжаем наш морской отдых. Перед началом игры выбирается во-

дящий с помощью считалки: 
Шли большие корабли, по пути они зашли: 
В Африку, в Австралию, в Индию, в Италию, 
В Аргентину, в Уругвай, кто остался – вылетай! 
Игра «Море волнуется раз» 
Все громко говорят: 
«Море волнуется раз, 
Море волнуется два, 
Море волнуется три, 
Морская фигура замри!» 
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В этот момент игроки должны замереть в той позе, в которой оказа-
лись. Водящий обходит всех играющих и осматривает получившиеся фи-
гуры. Кто первый из них пошевелился, тот выбывает из игры (в этом слу-
чае победителем становится наиболее дольше продержавшийся игрок). 

Воспитатель: Молодцы! Поиграли! Перестроение в колонну. 
Вы все сегодня прошли школу моряков на отлично! Направо! За 

направляющим уходим в группу. 
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Аннотация: авторы отмечают необходимость научить детей рабо-
тать с печатными и электронными изданиями при помощи формирова-
ния навыка смыслового чтения. В статье подробно проанализированы ас-
пекты формирования чтения. 

Ключевые слова: смысловое чтение, функциональное чтение, мета-
предметные результаты. 

В XXI веке безграмотным будет считаться не тот, 
 кто не умеет читать и писать, а тот, 
кто не умеет учиться и переучиваться, 

используя умения читать и писать 
Алвин Тофлер 

Предметные результаты освоения основной образовательной про-
граммы начального общего образования с учетом специфики содержания 
предметных областей, включающих в себя конкретные учебные пред-
меты, которые должны отражать достижения, необходимые для продол-
жения образования уровня читательской компетентности, общего рече-
вого развития, то есть овладения техникой чтения вслух и про себя, эле-
ментарными приемами интерпретации, анализа и преобразования худо-
жественных, научно-популярных и учебных текстов с использованием 



Центр научного сотрудничества «Интерактив плюс» 
 

94     Актуальные направления научных исследований: перспективы развития 

элементарных литературоведческих понятий; умения самостоятельно вы-
бирать интересующую литературу, пользоваться справочными источни-
ками для понимания и получения дополнительной информации [1]. 

Федеральные стандарты включают в метапредметные результаты 
освоения ООП в качестве обязательного компонента «овладение навы-
ками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в соответ-
ствии с целями и задачами». Смысловое чтение – вид чтения, который 
нацелен на понимание читающим смыслового содержания текста. Для 
смыслового понимания недостаточно просто прочесть текст, необходимо 
дать оценку информации, откликнуться на содержание. Чтение – это тех-
нология интеллектуального развития, способ обретения культуры, по-
средник в общении, средство для решения жизненных проблем. Без чте-
ния невозможно интеллектуальное развитие и самообразование, которое 
продолжается в течение всей жизни. Содержание текста всегда имеет 
множество степеней свободы: разные люди понимают один и тот же текст 
по-разному в силу своих индивидуальных особенностей и жизненного 
опыта (Л. Выготский) [2]. 

Функциональное чтение – это чтение с целью поиска информации для 
решения конкретной задачи или выполнения определенного задания. При 
функциональном чтении применяются приемы просмотрового чтения 
(сканирования) и аналитического чтения (выделение ключевых слов, под-
бор цитат, составление схем, графиков, таблиц). Ученик, у которого сфор-
мированы навыки функционального чтения, может «свободно использо-
вать навыки чтения и письма для получения информации из текста – для 
его понимания, сжатия, преобразования и т.д.» (А.А. Леонтьев). Ученик, 
у которого сформированы навыки функциональной грамотности, умеет 
пользоваться различными видами чтения (изучающим, просмотровым, 
ознакомительным). Он способен переходить от одной системы приемов 
чтения и понимания текста к другой, адекватной данной цели чтения и 
понимания и данному виду текстов [2]. 

Отмечая сложность процесса чтения, большинство исследователей 
выделяют две его стороны: техническую и смысловую. Техническая сто-
рона предполагает оптическое восприятие, воспроизведение звуковой 
оболочки слова, речевые движения, то есть декодирование текстов и пе-
ревод их в устно-речевую форму. Смысловая сторона включает в себя по-
нимание значения и смысла отдельных слов и целого высказывания или 
перевод авторского кода на свой смысловой код. В современном обществе 
умение школьников читать не может сводиться лишь к овладению техни-
ческой стороной чтения. Скорее, чтение следует рассматривать как посто-
янно развивающуюся совокупность знаний, навыков и умений, то есть как 
качество человека, которое должно совершенствоваться на протяжении 
всей его жизни в разных ситуациях деятельности и общения. Такой под-
ход нашёл отражение в нормативных документах, которые, с одной сто-
роны, отражают государственный заказ общему образованию, с другой 
стороны, определяют его содержание. Цель смыслового чтения – макси-
мально точно и полно понять содержание текста, уловить все детали и 
практически осмыслить извлеченную информацию. Человек сам устанав-
ливает соотношение между собой, текстом и окружающим миром. Когда 
ребенок владеет смысловым чтением, то у него развивается устная речь и, 
как следующая важная ступень развития, речь письменная. 
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ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ СКАЗКА «ВОЙНА ИМПЕРИЙ» 
Аннотация: в данной сказке рассказывается о войне двух империй-

бактерий и вирусов. Главный герой Вовка Селёдкин через микроскоп уви-
дел мельчайшие живые организмы. Благодаря этому у Вовки появилось 
желание учиться. 
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война двух империй, коронавирус. 

«Знания, не рождённые опытом бесплодны  
и полны ошибок» – прочитал я  

на коробке, где хранился микроскоп.  
«Только опыт создаёт настоящего мастера».  

Значит, знания, рождённые опытом – плодовиты.  
«Война империй» 

 

Природа не признает шуток, 
она всегда правдива. 

всегда серьезна, 
всегда строга, 

она всегда права… 
Ошибки и заблуждения исходят из людей. 

Иоганн Вольфганг фон Гёте 
Во Вселенной, в галактике под названием «Млечный путь», в солнеч-

ной системе на планете Земля, в стране Россия, в городе Одинцово живет 
семья. 

Вообще-то на этой планете живут миллиарды разных семей, но эта се-
мья самая интересная и удивительная. Семья по фамилии Селёдкины. И 
живет в этой семье восьмиклассник Вовка Селёдкин. 

В тот день, когда все началось, Вовке не везло с самого утра. Он до 
последнего ждал, что из-за коронавируса в мире объявят карантин и в 
школу он не пойдет. Надежды рухнули и Вовке пришлось идти в школу. 
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С утра Вовка не успел умыться, почистить зубы, а об утренней зарядке 
он давно забыл. Было шесть уроков. 

И на каждом уроке его вызывали к доске. И по каждому предмету по-
лучил двойку. Всего шесть двоек за день! 

Пять двоек получил за то, что отвечал не так, как хотелось бы учите-
лям. А вот шестую двойку влепили совсем несправедливо! За какое-то 
сравнение бактерий и вирусов. 

Вова ответил, что бактерии и вирусы – это микробы, которых надо без-
жалостно уничтожать! Но учительница Клавдия Петровна стала приди-
раться и задавать лишние вопросы: 

–Что такое бактерии? Что такое вирусы? Нарисуй на доске, для срав-
нения. 

Вова нарисовал. Весь класс, вместе с Клавдией Петровной, смеялся до 
слез! 

–Может ты хорошенько подумаешь и ответишь, как следует? 
Вовка Селёдкин решил, что и так ответил, как следует. 
Учительница, конечно, же не согласилась. Вовка уже давно заметил, 

что учителя редко с ним соглашаются. Есть у них такой отрицательный 
минус. 

Кому охота спешить домой, если несешь в портфеле целую кучу 
двоек? Поэтому Вовка шел домой через час по столовой ложке. 

Весна! Ярко светит солнце! Даже шоколадные почки на деревьях его 
не радуют… Чтобы подольше тянуть время, Вовка заходил во все мага-
зины подряд, трогал руками незнакомые предметы, покупал чипсы и съе-
дал все с невероятной скоростью грязными руками. Но как медленно не 
идти, а все равно придешь домой. 

Мама открыла дверь молча. Скрыть двойки было невозможно. Мама 
давно научилась читать в глазах сына все, что он хотел скрыть. Хорошо 
еще, что папа на работе. А то сразу бы начался разговор о том, как можно 
до такой жизни докатиться и в кого он такой? Семья Селёдкиных была 
трудолюбивой и дружной. Родители старались, создавали все условия для 
учебы. 

– Мой руки с мылом! В стране коронавирус! Быстро к столу!– сказала 
мама. 

Она села напротив, смотрела на сына и ужасно молчала. 
Вот эти мамины глаза… 
Наконец то Вове стало стыдно и больно! Он сел за уроки. Уроков, как 

нарочно, задали очень много. Надо прочитать про вирусы, бактерии, нари-
совать и сравнить их. 

Чудеса в микрокосмосе! Сегодня наблюдателей за звездным небом 
намного больше, чем любителей смотреть в микроскоп. Микромир полон 
тайн, ожидающих, чтобы их открыли. 

–Это интересно! А может сделать открытие? – подумал Вова. 
Он вытащил из коробки микроскоп, подаренный давным-давно на 

день рождения. Прочитал о первых исследованиях «Путешествие в каплю 
воды». Взял несколько капель из аквариума и увидел другой мир: мель-
чайшие существа пробираются через дремучий лес из зеленых нитей и 
шариков. Между ними снуют бесцветные, непрерывно вращающиеся су-
щества и другие причудливые образования. Этот мир так увлек Вовку, что 
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в вазе с цветами с застоявшейся водой, он увидел блестящую пленку – 
тонкий слой плесени. 

Начал исследовать. Увидел невероятное зрелище! Сенные бациллы 
метались между индивидуумами. Вова стал зарисовывать увиденное. Он 
понял, что ничего не понимает. Взял учебник и стал изучать. 

Бактерии – это живые организмы из одной клетки без ядра, способные 
быстро размножаться делением. Они бывают полезными и вредными. 

Вирусы -неклеточные паразиты, в тысячу раз меньше бактерий, растут 
и размножаются только в живой материи, в животных, растениях, и даже 
в клетках бактерий. Вирусы могут уничтожить бактерии, а бактерии ви-
русов – никогда! Но с вирусами можно «договориться» и отправить в по-
коящуюся стадию – вирион. Вову это заинтриговало. 

Стал думать об открытии. Взял пластилин и вылепил одну бактерию, 
вторую, третью – образовалась целая империя одноклеточных, добавил 
многоклеточные организмы: животных, растений, человека – получилась 
империя клеточных. Принялся Вовка лепить вирусы: получились малень-
кие, но красивые, сочные, яркие. «Всё яркое в природе – опасно!” – поду-
мал Вова. 

За окном кричали мальчишки, гоняли мяч. Солнце светило очень 
сильно, пахло сиренью, но Вовке Селёдкину было не до них. Перед ним – 
империя клеточных и империя вирусов. Все они почему-то ожили и смот-
рели на него. От неожиданности у Вовки резко заболел живот, он вспом-
нил, что давно не мыл руки, а еще ел чипсы грязными руками. Вдруг он 
почувствовал слабость, жар, веки стали тяжелыми, и он погрузился в сон. 

Спит Вовка и видит, как вирусы Злодейки проникают в его организм 
и слышит: 

– «Сейчас мы насладимся!» Ему стало страшно. Но, к счастью, у нас в 
кишечнике есть «умные» бактерии» (лактобактерии, бифидобактерии). И 
эти бактерии (а звали их Умка, Добрейка и Мудрейка) отправились в ки-
шечник, чтобы помочь привести защитные клетки в состояние боевой го-
товности. 

Лизаты болезнетворных бактерий добровольцами перешли на сторону 
добрых бактерий и таким образом усилили позиции полезных бактерий. 
Тут Мудрейка скомандовал: «Приготовиться к бою! В атаку! Вперёд…! 
Ура-а-а!» 

Началась битва за власть. 
Вирусы дизентерийной бациллы встретили хорошо подготовленные 

«войска» иммунной защиты». В результате атаки вирус дизентерийной 
бациллы остановлен прежде, чем смог нанести удар. В животе заурчало… 

…И Вовка проснулся. 
Тут в комнату вошла мама. 
– Моя дорогая, самая лучшая, самая красивая, самая добрая мама на 

свете. 
Но мама ничуть не казалась взволнованной. 
– Мамочка, ты беспокоилась обо мне? Мама удивленно и внимательно 

посмотрела на сына. Это, наверно, потому что он редко называл ее мамоч-
кой. 

– Я всегда беспокоюсь о тебе. Скоро всероссийские проверочные ра-
боты, а ты плохо готовишься. Горе ты моё! 

– Мамочка, я больше не буду тебя огорчать, не буду горе твоё. 
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Мама нежно поцеловала сына и включила телевизор. По телевизору 
показывали передачу, в которой врачи и биологи говорили об эпидемио-
логических исследованиях, которые проводят в разных странах, услышал, 
что больше всего от коронавируса пострадали страны, в которых вакци-
нация БЦЖ не была принята. Врачи высказали предположение, что воз-
можно вакцинация БЦЖ в России уменьшила число случаев заражения 
вирусом. Вовка подумал: «Как здорово, что я живу в России, где такие 
мудрые врачи!» В конце передачи врачи сказали, что надо делать, чтобы 
не заболеть. 

Гениальное всегда просто. Надо соблюдать правила! 
Чтобы вирусы не проникли в живой организм, нужно: 
1. Мыть руки. 
2. Пить только кипячённую воду. 
3. Меньше бывать в общественных местах. 
4. Повышать иммунитет. 
5. Вовремя делать прививки (вакцинация). 
6. Самоизолироваться. 
Тут Вовка Селёдкин понял, что успел побывать в своем внутреннем 

мире. Он открыл Себя! Он стал свидетелем войны двух империй: империй 
клеточных и вирусов. Вовка захотел в школу. Ему хотелось рассказать о 
волшебном происшествии, но боялся, что в это никто не поверит. 

Прав был Гёте – «ошибки и заблуждения исходят из людей». 
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Аннотация: статья посвящена проблеме готовности воспитателей 

к решению профессиональных задач экологического воспитания дошколь-
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В современном мире экологические проблемы приобрели глобальный ха-
рактер. Насущной задачей стало принятие мер по защите окружающей среды 
от загрязнения и разрушения, сохранению всего генетического разнообразия 
живых существ, сбережению генофонда планеты. Условия современного 
экологического кризиса воздвигли экологию в ранг общепланетарной науки, 
где экология человека и экология природы органически взаимосвязаны. Про-
блемы взаимоотношения человека, общества, природы на сегодняшний день 
выходят на первоочередные позиции, требующие неотложного решения. 

Исследователи И.Д. Зверев, С.Н. Николаева, H.A. Рыжова и другие 
утверждают, что экологическое образование детей – это непрерывный 
процесс обучения, воспитания и развития, направленный на формирова-
ние экологической культуры, которая проявляется в эмоционально-поло-
жительном отношении к окружающей среде и в ответственном отноше-
нии к своему здоровью [2, с. 115]. 

Накопленный педагогический опыт показывает, что экологическое вос-
питание детей обуславливает наличие профессионализма воспитателей. 
Наряду с определенными достижениями в деятельности дошкольного об-
разовательного учреждения (ДОУ) налицо разрыв между требованиями, 
предъявляемыми к воспитателям и их готовности к решению новых про-
фессиональных задач экологического воспитания дошкольников [3, с. 5]. 
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Анализ литературы и диссертационных исследований позволил 
прийти к выводу, что в научной теории имеются разработки подходов к 
повышению профессионализма воспитателей (Н.В. Кузьмина, М.А. Ко-
вардакова, А.К. Маркова, М.М. Левина и др.). Однако практически отсут-
ствуют специальные исследования и развернутые публикации, в которых 
рассматривалась бы данная проблема в рамках педагогического обеспече-
ния готовности воспитателей к решению новых профессиональных задач 
экологического воспитания дошкольников [1]. 

Недостатки повышения профессионализма воспитателей в экологиче-
ском воспитании дошкольников проявляются: в отсутствии единой поли-
тики реализации экологического образования, связанной с особенностью 
региона; в имеющейся системе повышения квалификации воспитателей, 
проблемам экологического воспитания уделяется недостаточное внима-
ние; в содержании дополнительного профессионального образования, не 
учитывающего запросы потребностей конкретного ДОУ [2, с. 120]. 

Необходимость решения проблемы готовности воспитателей к реше-
нию новых профессиональных задач экологического воспитания дошколь-
ников обусловлена следующими противоречиями, между осознанием чело-
вечеством экологического кризиса и низким уровнем экологического обра-
зования населения, следствием которого являются экологические ката-
строфы, и формированием осознанных умений созидательно взаимодей-
ствовать с природой в соответствии с возрастными особенностями ребенка 
дошкольного возраста и неготовностью воспитателей к разработке техно-
логических процедур решения данной проблемы [2, с. 121]. 

Целью этой проблемы является повышение уровня педагогического 
обеспечения готовности воспитателей к решению новых профессиональ-
ных задач экологического воспитания дошкольников. Чтобы повысить уро-
вень готовности необходимо, чтобы воспитатели оказались готовыми к ре-
шению новых профессиональных задач экологического воспитания до-
школьников, при этом если будет спроектирована функциональная модель 
педагогического обеспечения воспитателей к решению новых профессио-
нальных задач экологического воспитания дошкольников, реализована по-
этапная технология педагогического обеспечения воспитателей к решению 
новых профессиональных задач экологического воспитания дошкольни-
ков, осуществляться непрерывный мониторинг повышения профессиона-
лизма воспитателей в рамках экологического воспитания дошкольников. 

Таким образом, задача готовности воспитателей к решению новых 
профессиональных задач экологического воспитания дошкольников ста-
новится актуальной проблемой, которая ложится на руководство ДОУ, 
что предполагает разработку функциональной модели, технологии, кри-
териев и показателей повышения профессионализма воспитателей. 
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ЛЕТСПЛЕЙ: АНАЛИЗ ВЛИЯНИЯ  
НА ПСИХОЛОГИЧЕСКОЕ ЗДОРОВЬЕ 

ДОШКОЛЬНИКА 
Аннотация: вопрос правильного воспитания детей всегда стоял на 

первом месте для любого родителя. Однако сейчас, в эре рассвета ин-
формационных технологий, когда ребенок максимально подвержен влия-
нию извне, родители должны уделять этой проблеме особенно присталь-
ное внимание. В статье рассматривается влияние Интернета на детей. 
Особое внимание уделено такому феномену, как летсплей. 

Ключевые слова: летсплей, компьютерные игры, Интернет, воспи-
тание, психологическое состояние ребенка. 

Для того, чтобы понять в чём же заключается польза или вред летс-
плея, стоит разобраться, а что же это такое? 

Летсплей (Let's Play с англ. – «давай поиграем») – тренд в мире видео-
игр, жанр интернет-сериалов, в которых игроки выкладывают и коммен-
тируют свой игровой процесс. Это видео или набор снимков, демонстри-
рующие любую компьютерную игру с участием одного или нескольких 
игроков. Летсплей отличается от прохождений или стратегий (видеоигр) 
тем, что главный акцент сделан на субъективном восприятии игры, часто 
не соответствующем главным задачам игры или способам продвижения в 
ней [1]. Основной массив данных видео находится на YouTube в свобод-
ном доступе [2]. 

Откуда же взялось такое новшество как летсплей? Если верить ле-
генде, то первый летсплей сделал тридцатишестилетний Майкл Сойер. В 
2013 году он опубликовал в своем блоге запись – «Это я создал летс-
плеи?». Журналисты, которые подробно исследовали этот вопрос, при-
шли к выводу – с высокой вероятностью да, Майкл, ты точно был одним 
из первых. Другое дело, что Майкл, конечно, не создал вокруг этого ин-
дустрию, в которую превратилось это направление видео благодаря сер-
вису YouTube [3]. 

Немного разобравшись с тем, что такое летсплей попытаемся вник-
нуть в понимание того, какую пользу или вред он несёт. Мы проанализи-
ровали мнения людей на разных блоках, и вот, что говорят: 

«Для чего они нужны – у меня несколько вариантов, для чего мне 
нужны полные прохождения: 
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а) застрял в игре, надо срочно посмотреть, что делать. В текстовом 
виде не всегда очевидно, что делать, или это слэшер и надо посмотреть за 
правильной механикой автора; 

б) хочу узнать что-то новое от профессионала, который игру проходил 
много раз, и может рассказать LOR, показать все механики; 

в) игра слишком сложная, скучная, длинная. Решил досмотреть ее на 
ютубе, хотя начинал сам; 

г) Сэйв самостоятельно удалился, потеряв мне 40 часов игры. Прохо-
дить унылое начало заново хочется? Нет. А узнать, чем дело кончилось 
хочется» [4]. 

Обратите внимание на приведённые критерии оценки, представлен-
ные в таблице. 

 

Таблица 1 
 

№ Критерий Оценка
1 Простота Всё просто как просмотр мультфильма

2 Возможность применения В любое свободное время можно смотреть
с любого устройства, где есть интернет

3 Время Нормированные серии
4 Испытываемый стресс Сведён к минимуму
5 Выработка зависимости Снимает игровую зависимость

6 Сюжетность Выбирается в зависимости от возраста и 
интересов ребёнка

7 Смысловая нагрузка 
Обучает: достижение целей, решение 
проблем в игре, продвижение по уровням, 
выработка стратегии…

 

Для большей понятности разберём каждый критерий. 
Простота – здесь понятно, что ребёнку, даже если непонятно ему объ-

яснят, как это проходится, делается и откуда берётся, для этого и снима-
ется летсплей. 

Возможность применения – например, когда ребёнок едет в машине, 
сидит в очереди в больнице, мама взяла в гости, где ребёнку не особо уде-
ляют внимание, можно просто включить видео на YouTube даже с мо-
бильного телефона. Таким образом ребёнок будет занят просмотром ви-
део, где ему рассказывают поэтапно все действия, на разъяснение которых 
у родителей очень часто не находится времени. 

Время – стоит обратить внимание, что в зависимости от игры, где пе-
рерыв только тогда, когда идет какая-либо перезагрузка локации или 
уровня, а порой конец игры – это единственное, что её останавливает. У 
летсплея есть огромный плюс в том, что он идёт сериями, каждая серия 
идет от 10 до 30 мин, в зависимости от игры и того, кто её снимает. Таким 
образом нет «глобального погружения в игру», не успевает выработаться 
зависимость. Плюс оптимальное время для просмотра видео для здоровья 
глаз. 

Испытываемый стресс – летсплеи снижают уровень стресса, который 
дети получают в случае прохождения игр, за счёт того, что не приходится 
многократно проходить один и тот же уровень, не происходит повторяю-
щихся провалов. В связи с тем, что ролик записан заранее, выбор сюжета 
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направлен на благоприятное разрешение задач без урона главному персо-
нажу или защищаемой цели. 

Выработка зависимости – летсплеи это скорее способ ухода от игро-
вой зависимости. Его можно использовать в случае, когда ребёнок полно-
стью погружается в игровой процесс и живет только игрой, при этом не 
замечая ничего вокруг и закатывая истерики если родители пытаются 
оградить его от процесса. Один из способов найти летсплей на данную 
игру и для начала совмещать игру и просмотр, со временем уменьшая 
время игры увеличивая время просмотра летсплея, а как мы помним про-
должительность обзора от 10 до 30 мин и как правило каждая серия явля-
ется завершённой минимум логически, при помощи такого метода ре-
бёнку легче будет избавиться от зависимости. 

Сюжетность – сюжет может выбираться как самим ребёнком, так и ро-
дителями в зависимости от ситуации (избавление от игровой зависимости, 
игры, различающиеся по полу, развивающие логику, внимание, моторику). 

Смысловая нагрузка – как и сюжетность зависит от выбора ребёнка 
или взрослого. В тоже время ребёнок, который не может справиться с ка-
кой-либо игрой может посмотреть, как это делают другие, таким образом 
повторить действия и манипуляции для достижения своей цели т.е. про-
хождения игры. Стоит отметить, что значимую роль играет, то, что роди-
тель может в тандеме с ребёнком просматривать летсплей и комментиро-
вать его, рассказывая ребёнку, что происходит, как это может пригодиться 
в реальной жизни. Например: игра, где стоит защищать главного героя от 
нападения враждебных персонажей может научить ребёнка тому, что и 
себя нужно защищать, свою семью, близких. Так же научить ребёнка мыс-
лить стратегически (расставить ловушки, применить имеющиеся игровые 
навыки). Летсплеи для детей учат взрослых как можно взаимодействовать 
с ребёнком на интересующей его игровой платформе. 

Сетевые игры помогают детям и подросткам учиться разрешать про-
блемные ситуации, заставляя применять разные подходы. Интерактивные 
игры также могут стимулировать творческие способности, изобретатель-
ность. Хотя пока нет полной ясности относительно корреляции навыков, 
полученных в играх, с реальными жизненными ситуациями, но имеющи-
еся данные всё же обнадёживают [6]. 

Для того, чтобы выбор не был бездумным, нёс полезную и качествен-
ную информацию взрослому или родителю стоит позаботиться о выборе 
летсплея и продумать как максимально доступно и интересно для ребёнка 
использовать данную информационную платформу. Приведём примеры 
критериев, на которые может опираться взрослый при выборе летсплея: 

Поддержка положительной самооценки – будет иметь смысл в том 
случае если использовать летсплей как обучающий момент для взрослых 
в общении и взаимодействии с ребёнком. Данный пункт может быть по-
мощником в детскородительских взаимоотношениях, как необходимо об-
щаться, объяснять ребёнку свои действия и правильно, не навязано под-
сказывать и давать советы. На примере игр, где ребёнок может часто оши-
баться и испытывать стресс, от этого при взаимодействии с родителем и 
подсказках взрослого, ребёнок начнёт понимать, что очень часто взрос-
лый прав, его советы полезны и в дальнейшем уже в обыденных ситуа-
циях будет прислушиваться к мнению и советам взрослых не потому, что 
так нужно, а потому, будет знать на примерах, что взрослый более опытен 
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и не желая зла посоветует, что-то полезное и нужное. Таким образом ав-
торитет взрослого в глазах ребёнка не навязан, а выработан, что воспри-
нимается проще и принимается неосознанно, поэтому вырабатывается по-
ложительная самооценка у ребёнка потому как он позиционирует себя как 
личность, а не как подавленного авторитетом малыша. 

Содержание – это тот момент будет зависеть от вашего выбора, как и 
сюжет, к тому же можно добавить свои комментарии и интерпретацию 
для большей смысловой нагрузки. 

Взаимодействие – здесь большая часть зависит от возможностей роди-
теля, поскольку как он заинтересует ребёнка на работу в паре, так ребёнок 
к этому отнесется. Таким образом примет ребёнок взрослого в просмотр 
или нет, зависит от того, насколько вовлечено и оригинально будет вести 
себя родитель. 

Безопасность – многие скажут, что просмотр летсплея очень опасен 
для ребенка потому как кто его знает, что там покажут. Но ведь мало кто 
даёт ребёнку еду, не попробовав или не оценив качество, свежесть или 
вкус. Так и здесь, летсплей это запись процесса и находится уже в готовом 
виде в интернете. Таким образом взрослый может: 

– скачать и давать смотреть, что уже просмотрено и оценено им самим; 
– выставлять фильтры в интернете; 
– участвовать в процессе и в моменты, когда это необходимо, вклю-

чаться в процесс, комментировать, подсказывать, устраняя некорректные 
моменты своими комментариями. 

Возможность вовлечения родителей – на протяжении всей статьи мы 
говорили о том, что летсплеи приносят большую пользу в том, случае 
если родители включаются в данный процесс и помогаю своим детям с 
восприятием и понимаем, поэтому данный пункт не вызывает сомнений и 
является одним из значимых. 

В ходе развития инновационных технологий бессмысленно тянуть ре-
бёнка в прошлое и учить как было, задача взрослого научиться самому 
взаимодействовать с новшествами и, опираясь на свои знания, помочь ре-
бёнку развиваться в ногу со временем. В своё время Гёте И. сказал: 
«Научиться можно только тому, что любишь» в связи с этим не стоит 
отрицать того, что дети поглощены процессом игры и видео, и раз им это 
нравится, значит стоит научиться преподносить полезную информацию 
именно через эти моменты. Ведь мы всегда учим детей делать всё во-
время, иначе время будет упущено, поэтому взрослым стоит принимать 
все новшества этого мира и, пропустив через себя, преподносить детям, 
что бы это был не просто вброс информации в их мозг, а продуманная 
стратегия воспитания и обучения ребёнка. 

Подводя итог ещё раз стоит сказать о том, что летсплеи не являются 
обязательным видео для просмотра, это один из способов решения про-
блем игровой зависимости, проведение досуга, помощь для родителей и 
детей. Как говорил Вудро Вильсон: «Мы должны сами верить в то, чему 
учим наших детей» [5]. 
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ФАКОМАТОЗЫ-НАРУШЕНИЯ ЦНС. 
СПЕЦИФИЧЕСКИЕ НАРУШЕНИЯ РЕЧИ  
И ЯЗЫКОВОГО РАЗВИТИЯ У ЛЮДЕЙ  
С УМСТВЕННЫМИ НЕДОСТАТКАМИ 

Аннотация: статья освещает проблему нарушений речевой деятель-
ности человека, в основе единства которой лежат сложные системы 
межаналитических связей в коре полушарий головного мозга, координи-
руемые активностью второй сигнальной системы. Речевые и языковые 
расстройства связаны с проблемами общения и нарушениями звуковых и 
артикуляционных функций. Автор утверждает, что коммуникативные 
навыки учащегося отстают, если он или она заметно отстает от своих 
сверстников с точки зрения их речи или языковых навыков. 

Ключевые слова: факоматоз, нарушения речевой деятельности, ум-
ственные недостатки. 

Факоматоз – это заболевание центральной нервной системы, которое 
часто проявляется поражениями глаз и кожи. Ангиоматоз – болезнь фон 
Гиппеля-Линдау и энцефало-лицевой нейроангиоматоз – болезнь 
Штурга-Вебера-Крабе. Эти заболевания имеют причинно-следственную 
связь с проявлением наследственной отягощенности. Они наследуются 
по аутосомно-доминантному типу и имеют множество клинических 
прояв-лений. Появляются характерные диссеминированные гамартомы, 
кото-рые распространяются на кожу, глаза, а иногда и на мозг. 

1. Нейрофиброматоз Реклингхаузена:
Помимо характерных опухолевидных образований на коже и подкож-

ной клетчатке, можно обнаружить специфические изменения сетчатки и 
сосудистой оболочки глаза. Нейрофибромы сетчатки имеют вид типич-
ных факом при туберозном склерозе. 
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Синдром новой нейрофибромы может сочетаться в клинической кар-
тине с врожденной глаукомой – заболеванием повышенного внутриглаз-
ного давления. 

2. Туберозный склероз Боневилля: 
Заболевание проявляется появлением специфической аденомы (опу-

холь железистого типа), прогрессирующей умственной отсталостью, эпи-
лепсией или появлением эпилептических припадков, а также специфиче-
скими травмами глаз. Эти аденомы часто появляются в области носогуб-
ной складки на лице. Они похожи на бледно-розовые узелки. Рентген ча-
сто показывает развитие внутричерепных кальцификатов. В сетчатке по-
являются специфические факомы бледно-желтого или сероватого цвета. 
Это опухолевидные новообразования. Над ними проходят кровеносные 
сосуды сетчатки, которые секретируют коллатерали и снабжают кровью 
новообразованное опухолевое образование. Постепенно немеют факомы 
сетчатки. На диске зрительного нерва часто образуются пораженные 
бляшки. Заболевание обычно заканчивается летальным исходом до взрос-
лого возраста. 

3. Цереброретинальный ангиоматоз – болезнь фон Гиппеля-Линдау: 
Проявляется развитием гемангиом сетчатки и спинного мозга. Они 

находятся в периферической части сетчатки и описываются как округлая 
красная масса. Они связаны с расширением и складыванием артериаль-
ного сосуда в сетчатке. Если гемангиома не обнаруживается на ранних 
стадиях, она часто осложняется процессами транссудации, экссудации и 
кровотечения, которые проявляются вторичной отслойкой сетчатки и вто-
ричной глаукомой, то есть патологическими процессами в сетчатке. и глаз 
в результате другого, первичного заболевания. Лечение этого заболевания 
на ранних стадиях хорошо. Применяется лазерная коагуляция или фото-
коагуляция гемангиом. 

4. Энцефалолицевой нейроангиоматоз Штурга-Вебера-Крабе. 
Заболевание также является врожденным, и даже после рождения ге-

мангиомы можно увидеть на внутричерепной, лицевой и сосудистой ча-
сти сетчатки. Внутричерепные гемангиомы на стадии развития кальцифи-
цированы и часто могут вызывать эпилептические припадки из-за хрони-
ческого прямого раздражения коры головного мозга. Также возможны 
проявления кровоизлияния в мозг, искусственная отсталость, истощение 
и дефекты поля зрения. Кожное проявление – специфический невус, по-
крывающий веки и слизистую оболочку конъюнктивы глаз. Состояние 
возникает при врожденной глаукоме. Часто можно обнаружить локаль-
ные отклонения в развитии кровоснабжения сетчатки 

Нетерминологическое использование языка и речи характеризуется 
большой свободой, поскольку слишком часто два слова действуют как си-
нонимы и взаимозаменяемы. Часто язык и речь используются в значении 
речи, способности выражать мысли с помощью ряда звуков. Однако в линг-
вистике термины «язык» и «речь» имеют строго определенную область ис-
пользования и соответствуют различным явлениям действительности. Од-
ним из первых отделил язык от речи основоположник общей лингвистики 
Вильгельм фон Гамбольт (1767–1835). Он признает, что язык можно понять 
только как совокупность актов речевой деятельности. Каждое понятие, вы-
раженное в словесной форме, становится общим свойством, в которое ин-
дивид вкладывает нечто индивидуальное, что, однако, уравновешивается и 
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дополняется модификациями, исходящими от других членов общества. 
Язык помогает преобразовать субъективное в объективное, перейти от 
ограниченного индивида к всеохватывающему общему. По мнению Тру-
бецкого, речевой акт (речь) всегда специфичен, предполагает наличие гово-
рящего (адресата), слушателя (адресата) и субъекта речи и носит разовый 
характер. Язык, который является необходимой предпосылкой любого ре-
чевого акта, является чем-то общим и постоянным, «он существует в созна-
нии всех членов данного языкового сообщества и лежит в основе бесчис-
ленных конкретных речевых актов». С другой стороны, язык существует 
постольку, поскольку он находит конкретную реализацию в индивидуаль-
ной речи. Предполагаются язык и речь, это две стороны речевой деятельно-
сти. По мнению А. Гарднера, речевой акт имеет как индивидуальный аспект 
(проистекающий из импульса или волевого усилия у одного человека), так 
и социальный аспект (он предназначен для другого, который должен интер-
претировать услышанное). 

Каждый воспринимает свою психику (имеет образ, представление о 
нем). Это качество называется «сознанием»: одна часть психики пред-
ставляет собой отражение (образ) другой части психики. Однако ни у од-
ного человека нет ощущения восприятия психики другого человека: люди 
не могут воспринимать психику друг друга напрямую (напрямую, без ка-
кого-либо посредничества), т. е. они не могут «читать мысли» других лю-
дей. Единственный способ творить идеи (восприятия) одним человеком 
мыслей другого человека происходит через восприятие первым челове-
ком своими чувствами поведения второго человека. Использование набо-
ров относительно устойчивых (повторяющихся) последовательностей по-
ведения (знаков), соответствующих понятию в психике (мысли, «значе-
ния»), есть язык. Правила объединения языковых элементов вместе для 
создания и восприятия однозначно обратимого соответствия между эле-
ментами языка и между элементами мысли являются грамматическими 
правилами («синтаксисом») языка. Язык – это средство передачи мыслей 
в пространстве и времени, появившееся в психике человека с целью пре-
одоления отсутствия телепатии. Язык – это посредник, через который 
мысли одного человека достигают другого. Посредническая функция 
языка состоит в двустороннем преобразовании мыслей (для которых у че-
ловека нет чувств) в поведение (для которого у человека есть чувства). 
Двустороннее преобразование («преобразование») мыслей в поведение по 
определенным правилам – это их кодирование и декодирование. После 
кодирования мысли (понятия) в лингвистическом фрагменте он начинает 
означать (указывать) эту мысль: он становится знаком этой мысли. Язык – 
это набор знаков и правил их комбинации, позволяющий построить про-
извольный набор знаков для обозначения произвольной мысли. Знак – это 
одно, а означает другое. Язык – это набор знаков. Правила их объедине-
ния – это грамматические правила. Описание грамматических правил – 
это лингвистика. Язык – это совокупность всех вербальных ассоциаций, 
хранящихся в человеке; это великое духовное благо, которое люди дове-
ряют человеку. Речь – это индивидуальное использование языковой си-
стемы в данной ситуации, «каждая из них представляет собой особый код; 
говорящий использует в своей речи этот код для шифрования своего со-
общения, которое затем расшифровывается его собеседником. Когда мы 
определяем язык как социальный феномен, а речь как индивидуальное 



Центр научного сотрудничества «Интерактив плюс» 
 

108     Актуальные направления научных исследований: перспективы развития 

явление, мы не должны забывать, что речь имеет социальную функцию, 
что она действительно присуща индивиду, но как члену общества, и, сле-
довательно, это особая форма социального существования. Язык – это ис-
торически построенная система средств общения, имеющая символиче-
ский и национальный характер. Это практическое, активное сознание и 
важнейшая форма символического (лингвистического) общения – си-
стема фонетических и письменных знаков, играющих роль средств обще-
ния (координации человеческих действий), усвоения социально-истори-
ческого опыта и знаний. Это инструмент для социализации и социально-
психологической адаптации, для взаимодействия между людьми и воз-
действия человека на человека, для самовыражения и самоутверждения 
личности, для психического расслабления и снятия внутреннего напряже-
ния, для обучения и лечения. Язык существует в нескольких формах: пас-
сивный (понятный) и активный (используемый и всегда сокращенный, 
чем предыдущий), устный и письменный, вербальный и невербальный 
(«язык тела»), литературный (литературный) и народный (диалектный). У 
животных также есть средства общения – свист, крик, рычание, нытье, 
ультразвук, танцы и т. д., но их точный символический язык является 
врожденным и конкретно-ситуативным по своей природе. Люди изучают 
свой язык, и его усвоение возможно только при наличии двух основных 
условий: достижение определенного уровня зрелости и нормальных нерв-
ных и сенсомоторных функций и формирование интеллектуальных спо-
собностей (наблюдательность, память); интеграция индивида в человече-
скую группу, в человеческое общество – источник слуховых паттернов и 
стимулов для подражательной деятельности детей. Вначале младенец ис-
пользует звуки, крики, имитирует выразительные движения, выражая 
свои аффективные состояния. После второго месяца начинает ворковать – 
издает согласные звуки. Наслаждаясь собственными вокализациями, он 
стал многократно повторять свои звуки («круговая реакция» на шестой 
месяц). Позже он начал воспроизводить звуки, издаваемые другими (де-
вятый месяц). Полуторагодовалый ребенок пытается составить свои пер-
вые предложения из двух слов. В двухлетнем возрасте он начал состав-
лять правильные короткие предложения. С этого возраста его словарный 
запас быстро пополняется и достигает примерно 1500–2000 слов в воз-
расте четырех лет, 2500–3000 слов в возрасте шести лет и т. д. (У человека 
среднего возраста словарный запас составляет около 20 000 слов). 

В мире 5651 известный язык, из которых 4200 признаны независи-
мыми и только 500 очень хорошо изучены. Более трех четвертей всех язы-
ков не имеют грамотности и норм, поэтому разницу между диалектом и 
языком установить невозможно. Наиболее распространенными языками 
являются китайский, английский, португальский, французский, испан-
ский, русский, хинди, арабский, немецкий и японский. В отличие от 
языка, который является средством общения, речь представляет собой 
процесс общения между людьми посредством социально развитого («ар-
тикулируемого») языка, который является необходимой основой челове-
ческого мышления. Речь – это мыслительный процесс, деятельность, воз-
никающая из потребности в общении и выполняющая четыре основные 
функции – означающую или значимую; обобщение или абстрагирование 
от конкретных случайных признаков; коммуникативная функция – выра-
жение и воздействие, в том числе учебно-терапевтическое; регулирующая 
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функция – формулирование целей и задач, планирование, контроль и 
оценка результатов. Речь – не более чем инструмент для передачи мыс-
лей. Это акт включения субъекта в человеческие отношения и утвержде-
ния его как личности. Не разговаривать с кем-то означает прекратить от-
ношения с ним, что является величайшим наказанием для ребенка. Любое 
нарушение речи – признак полного разрушения личности. Речь бывает си-
туативно-контекстной, внутренней (мысленное мышление) и внешней – 
письменной и устной, которая в свою очередь делится на диалогическую 
и монологическую (устное повествование, лекция, доклад, речь в узком 
смысле слова, высказывание). В историческом развитии письма разли-
чают идеографическую или изобразительную речь (рисунки), иероглифи-
ческое письмо (знаки предметов) и алфавитное письмо. Самый старый и 
элементарный тип речи – это прямое общение между людьми, между 
двумя или более людьми. Речь, помимо семантического содержания, 
имеет эмоционально-личностный подтекст, выражающий отношение че-
ловека к тому, что он думает, говорит или пишет. Мышление и речь не 
тождественны, но это единые и наиболее тесно связанные процессы. 

Физиологической основой речи является условнорефлекторная дея-
тельность коры полушарий головного мозга, функционирование второй 
сигнальной системы и единство, взаимодействие двух сигнальных систем 
у человека. Кинестетические ощущения, возникающие при деятельности 
речево-моторного анализатора, представляют собой «базальные компо-
ненты речи» (И.И. Павлов). Данные о зарегистрированных биотоках гор-
тани, возникающих при решении мысленных задач в уме, показывают, 
что речево-моторный рефлекс всегда присутствует в мышлении, даже 
если он протекает в форме внутренней или немой речи. В основе единства 
речевой деятельности человека лежат сложные системы межаналитиче-
ских связей в коре полушарий головного мозга, координируемые актив-
ностью второй сигнальной системы. Речевые и языковые расстройства 
связаны с проблемами общения и нарушениями звуковых и артикуляци-
онных функций. Эти задержки и нарушения варьируются от простой за-
мены одного звука другим до неспособности понимать или использовать 
язык или до неспособности использовать устройство звукоартикуляции 
для воспроизведения разборчивой речи. Считается, что коммуникативные 
навыки учащегося отстают, если он / она заметно отстает от своих сверст-
ников с точки зрения их речи или языковых навыков. 

Некоторые из наиболее частых причин нарушений речи и общения: 
– трудности со слухом; 
– неврологические расстройства; 
– травмы головного мозга; 
– умственная отсталость; 
– злоупотребление наркотиками; 
– физические травмы, такие как заячья губа или нёбо. 
Однако часто причина остается неясной. Речевые расстройства свя-

заны с трудностями при произнесении звуков речи или проблемами с ка-
чеством голоса. Учащиеся с нарушениями речи могут говорить «ски» и 
могут иметь проблемы с артикуляцией таких звуков, как «л» и «р». Слу-
шатели могут плохо понимать, что пытается сказать человек с наруше-
нием речи. У учащихся с нарушением голоса могут возникать проблемы 
со звуком голоса. Языковые расстройства связаны с неспособностью по-
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нимать и использовать слова в контексте, как вербально, так и невер-
бально. Некоторые из характеристик языковых расстройств: 

– неправильное употребление слов и их значений; 
– способность выражать определенные мысли; 
– грамматически некорректные языковые конструкции; 
– сокращенный словарный запас; 
– неспособность следовать инструкциям. 
Типы нарушений речи и языка: 
1. Дислалия – одно из наиболее частых нарушений речи, связанное с 

ее произношением. У детей с дислалией неправильное произношение не-
которых звуков (из одной или нескольких разных групп). Они имеют нор-
мальный слух. Причина дислалии различна, но она, как правило, имееет 
механические характер, т. е. отклонения в костно-мышечной структуре 
устройства периферийной речи (челюсти, зубы, язык), или функциональ-
ный характер. Может происходить у детей при повышенной возбудимо-
сти, при умственной отсталости, а также в тех случаях, когда неправиль-
ное произношение у маленького ребенка не только не преодолевается, но 
даже закрепляется. Это может произойти, когда родители не поправляют 
ребенка неправильно произнесенным словом, а даже подражают ему (они 
тоже говорят как младенец) или когда у взрослых, живущих с ребенком, 
есть какой-то дефект речи, который ребенок учится путем подражания. 

2. Афония – дисфония. Они представляют собой нарушения голоса 
(голосование) и выражаются в отклонениях силы и высоты голоса, тембра 
и самих качеств голоса. Причинами нарушения голоса могут быть:  

– функциональные: психические факторы – особенности личности, 
личностные черты, эмоциональная нестабильность, истерия, имитация, 
неправильные разговорные навыки, плохая гигиена голоса, патология же-
лез внутренней секреции, аллергия, предменструальные состояния, ран-
нее половое созревание и др.  

– органические: при органических изменениях гортани и голосовых 
связок, асимметрии, аномалиях соединительной ткани, различных ново-
образованиях (полипы, кисты, узелки); в случае повреждения небно-гло-
точного клапана, например проблемы в области мягкого неба и задней 
стенки глотки; при неврологических расстройствах, например параличе / 
парезе, миастении, рассеянном склерозе; умственная отсталость, потеря 
слуха и др. 

3. Ринолалия. Ринолалия относится к типичной носовой речи у детей с 
врожденной расщелиной губы и / или неба. Ринолалия сопровождается 
некоторыми речевыми нарушениями, которые характеризуются комплек-
сом симптомов и нуждаются в логопедии. В основном они выражаются в 
следующих симптомах: вялый язык с ограниченными движениями, созда-
ющий преграду и направляющий поток выдоха в носоглотку, из-за чего 
голос звучит гнусаво; мягкое небо пассивно, слабо подвижно и не может 
служить барьером между ротовой и носовой полостями; учащенное, по-
верхностное и учащенное дыхание из-за нарушения взаимодействия 
между дыхательными мышцами и теми, кто участвует в произнесении 
звуков. Нарушение взаимодействия между вдохом и выдохом приводит к 
затруднениям речи и неправильной речи. Мышцы лица развиваются 
меньше из-за сложности создания вакуума в полости рта. Попытки ком-
пенсировать поток воздуха через нос вызывают ненужные паразитиче-
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ские движения мимических мышц при разговоре. Полное нарушение про-
изношения: нарушается весь комплекс согласованных движений, участ-
вующих в процессе речи – дыхание, голосообразование, произношение 
звуков; 

4. Дизартрия – выражается в нарушении координации речевого про-
цесса, вызванном очаговым поражением центральной или перифериче-
ской нервной системы. Он включает нарушения фонации, дыхания и ар-
тикуляции. и чаще всего является симптомом сложной клинической кар-
тины церебрального паралича. Это может происходить в сочетании с эпи-
лепсией и в зависимости от тяжести и продолжительности заболевания 
может повлиять на развитие языковой системы ребенка. Он имеет невро-
логический характер и симптомы, которые включают паретические, тони-
ческие, координационные или сенсорные нарушения. Это происходит в 
результате острого повреждения центральной нервной системы до, во 
время, или сразу после рождения. 

5. Заикание. Заикание – это нарушение нормальной беглости речи, харак-
теризующееся: повторением звуков и слогов; звуковые расширения; воскли-
цания; нарушенная структура, не соответствующая возрасту личности и ха-
рактеризующаяся вставкой пауз в слово; бесшумные блокировки – спазмы 
суставных мышц; избегание проблемных слов / обходных путей /; произно-
сить слова со слишком большой физической нагрузкой; слоговые повторы; 
Нарушение беглости приводит к проблемам с академической или професси-
ональной успеваемостью или социальным общением. Очень важно начать 
лечение этого заболевания как можно раньше. На заикание могут влиять не-
сколько факторов, а именно: возраст – от 2 до 5 лет, от 7 до 8 лет, 12 и 17 лет, 
20 и 23 года; травмы и заболевания – инфекционные, соматические, невроло-
гические и др.; наличие доминирующей стрессовой ситуации – психотравмы 
в зависимости от причины заикания могут быть: 

– на основании травмы или стресса, т. е. невротик; 
– в дискретных органических микросимптомах, т. е. заикание органи-

ческое и реже смешанное; 
– физиологическое заикание – от 2–3 до 4 лет, которое постепенно 

проходит. 
Если у вашего ребенка заикание и оно длится более 6 месяцев, кон-

сультация логопеда обязательна! 
6. Алалия / дисфазия развития. Алалия – специфическое языковое рас-

стройство, характеризующееся поздним началом речи и атипичным воз-
растным развитием языковой системы. В специальной логопедической 
литературе алалия определяется как отсутствие или ограничение речи у 
детей с сохраненным слухом и нормальным интеллектом, результат орга-
нического поражения речевых областей в головном мозге. Это группа де-
тей с одинаковыми языковыми проблемами, различающихся по степени 
тяжести на три уровня речевого недоразвития: 

– Первый уровень ОНР (общее недоразвитие речи). Активная лексика 
находится в зачаточном состоянии, значение слов расплывчатое, одно 
слово обозначает различные объекты и действия. Пассивная лексика более 
обширна, но ограничена конкретными понятиями. Фраза практически от-
сутствует. Звуковая и слоговая структура слова неправильная – они состоят 
из одного или двух основных слогов – типа «мама», «баба» и т. д. Пра-
вильно произносятся только гласные и некоторые согласные звуки. 
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– Второй уровень ОНР. Активный словарный запас состоит в основ-
ном из глаголов и существительных. Прилагательные появляются в неко-
торых диалектах и личных местоимениях, в основном для качества. Пас-
сивная лексика богаче, есть понимание более сложных конструкций, ис-
пользуются простые фразы, грамматические с неправильным порядком 
слов. Достижения в морфологическом построении речи хуже, чем в син-
таксическом. Артикуляция сильно нарушена, особенно у поздних онтоге-
нетических согласных. 

– Третий уровень ОНР. Активный словарный запас относительно хо-
рошо развит, но некоторые слова используются с неточным значением. 
По-прежнему допускаются ошибки при использовании предлогов. Пони-
мание находится на относительно хорошем уровне, но иногда встречается 
смесь слов, похожих по звучанию. – например, смешение времен глаголов 
Артикуляция уже построена, но отличается нестабильностью. 

Диагностика и дифференциальный диагноз. Диагноз ONR ставится по 
нескольким критериям – задержка развития языка и речи, желание ре-
бенка к общению, но невозможность такового и появление вышеперечис-
ленных симптомов. Дифференциальный диагноз ставится при: 

– легкая умственная отсталость; 
– должен быть проведен тест IQ; 
– аутизм – у этих детей нет желания к общению; 
– при слепоглухоте – необходимо провести аудиометрию. 
7. Афазия. При этом типе беспорядка происходит нарушение уже раз-

витой языковой системы по всем ее параметрам – фонологии, морфоло-
гии, семантике, синтаксису и прагматике. Письменная форма языка также 
может быть затронута. Также сопутствуют поведенческие расстройства. 
Приобретенная в детстве афазия может быть результатом черепно-мозго-
вой травмы или вирусного заболевания. Он также встречается у взрослых 
в результате инсульта, черепно-мозговой травмы, опухолей, менингита-
энцефалита и других. 

8. Дислексия. Согласно МКБ-10, «дислексия – серьезное нарушение в 
развитии навыков чтения, которое нельзя объяснить только умственным 
возрастом ребенка, проблемами с остротой зрения или недостаточным 
обучением в школе». Могут быть нарушены навыки понимания прочитан-
ного, распознавание слов, навыки чтения по голосу и задания по чтению. 
Это расстройство чтения часто сопровождается затруднениями с написа-
нием, которые иногда сохраняются в подростковом возрасте, даже после 
некоторого прогресса. в чтении. Дети с дислексией в анамнезе имеют спе-
цифические нарушения языкового и речевого развития, и глубокая оценка 
текущего функционирования языка выявляет одновременное сосущество-
вание едва идентифицируемых трудностей двух типов. Помимо плохой 
успеваемости в школе, частыми осложнениями являются нерегулярное 
посещение школы и проблемы с социальной адаптацией, особенно в стар-
ших классах. Есть еще два расстройства: дисграфия – невозможность или 
специфические трудности при письме, которые могут быть на уровне 
буквы, слога, слова, предложения или текста и акалькулия – невозмож-
ность или определенные трудности при вычислении и выполнении мате-
матических операций. 

9. Специфические нарушения развития школьных навыков. Термин 
«специфические расстройства развития школьных навыков» напрямую со-
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поставим с «конкретными расстройствами речи и языкового развития». По 
сути, здесь применяются те же подходы к определению и оценке. наруше-
ние на ранних стадиях развития, расстройство является не просто след-
ствием отсутствия способности к обучению и не связано с какой-либо фор-
мой приобретенной травмы или заболевания головного мозга, а скорее счи-
тается следствием нарушений когнитивного функционирования, которые 
Эти состояния чаще встречаются у мальчиков, чем при большинстве других 
нарушений развития. Специфические нарушения развития (СНР) охваты-
вают группы нарушений со специфическими и существенные нарушения в 
процессе усвоения школьных навыков, которые не являются прямым след-
ствием другие расстройства (например, умственная отсталость, тяжелые 
неврологические расстройства, неисправленное острое зрение и проблемы 
со слухом или эмоциональные расстройства), хотя они могут возникать па-
раллельно с этими состояниями. СРРУ часто возникают в сочетании с дру-
гими клиническими синдромами (например, синдром дефицита внимания 
или поведенческое расстройство) или другими нарушениями развития 
(например, специфическим расстройством моторного развития или специ-
фическим расстройством развития речи и языка). 
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вения необходимости психологической адаптации ребенка к школе и 
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Период адаптации ребенка к школе может длиться от 2–3 недель до 
полугода, это зависит от многих факторов: индивидуальные особенности 
ребенка, характер взаимоотношений с окружающими, тип учебного заве-
дения (а значит, и уровень сложности образовательной программы) и сте-
пень подготовленности ребенка к школьной жизни. Немаловажным фак-
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тором является и поддержка взрослых – мамы, папы, бабушек и дедушек. 
Чем больше взрослых окажут посильную помощь в этом процессе, тем 
успешнее ребенок адаптируется к новым условиям. 

Рассмотрим более подробно психологическую и физиологическую 
адаптацию ребенка к школе. 

Выделяют условия возникновения необходимости психологической 
адаптации ребенка к школе: во-первых, меняется социальная позиция ре-
бенка – из дошкольника он превращается в ученика. У него появляются 
новые и сложные обязанности: делать уроки, приходить вовремя в школу, 
быть внимательным на уроках, дисциплинированным и т. п. По существу, 
впервые в своей жизни ребенок становится членом общества со своими 
обязанностями и социально-общественным долгом. Учитель выступает 
представителем общества: он задает требования и нормы, ориентирует ре-
бенка в том, как ему следует себя вести, что и как делать. Во-вторых, у 
ребенка происходит смена ведущей деятельности. До начала обучения в 
школе дети с ЗПР заняты игрой. С приходом в школу они начинают овла-
девать учебной деятельностью. Основное психологическое различие иг-
ровой и учебной деятельности состоит в том, что игровая деятельность 
является свободной, а учебная деятельность построена на основе произ-
вольных усилий ребенка. Следует отметить так же и то, что собственно 
переход ребенка от игровой деятельности к учебной осуществляется не по 
его воле, а как бы «навязан» ему сверху. В-третьих, важным фактором 
психологической адаптации ребенка к школе выступает его социальное 
окружение. От отношения учителя к ребенку зависит успешность его 
дальнейшего обучения в школе. Успешность адаптации ребенка к школе 
зависит еще и от того, насколько прочно он смог утвердить свою позицию 
в классе среди сверстников. Активный и инициативный ребенок стано-
вится лидером, начинает хорошо учиться, тихий и податливый ученик 
превращается в ведомого или аутсайдера, учится нехотя или непосред-
ственно. В-четвертых, одной из острых проблем выступает проблема 
сдерживания двигательной активности инициативного ребенка и, наобо-
рот, активизация вялых и пассивных детей. 

Процесс физиологической адаптации ребенка к школе можно разде-
лить на несколько этапов, или периодов, каждый из которых имеет свои 
особенности и характеризуется различной степенью напряжения функци-
ональных систем организма. 

Этапы (фазы) физиологической адаптации: первый этап – ориентиро-
вочный, когда в ответ на весь комплекс новых воздействий, связанных с 
началом систематического обучения, отвечают бурной реакцией и значи-
тельным напряжением практически все системы организма. Эта «физио-
логическая буря» длится достаточно долго (от трех недель до двух меся-
цев). Второй этап – неустойчивое приспособление, когда организм ищет 
и находит какие-то оптимальные (или близкие к оптимальным) варианты 
реакций на эти воздействия. На первом этапе ни о какой экономии ресур-
сов организма говорить не приходится: организм тратит все, что есть, а 
иногда и «в долг берет»; поэтому учителю так важно помнить, какую вы-
сокую «цену» платит организм каждого ребенка в этот период. На втором 
этапе эта «цена» снижается, «буря» начинает затихать. Третий этап – пе-
риод относительно устойчивого приспособления, когда организм находит 
наиболее подходящие варианты реагирования на нагрузку, требующие 
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меньшего напряжения всех систем. Какую бы работу ни выполнял школь-
ник, будь то умственная работа по усвоению новых знаний, статическая 
нагрузка, которую испытывает организм при вынужденной «сидячей» 
позе, или психологическая нагрузка общения в большом и разнородном 
коллективе, организм, вернее, каждая из его систем, должен отреагиро-
вать своим напряжением, своей работой. На этом этапе обучения нельзя 
чрезмерно интенсифицировать учебную работу, почему дети так быстро 
устают и трудно удержать их внимание. 

О степени адаптации ребенка к школе судят по показателям или пара-
метрам адаптации: отклоняющееся поведение, тревожная застенчивость, 
проблемы в учебе, измерение показателей учебной деятельности, как пра-
вило, осуществляют по трем параметрам: самооценка ребенка, оценка ре-
бенка учителем, объективные показатели учебной успеваемости. 
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Аннотация: в статье раскрывается развитие социального партнер-
ства как хозяйственного взаимодействия и определяется, что именно 
государство в современных условиях должно реализовывать роль соци-
ального партнера и контролера возможностей партнерского взаимодей-
ствия. 
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Переход России на инновационный путь развития предполагает не 
только демократизацию социально-трудовых отношений, но и достижение 
социального согласия, устойчивости и динамичности социально-экономиче-
ского развития хозяйственных организаций. Достижение последнего воз-
можно в результате обновления системы социального партнерства как мно-
гоуровневого конструкта, характеризующего систему общественных отно-
шений по проблемам согласования, коррекции и защите социальных и эко-
номических интересов субъектов хозяйствования. 

В мировой практике институт социального партнерства развивается как 
результат глубоких демократических преобразований всего комплекса тру-
довых отношений. Модернизация в России приводит к росту социальной 
напряженности и обострению социальных противоречий во внутренней со-
циальной среде хозяйственных организаций. Эффективная социальная адап-
тация к осуществляемым преобразованиям в комплексе социально-трудо-
вых отношений России требует тесного и творческого партнерского соци-
ального сотрудничества различных хозяйственных структур, государства, 
профсоюзных объединений. 

В то же время реформаторы предполагают модернизировать всю систему 
социального партнерства, ставят новые социальные цели, создают необходи-
мость активизации партнерского сотрудничества отдельных хозяйственных 
организаций. 

В зарубежных научных социологических источниках мы находим 
обоснование необходимости развития института социального партнер-
ства в условиях инновационной модернизации хозяйственной организа-
ции. Исследователи отмечают, что в 80-е годы ХХ века активизация ин-
новационной модернизации хозяйственных организаций США и Европы 
объективно приводит к развитию социального партнерства. Новые техно-
логические научные разработки в современных условиях часто не могут 
найти своего потребителя, ввиду отсутствия у последнего денежных ре-
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сурсов на их покупку. Именно партнерское взаимодействие помогает раз-
решить данное социальное противоречие. Так, известные компании разра-
батывали новые препараты, способные помочь людям, в партнерстве с бла-
готворительными организациями. Данные препараты помогают в борьбе с 
тяжелыми заболеваниями. Другие проекты помогают внедрению новых 
дорогостоящих технологий в образование, бытовое потребление. В данных 
условиях топ-менеджмент вынужден был объявлять и провозглашать глав-
ное предназначение компаний, направленное на удовлетворение потреб-
ностей людей. По сути, связывались процессы внедрения инноваций с 
корпоративными ценностями организаций. 

Джордж Мерк, архитектор современной Merck, в этой связи заявил, что про-
дукция должна производиться ради людей, а не ради прибыли. «Если мы будем 
помнить об этом, у нас всегда будет прибыль. И чем лучше мы будем об этом 
помнить, тем выше будут наши прибыли. Мы не имеем права на покой, пока с 
нашей помощью не будет найден способ донести наши передовые идеи до каж-
дого» [7, с. 265]. 

Современные западные хозяйственные организации традиционно вы-
ступают с инициативой создавать продукцию для нужд людей, занимаются 
благотворительностью. Они не могут выполнять данную миссию без под-
держки и партнерского взаимодействия с государством, другими органи-
зациями, профсоюзами. Приходится также обращаться за помощью к об-
щественным организациям и движениям, благотворительным структурам. 

Современные социологи отмечают [1], что рост социального партнерства 
хозяйственных организаций связан с развитием ценностно-ориентированных 
организаций. Компании формируют новые принципы инновационной органи-
зационной культуры. При этом трансформируются основные цели, задачи, 
стратегии хозяйственных организаций [2]. Основная ценность организации 
все в большей степени связывается с сотрудниками организации. Внутриорга-
низационные социальные проекты должны ориентироваться не на получение 
прибыли, повышение зарплаты, а на рост социальной ответственности, повы-
шение эффективности деятельности относительно вносимого положитель-
ного вклада в социальное развитие внешних социальных систем, с которыми 
сотрудничает организации. Так, еще в 1996 г. генеральный директор амери-
канской хозяйственной организации Austin and Elias Джеффри Шварц за-
явил, что основная миссия фирмы связана с развитием партнерских отноше-
ний с внешней социальной средой корпорации. Деятельность корпорации 
направлена на обеспечение качественной обувью, на формирование бренда 
и положительных убеждений о фирме в системе внешней социальной среды. 
Новую миссию корпорации необходимо отождествлять с процессом слеже-
ния обществу, рассматривать как основной компонент корпоративной так-
тики и стратегии организации. «Чтобы воплотить эту ценность в жизнь, Tim-
berland предоставляет своим сотрудникам 40 оплачиваемых часов в год для 
участия в деятельности местных общин. Кроме того, компания создала парт-
нерство с молодежной добровольно-благотворительной организацией City 
Year. Их отношения переросли в стратегический союз, определяющий сего-
дня все аспекты деятельности компании. Компания глубоко интегрирована 
в деятельность City Year и обеспечивает членов молодежной организации 
полной униформой, а генеральный директор Timberland стал председателем 
совета директоров City Year» [7, с. 266]. 
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Важно отметить, что начиная с середины девяностых годов, успешные 
компании США и Европы начинают трансформировать систему социаль-
ного партнерского взаимодействия. Социальная и экономическая успеш-
ность хозяйственной организации отождествляется с развитием инициа-
тивно-гуманистических принципов социального партнерства. На практике 
разрабатываются и внедряются два важнейших принципа инициативно-гу-
манистического социального партнерства. Первый принцип – стимулиро-
вание инициативных процессов заключения партнерских договоров, согла-
шений, совместных согласований менеджмента, непосредственных работни-
ков. Второй принцип – целевая ориентация партнерского взаимодействия на со-
гласование интересов непосредственных работников, менеджмента работодате-
лей. Для реализации данных принципов разрабатываются различные технологии 
и управленческие проекты. При этом, партнерские взаимодействия не рас-
сматриваются как благотворительные действия корпораций, а трактуются 
как важнейшая форма социально значимого маркетинга фирмы. 

В условиях современной России мы находим социологический анализ 
практик функционирования отечественных хозяйственных организаций, 
где раскрываются аналогичные тенденции трансформации внутренних и 
внешних аспектов социального партнерства, уточняются направления даль-
нейшего совершенствования партнерских социально-экономических отно-
шений. Так, Р. Злобин отмечает, что в западном понимании социального 
партнерства как гуманитарной модели социально-трудовых отношений в 
России не существует. Данная гуманитарная системная модель находится 
на начальной стадии зарождения. В современных условиях, по-прежнему, 
профсоюзы не выполняют гуманитарную функцию контроля деятельно-
сти работодателя. Модернизация отношений занятости, расширение прак-
тик неформальной профессиональной деятельности работников создает 
новые комплексы формального и неформального труда. Последние проф-
союзы не стремятся и не могут регулировать и контролировать [4, с. 162]. 

Таким образом, в настоящее время необходима активизация инициа-
тивно-гуманистических принципов деятельности субъектов социального 
партнерства хозяйственных организации России. Реализация данных 
принципов через систему трансформационных социально-организацион-
ный механизмов. 

Важнейшие из трансформационных социально-организационный меха-
низмов инициативной гуманистической модели социального партнерства 
следующие. 

Первый социально-организационный механизм: формирование гума-
нистических принципов поведения работников и обновление миссии хо-
зяйственных организаций. Второй социально-организационный меха-
низм: повышение социальной ответственности партнерского взаимодей-
ствия на основе новых инновационных ценностей. Третий социально-ор-
ганизационный механизм: стратегическое согласование и интеграция ос-
новных компетенций хозяйственных организаций. 

Первый социально-организационный механизм является основным. 
Рассмотрим его реализацию на уровне отдельных хозяйственных органи-
зации подробней. На уровне отдельных хозяйственных организаций Рос-
сии традиционно корректируется миссия, обновляется организационная 
культура в целом. Подтверждается гипотеза, высказанная Э. Шейном о 
том, что конструирование социальных отношений, в том числе и парт-



Социология 

119 

нерского типа, в современных условиях осуществляется в рамках обнов-
ления миссии организации, а также обновления стиля проведения работ-
ников организации. Уже новая социальная (социально-экономическая) 
миссия создает предпосылку модернизации ценностей, норм, принципов 
внутреннего и внешнего партнерского взаимодействия трудовой органи-
зации [9]. Процессы совершенствования миссии, становление новатор-
ских традиций, норм взаимодействия – это процесс формирования новой 
инновационной организационной культуры [3, с. 162]. Одновременно 
данный процесс обновляет всю систему трудовых и вне трудовых отно-
шений в организации, определяет переход к новым принципам партнер-
ского взаимодействия. 

По данным нашего анализа более 25% крупных организаций России от-
казываются от традиционных форм основной цели (миссии), связанной с 
получением прибыли и получения сверх доходов. Современные российские 
организации констатируют миссию в контексте четкой направленности на 
социальное развитие общества. Так, ведущие хозяйственные организации 
России активно принимают и внедряют миссию как социальную цель об-
щественной модернизации. «Газпром» видит свою «миссию в надежном, 
эффективном и сбалансированном обеспечении потребителей природным 
газом, другими видами энергоресурсов и продуктов их переработки» [6]. 
«Лукойл» рассматривает миссию в контексте превращения энергии «при-
родных ресурсов в благо человека» [5]. «Сбербанк» связывает миссию с 
предоставлением людям уверенности и надежности. «Сбербанк» миссию 
видит в том, чтобы делать жизнь людей «лучше, помогая реализовывать 
устремления и мечты» [8]. «Почта России» ассоциирует социальную мис-
сию с обеспечением равного доступа и высокого качества почтовых и ин-
формационно-коммуникационных услуг всем жителям страны. 

Одновременно современные организации формируют новые гумани-
стические принципы организационного поведения сотрудников всех 
уровней. Декларируются и внедряются следующие важнейшие гумани-
стические принципы: 1) признание творческого потенциала самого непо-
средственного работника и его семьи как важнейшей ценности и капита-
лизирующегося ресурса хозяйственной организации; 2) интеграция си-
стемы взаимоотношений и взаимодействий хозяйственной организации с 
внешней социальной средой, обществом и отдельным потребителем; 
3) достижение выгоды за счет уважения потребителей и субъектов соци-
ального партнерства, соблюдение их права на духовное, нравственное и 
физическое развитие. По сути, новые гуманистические принципы органи-
зационного поведения сотрудников направлены на развитие инициатив-
ной гуманистической модели социального партнерства. Последняя направ-
лена на рост инновационных накоплений, социальной инициативы, инте-
грации внешней и внутренней деятельности человека. Нацеленность от-
дельных групп менеджмента на создание необходимых возможностей для 
социального развития трудовых коллективов организации. 

Таким образом, в современных условиях развитие хозяйственных органи-
заций сопровождается демократическими преобразованиями трудовых отно-
шений. Существенно трансформируется миссия современной организации, 
обновляется стиль поведения работников организации. Важнейшим ре-
сурсом современной организации является гуманистический потенциал 
ее сотрудников. Важнейшей формой человеческого капитала организации 
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становятся духовное развитие и способности как самого работника, так и 
членов его семьи. Постепенно объединяются цели и задачи общества, от-
дельной организации и семьи работника, систематизируются и развива-
ются инновационные принципы социального партнерского взаимодей-
ствия. В рамках стратегии социально-экономического развития корпора-
ций социальное партнерство формируется в контексте общей деятельности, 
направленной на реализацию привлечения, стимулирования, формирования 
инновационного человеческого капитала высококомпетентных и социально 
ответственных работников. В данном контексте особое внимание уделяется 
развитию инновационных способностей сотрудников, созданию условий 
интеграции и объединения профессиональных действий, обязанностей, эко-
номических и социальных результатов, гуманизации социального партнер-
ства, социальной ответственность и гражданскую мораль работников со-
временной корпорации. 
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИИ 
НАПЛАВКИ И ТЕРМИЧЕСКОЙ ОБРАБОТКИ 

Аннотация: работа выполнена в рамках совместных исследований 
ООО «Теплосервис» и ПИ(филиала) ДГТУ. Основное внимание уделено со-
зданию износостойкого покрытия для оправок прошивного стана, изно-
состойкого и недорогого инструмента для изготовления бесшовных 
труб, за счет нанесения износостойкого покрытия из сплава ЭП 567. 

Ключевые слова: прокат бесшовных труб, стойкость оправок, 
наплавка, износостойкость. 

При производстве бесшовных труб одним из основных процессов яв-
ляется прошивка, в ходе которой из сплошной заготовки получают полую 
гильзу. Качество получаемой гильзы значительно влияет на качество го-
товых труб. Наиболее изнашиваемым инструментом прошивного стана 
является оправка. 

Рабочая температура на носке оправок при прошивке может достигать 
до 1000 ºC [3]. 
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Наиболее эффективным способом увеличения износостойкости опра-
вок является наплавка жаропрочного сплава на ее носок и сферическую 
поверхность. 

Срок службы оправок напрямую зависит от материала самой оправки. 
Он должен обладать высокой прочностью, термостойкостью, повышен-
ной теплопроводностью, высоким сопротивлением ползучести и высоким 
значением предела текучести. Такие свойства имеют конструкционные 
низколегированные стали, содержащие хром, никель, молибден, ванадий, 
кремний, иногда вольфрам, например стали 20ХН4ФА, 25ХН3А, 
35ХН2Ф, 40ХСМФ и др. 

В процессе работы носок и тело оправки разогревается, деформиру-
ется и оправка выходит из строя. 

В Московском институте стали и сплавов с участием автора в 90-х го-
дах был разработан и исследован процесс увеличения стойкости оправок 
путем снятия слоя металла с последующей наплавкой наплавочным мате-
риалом типа 40ХМС. Оксидная пленка, образовавшаяся на наплавленном 
участке, снижала коэффициент трения на границе поверхность оправки – 
тело прокатываемого материала. 

В ходе последующих исследований [4] был предложен способ повыше-
ния износостойкости оправок путем наплавки на рабочую поверхность жа-
ропрочных сплавов на никелевой основе: ЭП-567, нихром, а также сормайт. 
Наилучшие результаты достигнуты при использовании сплава ЭП-567. 

Увеличение стойкости работающей оправки. 
Работа заключается в создании износостойкого покрытия для оправки 

прошивного стана. Целью работы было создание износостойкого, каче-
ственного и экономически дешевого инструмента для создания бесшов-
ных труб. 

Нашей задачей было подбор технологии наплавки и проведение иссле-
дований стойкости оправки при наплавке сплава ЭП-567 на основу из 
стали 20Х2Н4МФА. 

В процессе проведённых опытных конструкторско-технологических 
работ был разработан чертёж (Рис. 1) опытных образцов оправок на сно-
вании эскизов руководителя проекта – Акименко С. В. 

 

 
 

Рис. 1. Опытный образец      Рис. 2. Образец после обработки 
 

На базе разработанного чертежа была проработана возможность нане-
сения упрочняющего слоя с использованием различных технологий: 

– с применением системы электронно-лучевой 3D печати LILAS-ТЕК-
СЕНТ; 

– с применением селективного лазерного сплавления – SLM. 
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Ввиду того, что вышеуказанные способы наплавки весьма дорогосто-
ящие, для упрочнения инструмента был выбран метод наплавки с учетом 
требований нормативной технической документации [6]. 

Работы выполнялись в следующей последовательности. 
Во-первых, была выполнена механическая обработка поверхностей 

под термостойкую наплавку (Рис. 2). 
Произведена наплавка ручной аргонодуговой сваркой неплавящимся 

электродом с присадочной проволокой ЭП567 по подслою типа Св08 
(Рис. 3). 

После выполнения наплавки деталь была обработана до требуемых 
размеров (Рис. 4). 

Для формирования на наружной поверхности оксидного слоя была вы-
полнена термическая обработка в камерной печи при температуре 930°С, 
в течение 4 часов, с последующим охлаждением на воздухе (Рис. 5). 

Оксидный слой препятствует налипанию на оправку металла и явля-
ется теплоизоляционным слоем, и одновременно играет важную роль в 
качестве смазочного материала. 

 

 
Рис. 3. Наплавка Рис. 4. Вторичная 

обработка 
Рис. 5. Термическая 

обработка
 

Результаты и обсуждение. 
Для определения влияния указанных выше мероприятий на стойкость 

оправки прошивного стана, проведены заводские испытания на износо-
стойкость инструмента и качество выпускаемых труб с использованием 
образцов инструмента, которые были упрочнены наплавкой сплава 
ЭП567. 

Оправка Ø 168 мм с увеличенной длинной наплавленного слоя, 115 мм 
от носка и расточкой внутренней полости оправки для более эффектив-
ного внутреннего охлаждения. Была испытана на АО «ТАГМЕТ». 

Данные по технологическим параметрам настройки прошивного 
стана, а также геометрические параметры полученных гильз при проведе-
нии вторичного проката на экспериментальной оправке Ø168 мм пред-
ставлены в таблице 1. 

Работы проводились на непрерывно литой заготовке (НЛЗ). Масса 
НЛЗ – 852 кг. Марка стали НЛЗ – 25ХМ1ФБА. 
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Таблица 1 
 

Технологические параметры настройки прошивного стана 
 

Технологические параметры 
Результат 

НД Факт
Диаметр гильзы. мм 222 (+/-5,0) 225
Толщина стенки гильзы, мм 17,8 (+0/-2,0) 17,5
Диаметр оправки, мм 168 168
 Угол подачи, град 11,5 (+/-2,0) 12,5
Температура прошивки, оС 1180–1220 1210

Стойкость оправки, проходов Не менее 400 
(для легированных сталей) 566 

 

Средняя стойкость оправки ООО «ТЕПЛОСЕРВИС» составила 
566 проходов. В то же время: оправки фирмы «Baoling» – 139 проходов; 
оправки ООО «МЛЗ» – 118 проходов. 

Заключение. 
Стойкость оправки диаметром 168 мм (длина наплавляемого матери-

ала 115 мм), доработанной ООО «ТЕПЛОСЕРВИС» по собственной тех-
нологии составила 566 проходов, что соответствует требованиям норма-
тивной документации (НД) АО «ТАГМЕТ» – не менее 400 прошитых НЛЗ 
из легированных марок сталей и в 4 раза превышает стойкость фирмы 
«Baoling» и ООО «МЛЗ». 

В рамках продолжения работ по увеличению стойкости оправки про-
шивной предлагается продолжение работ с дальнейшей корректировкой 
материалов и режимов наплавки и повторного проведения испытаний в 
условиях АО «ТАГМЕТ». 
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Аннотация: в статье описывается подход к формированию инфо-
логической модели предметной области при проектировании базы дан-
ных с использованием средств естественного языка. Полученная в ре-
зультате модель является однородно структурированным описанием 
предметной области, объективно отражающим её семантику, незави-
симым от способа последующего отображения на пространство па-
мяти ЭВМ. 

Ключевые слова: инфологическое моделирование, предметная об-
ласть, база данных, проектирование, отображение. 

Повышение уровня интеллектуальности автоматизированных инфор-
мационных систем (АИС) напрямую зависит от наличия в них знаний о 
соответствующей предметной области. Под предметной областью (ПО) 
здесь понимается фрагмент реального мира, информация о предметных 
реалиях которого (объектах, их свойствах, отношениях между ними) под-
лежит хранению в базе данных (БД). 

Поскольку основное назначение БД – быть достоверным отображе-
нием ПО, то особую актуальность приобретает проблема разработки под-
ходов, методов и средств формирования описания ПО в АИС различного 
назначения. Работы в этом направлении интенсивно развиваются в рамках 
исследований по представлению знаний в системах искусственного ин-
теллекта. Однако в большинстве таких подходов преобладает прагмати-
чески-технологический аспект, связанный с использованием для отраже-
ния ПО известных моделей данных, зачастую не отвечающих требова-
ниям естественности и навязывающих пользователям не свойственные им 
представления. Вводятся формальные языки представления знаний, не ре-
шающие гносеологических проблем описания ПО, но создающие допол-
нительные трудности пользователю – непрофессионалу в области про-
граммирования. 

В то же время, как отмечает ряд исследователей [1; 2], давно известной 
моделирующей системой, средствами которой можно описать все много-
образие мира, является естественный язык (ЕЯ). Поэтому основной целью 
настоящей работы является изложение подхода к формированию описа-
ния ПО, обеспечивающего адекватное ее отображение с использованием 
средств выражения, естественных для пользователя, технология обра-
ботки которых на ЭВМ предложена в [1]. Используя терминологию осно-
воположников теории моделирования предметных областей [4; 5], отне-
сём формируемое описание к классу инфологических моделей ПО. 

Целью инфологического моделирования является создание структури-
рованной информационной модели ПО, отображаемой посредством дан-
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ных в БД. Инфологическая модель должна соответствовать таким требо-
ваниям: 

– адекватное отображение моделируемой ПО; 
– использование для своего описания языковых средств, понятных бу-

дущим пользователям АИС и проектировщикам БД. 
В работе [3] показано, что наиболее общей и непротиворечивой логи-

ческой системой, необходимой и достаточной для описания самых общих 
структурных особенностей любых предметных областей, является тер-
нарная система, основанная на триаде категорий «объект» – S, «свой-
ство» – С, «отношение» – R, где R определено на S и С, т.е. R = <SRS, 
SRC, CRC>. Поэтому можно сказать, что суть инфологического модели-
рования состоит в выделении объектов ПО, установлении их характери-
стик и взаимосвязей между ними. 

Описывая ПО, проектировщик БД имеет дело с сущностями различной 
природы: а) наблюдаемыми в ПО объектами S, их свойствами C и отно-
шениями R между ними, б) отображающими их понятиями в процессе 
мыслительной деятельности, в) соответствующими им именами. Поэтому 
моделирование ПО как процесс, неотделимый от речемыслительной дея-
тельности человека, выполняется в виде последовательности следующих 
этапов отражения (рис. 1): 

– «ПО» → «мысленная модель ПО»; 
– «мысленная модель ПО» → «языковая модель ПО»; 
– «языковая модель ПО» → «письменная модель ПО». 

 

 

Рис. 1. Этапность отображения ПО 
 

На первом этапе реализуется отображение «ПО» – «мысленная модель 
ПО», где под мысленной моделью понимается отображение описываемой 
ПО в мышлении человека с использованием определенной системы поня-
тий (план содержания). 

Следующим этапом является отображение «мысленная модель» – 
«языковая модель», поскольку материальное воплощение первой требует 
словесного выражения. На данном этапе решается проблема выбора 
языка, в качестве которого предлагается использовать грамматические и 
семантические средства естественного языка, необходимые для описания 
рассматриваемой ПО. 

мысленная 
модель 

языковая
модель 

письменная 
модель 

естественный язык 

план выражения 

план содержания 
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В качестве предметной основы «языковой модели» используется при-
вычная форма в виде текста на естественном языке, т.е. на данном этапе 
осуществляется отображение «языковая модель» – «письменная модель» 
(различаясь с операционной точки зрения, эти модели адекватны по смыс-
ловой сути). 

Использование абстракции отождествления позволяет практически 
неисчислимое множество индивидуальных объектов S, выделенных в ПО, 
привести к конечному числу классов объектов К и сделать тем самым обо-
зримым их многообразие, Заметим, что задание класса, вообще говоря, 
может осуществляться двояко: перечислением или указанием эталона. 

Свойство Сi, определенное на классе объектов Кj, можно рассматри-
вать как класс с именем IСi

j, членами которого являются значения, прини-
маемые свойством Сi на членах sp класса объектов Kj (sp Є Kj). 

Под отношением здесь понимается форма связи, выявленная на основе 
сопоставления заданным образом нескольких сущностей. Поскольку 
наблюдаемые в ПО отношения между классами объектов и свойств можно 
свести к совокупности бинарных отношений, в формируемой модели ПО 
используются именно эти отношения. 

Таким образом, если в БД представляются сведения о каждом конкрет-
ном объекте SK Є S (значения свойств и взаимосвязи с конкретными объек-
тами), то в инфологической модели знания о ПО представляются на 
уровне отображения сведений о классах. 

Результат конкретного акта отображения ПО на уровне выражения в 
языковой сфере фиксируется в виде элементарного высказывания, фор-
мальным выражением которого выбрана известная структура «отобража-
ющего элемента» (ОЭ): b=Igi, r, Igj, q, t. Здесь Igi и Igj – имена классов 
(объектов, свойств), r – имя отношения, q – значение, t – обозначение мо-
мента времени, в который справедливо высказывание, выраженное ОЭ. 

Использование ОЭ позволяет, в общем случае, идентифицировать 
связи между классами объектов, обозначенными данными, самими дан-
ными и между элементами памяти, в связи с чем устраняется необходи-
мость разработки отдельных языков для описания логических и физиче-
ских структур БД, а также получить простое, однородно структурирован-
ное описание ПО, полностью сохраняющее ее семантику. 

Основываясь на том положении, что описание ПО представляет собой 
совокупность всех суждений о ней, это описание строится как совокуп-
ность ОЭ, содержательно состоящая из двух частей: объектной и связной. 
В объектной части перечисляются все выделенные в ПО классы (объекты 
и свойства) и задаются составы классов, а в связной части указываются 
взаимосвязи классов, реализуемые бинарными отношениями. Причём 
фиксированию подлежат как прямые, так и обратные (в случае необходи-
мости) отношения, что обеспечивает логическую полноту представления 
всех отношений, наблюдаемых в ПО, а также симметричность БД для всех 
возможных приложений. 

Сформированное таким образом описание ПО может быть формали-
зовано следующим образом. Пусть G = <K, C> – множество выделенных 
в ПО классов объектов K и свойств C, и на нём задано отображение 
D: G → IG, где IG – множество имен классов (объектов и свойств).  
IR = < rk > – множество имен бинарных отношений, определенных на Gi*Gj. 
Каждому из имен rk є IR ставится в соответствие двухместный предикат 
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Prk: Gi*Gj, имеющий значение «истина», если справедливо высказывание 
Gi rk Gj, и «ложь» – в противном случае. Задав таким образом на множестве 
классов G предикаты, соответствующие всем именам rk є IR, получим опи-
сание ПО в виде знаковой модели: 

Mпо = < IG; Pr1, Pr2, Pr3,..., Prm >, 
где Prk – истинные предикаты, а m – число элементов множества. 

Полученное в результате инфологического моделирования описание 
ПО является однородно структурированным, объективно отражает его се-
мантику, использует для своего представления средства естественного 
языка и независимо от способа последующего отображения на простран-
ство памяти ЭВМ. 
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мира. Обсуждаются условия ее формирования, отличительные черты, 
подчеркивается ее актуальность в современном дискурсе. Анализиру-
ются особенности функционирования фрагментов тоталитарной кар-
тины мира в прозе писателя-постмодерниста В. Пелевина и текстах пе-
ревода на английский язык. Делается вывод о сложности реконструкции 
тоталитарной картины мира в иноязычной языковой среде. 

Ключевые слова: тоталитарная языковая картина мира, идеологема, 
современный дискурс, авторская ирония, языковая игра, десакрализация, 
перевод. 

В последние десятилетия в лингвистической науке наметилось общее 
стремление к рассмотрению языка как динамической системы, в центре ко-
торой находится человек. Подобное смещение антропоцентрической пара-
дигмой господствующего в первой половине 20 века системно-структур-
ного подхода к языку обусловливает современное развитие лингвистики в 
рамках общей интегративной системы смежных отраслей гуманитарного 
знания (психологии, культурологи, истории, социологии, политологии 
и т.д.) Продуктом антропологического направления в лингвистике является 
обращение к проблеме отражения картины мира в языке. По мнению боль-
шинства исследователей, язык представляет собой не только «важнейшее 
средство общения», но и «важнейшее хранилище коллективного опыта» 
[1, с. 87]. Этот коллективный опыт определенным образом структурирован 
в языке и представляет собой языковую картину мира – системно-упорядо-
ченную, социально-значимую модель, выраженную различными языко-
выми средствами и передающую информацию об окружающем мире. 

Одновременно с крушением тоталитарного режима Советского Союза в 
лингвистической науке возрастает интерес к особенностям языковой кар-
тины мира соответствующего периода. В фокус теоретических работ попа-
дают лексико-фразеологические особенности языка советской эпохи, а также 
влияние тоталитарного языка на современные дискурсивные процессы. 

Важнейшие черты языковой картины мира тоталитарной эпохи – идео-
логизация, политизация, «высокая степень клишированности, нарушение 
основных постулатов общения, применяемое с целью лингвистического 
манипулирования, десемантизация…» [2, с. 23]. 

Рассуждения о влиянии идеологии на формирование тоталитарной 
картины мира встречаются в большинстве работ по данной проблеме. По 
справедливому замечанию Н.А. Купиной, «внутри тоталитарной культу-
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ры идеологический критерий становится ведущим» [3, с. 93]. По мне-
нию Н.А. Купиной, «в тоталитарном языке идеологемы служили опор-
ными средствами выражения директивных установок. С помощью языко-
вой политики, лингвистической цензуры осуществлялось языковое идео-
логическое строительство» [4, с. 15]. В рамках подобной централизиро-
ванной директивности идеологемы объединялись во фразеологически-
устойчивые единства, называемые идеологическими стереотипами 
(Н.А. Купина), клише новояза (Е.А. Земская), синтаксическими штам-
пами (К.Э. Штайн), с помощью которых стереотипизировались сознание 
и речь советских людей, в силу их повторяемости и регулярности, которая 
в языке советской эпохи носила обязательный характер [4]. Отметим, что 
подобные стереотипы, сформулированные идеологами власти языком 
теоретических работ К. Маркса и В.И. Ленина, были сложны для понима-
ния большей части населения и воспроизводились «автоматически». К 
тому же данные речевые клише, в силу их регулярной реализации, теряли 
связь с действительностью, утрачивали смысл. Таким образом, можно 
сделать вывод о том, что средой существования тоталитарного языка из-
начально был дискурс политический (в виде лозунгов, директивных уста-
новок, цитат из работ идеологов социализма и коммунизма и т. д.), однако 
в силу необходимости повсеместного соблюдения идеологической пра-
вильности и уместности [3, с. 91], он становится всеобъемлющим, проис-
ходит соединение языка власти и речи масс. 

Тоталитарная языковая картина мира – особая системно-организован-
ная языковая модель, функционирующая изначально в официальной 
сфере общение, распространившаяся на все виды коммуникации, пред-
ставляющая собой совокупность текстов (идеологемы, лозунги, штампы 
тоталитарного языка, речи политических лидеров и т. д.). 

По наблюдениям большинства исследователей языка тоталитарной 
эпохи, рассматриваемая языковая картина мира является на протяжении 
последних трех десятилетий постоянным объектом языковой рефлексии. 
Отголоски тоталитарного языка отмечаются во всех сферах современного 
языка: в разговорной речи, в СМИ, в художественной литературе. 

Основными приемами, применяемыми современными авторами в отноше-
нии идеологем и штампов языка тоталитарной эпохи, являются ирония и язы-
ковая игра. Несовпадение эксплицируемого и подразумеваемого, установка на 
творческое использование языка, характерные для данных приемов, свидетель-
ствуют, с одной стороны, о сложности процесса восприятия продуцируемого 
ими эффекта в рамках одного языка, а с другой стороны, о сложности переноса 
авторской иронии при переводе. Рассмотрим функционирование фрагмента то-
талитарной картины мира в повести «Омон Ра» В. Пелевина и его воспроизве-
дение в переводном тексте «Omon Ra» (переводчик Andrew Bromfield). 

– Это «Пинк Флойд» был. «One of These Days». 
– Неужто трудящиеся попросили? – удивился я. 
Перевод: 
“It was Pink Floyd. “One of These Days”. 
“How come the workers requested that?” I asked in astonishment. 
В данном примере представлена трансформация стереотипного, закреплен-

ного в сознании носителей языка речевого штампа дикторов радиопередач со-
ветских времен «по просьбам трудящихся». Преобразование формального со-
четания «по просьбам» в глагол непринужденного регистра «попросили» при-
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водит к ироническому переосмыслению известного штампа. Появление в еди-
ном контексте названия культовой рок-группы «Пинк Флойд», а также назва-
ния их песни, с одной стороны, и идеологемы «трудящиеся», с другой, воспро-
изводит игровой парадокс, связанный с запретами на западную музыку как 
продукта буржуазного общества, которое подвергалось острой критике с пози-
ции руководства Советского Союза. Данный парадокс неизбежно нейтрализу-
ется в тексте перевода из-за отсутствия необходимых знаний историко-куль-
турного контекста у англоязычных читателей. 

Итак, несмотря на происходящее в современном дискурсе перемещение 
идеологем и штампов тоталитарного языка на периферию речевого оборота, их 
регулярная актуализация, зачастую в ироническом свете, наблюдается в совре-
менной российской прозе. Языковые явления тоталитарной картины мира сви-
детельствуют о намеренной акцентуации их идеологической семантики совре-
менными авторами. Продуцируемый эффект десакрализации тоталитарной 
картины мира в постмодернистском тексте неизбежно утрачивается в силу 
идеологической редукции текста перевода в сравнении с оригиналом.  
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ИДИОМАТИЧЕСКИЕ ВЫРАЖЕНИЯ  
С НОМИНАЦИЕЙ «СОК»  

В АНГЛИЙСКОМ И РУССКОМ ЯЗЫКАХ  
В ДИАХРОНИЧЕСКОМ АСПЕКТЕ 

Аннотация: в статье предпринята попытка описать номинацию 
напитка «сок» в русском и английском языках в диахроническом аспекте. 
Рассмотрено функционирование названия в разных идиоматических вы-
ражениях, начиная с XIII в. по настоящее время. Выполнено исследование 
лингвистической и экстралингвистической сущности номинации, уста-
новлено влияние национально-культурных, прагматических, историче-
ских, эстетических и других факторов на их возникновение. 

Ключевые слова: номинация сок, внутренняя форма слова, ассоциа-
тивные связи слов, история языка, диахронический аспект, английский 
язык, русский язык. 

Благодаря высокой питательной ценности и доступности, обеспечен-
ной самой природой, фрукты и овощи всегда являлись неотъемлемой ча-
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стью рациона здорового питания человека. Полезные свойства напитка из 
разных природных даров были хорошо известны еще с незапамятных вре-
мен. В древнегреческой и римской мифологии сок разных растений вы-
ступал как волшебный эликсир, который придавал силы и наделял сверх-
способностями. Так, Гера, царица богов и покровительница семьи и брака, 
предсказала, что никто из богов не сможет победить гигантов, это сможет 
сделать лишь простой смертный, одетый в львиную шкуру, причем только 
в том случае, если ему удастся найти волшебную траву, сок которой де-
лает гигантов неуязвимыми и невидимыми [2, с. 158]. 

Данная статья посвящается рассмотрению вопроса о появлении номи-
нации сок в русском и английском языках в диахроническом аспекте. В 
результате работы со словарем русского языка XI–XVII вв. [5], слова-
рём С.А. Кузнецова [3], Национальным корпусом русского языка [4], а 
также Оксфордским словарем английского языка [11] и английским Наци-
ональным корпусом [10] нам удалось проанализировать лингвокультуро-
логический аспект диахронических изменений номинации сок «juice» в 
период XI–XXI вв. 

Соки играли особое значение в пищевой традиции разных культур. 
Этимологически, слово сок родственно др.-прус. sackis «смола» (ср. лит. 
sakaǐ «древесная смола»). По одной из версий, корень слова, возможно, 
аналогичен, тому, что представлен в глаголе сосать – ср. аналогии лат. 
sucus «сок» – sugo, suctum «сосать» [1]; нем. saugen «сосать», анг. suck 
«высасывать». В этом случае сок буквально можно понять как что-то вы-
сасываемое [7, с. 708]. 

По определению, сок – это «напиток из жидкости, извлекаемой из 
ягод, фруктов и овощей» [3, с. 1231]. Первоначально номинацией сок обо-
значалось много понятий, причем все они, в основном, были связаны с 
представлением питательной или лечебной жидкости. В словаре 
XI–XVII вв. мы встречаем это слова в качестве жидкости, содержащаяся 
в растительных и животных организмах; напитка или настоя чего-либо; 
лекарственного снадобья, вытяжки, экстракта (возможно от латинского 
sūcus (лат . sūcus может означать и «напиток», и «снадобье»); жидкого ку-
шанья, похлебки или соуса [5, с. 116]. 

Примечательно, что в первой трети XIX в. напиток, известный как сок, 
вошёл в устойчивое выражение русского языка, такое как соком выйти – 
«достаться трудно, тяжело» [6, с. 186–187]: Чай, теперь думает: «Как не 
поспит всю ночь проклятый москаль, так мое венгерское-то выйдет ему 
соком!» (М.Н. Загоскин. Вечер на Хопре (1834) [4]. Данное выражение по-
степенно устаревает, и на смену ему в начале XX в. приходит фраза ва-
риться в (своем) собственном соку, что означает «не выходить за пределы 
своей личной, суженной какими-н. специальными интересами жизни»  
[6, с. 186–187]: Три года вариться в соку общины; три года он должен 
оставаться среди общества (Стенограммы заседаний Государственной 
Думы,1908) [4]. Этим выражением сегодня часто описывают обыденность 
и рутину: и все немедленно начинают вариться в соку Рублево-Успен-
ского Бермудского треугольника, внутри которого иногда пропадают са-
мые блестящие профессиональные и особенно человеческие качества 
(Андрей Колесников // «Известия», 2003) [4]. 

Следует отметить, что сегодня номинация сок встречается также и в 
переносном значении, когда описываем годы расцвета и сил: как говорит-
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ся, мужчина в расцвете сил, в самом соку (А.Е. Рекемчук. Мамонты 
(2006)); или, когда напрасно тратятся лучшие годы жизни: Весь сок вы-
жимают, а стар станешь – выбросят, как жмыху какую, свиньям на 
корм (Вс.М. Гаршин. Сигнал (1887) [4]. 

В английском языке русскому слову сок соответствует juice, которое 
пришло в английский язык посредством французского – jus [8] из латин-
ского – jūs, что означало «жидкость, извлеченная из мякоти некоторых 
фруктов или овощей; напиток, состоящий из этой жидкости» [11], так и 
«похлебку, суп», полученный в результате варки мяса [1]. Первое упоми-
нание слова juice в форме iuys в значении «водянистая или жидкая часть 
овощей или фруктов, обычно обладающая характерным ароматом и дру-
гими свойствами» встречается в XIII в.: Iuys of smal-Ache do þar-to (1290) 
[10], а в значении «влага в телах животных и веществ» и «продукт пище-
варительной секреции» появляется чуть позже – в XIVв.: Þe lyuour..fongiþ 
Ious [de Worde Ius], woos, and humour wherof blood is bred (1398) [10]. 

В этот же период под влиянием французского языка слово jus (в фор-
мах iwce, iuyshe, iwissh, wisch) могло означать «бульон’: It is a puple… 
which eten swynes fleisch, and vnhooli iwisch (v.rr. iwce, iuyshe, iwissh, wisch; 
1382) [10]. В XV в. денотация приобретает более общий смысл, и слово 
приобретает значение «влаги или жидкости, естественно содержащейся в 
чем-либо или исходящей из чего-либо»: Lette hem drie unslayn, and vp they 
drinke The londes iuce (1420) [10]. 

Следует отметить, что, как и в русском языке, слово juice имеет много 
переносных разговорных и сленговых значений. В XIV в. данная номина-
ция использовалась в переносном смысле, ср. «обычно обозначает сущ-
ность или «дух» чего-либо» [10], в этой сущности могут содержаться ха-
рактерные качества или свойства, что позволяет быть полезным, прият-
ным или интересным: Þo prestis þat geten out juys of Goddis word (Eng. 
Wycliffite Serm, 1380) [10]. Так, для описания креативного образа мысли 
использовали выражение get one's creative juices flowing «вдохновиться на 
большое творчество, стать энергичным, или вызвать такое чувство в ком-
то»: I've been having trouble getting this essay started-I just need to get my 
juices flowing [9]. В этот же период (в XIV в.), в английском языке под 
словом juice также понимали «напиток из винограда (из чего может быть 
сделано вино)»: And schewede hem þe juse of grapes and of buries (J. Trevisa 
tr. R. Higden,1387) [10]. Со временем, в первой трети XX в., данная номи-
нация стала использоваться в американском английском именно в сленго-
вом значении – «крепкого, алкогольного напитка»: Juice, whisky ( Evening 
Sun (Baltimore), 1932) [10]. 

В XVI в. этим словом стали называть в разговоре прибыль или зарабо-
ток: If I woulde..gather up my ioyse, as we call it, warely and narowlye, and 
yet ney ther preache for it in myne owne cure, nor yet other where (1544) [10]. 
Однако в начале XVII в. данное значение забывается и практически не ис-
пользуется в современном английском. 

В самом конце XIX в. словом juice стали обозначать электрический ток, 
электроэнергию: Now we know what a blessing the trolley is-when the juice isn't 
turned off (1896) [10], что происходит под давлением возникшего значения 
juice, поскольку электричеству приписывались мощь, сила, движение. 

В начале XX в. возникают следующие значения, реализующиеся, глав-
ным образом, в сленге. Этим словом называют горючее, бензин: We are 
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not faced with a three penny tax on each gallon of «juice» (1909) [10]; в не-
формальной речи словом juice называют анаболические стероиды или 
что-то наркотическое, что приводит к сильному возбуждению и придает 
энергию: Sometimes he lapses into pages of terrifying gibberish that sound like 
a tape recording of a gang bang with everybody full of pod, juice and bennies 
all at once (1957) [10]; а также им могут описывать политическое влияние 
(обычно осуществляемое преступниками или от их имени), также это мо-
гут быть нечестные, коррупционные деньги; деньги, уплаченные для по-
лучения иммунитета от судебного преследования: Juice, corrupt influence 
(shake-down) for protection to operate unlawfully (1935) [10]. 

Таким образом, как русская номинация сок, которая впервые зафикси-
рована в словарях XI–XVII вв., так и английская номинация juice, которая 
фиксируется в языке в XIII в., со временем приобретают много дополни-
тельных значений, особенно переносных и идиоматических. В русском 
появляются переносные выражения «в самом соку», «выжимать сок», «со-
ком выйти», «вариться в собственном соку». В английском языке, можно 
отметить идиоматическое выражение со словом juice – «get one's creative 
juices flowing»; а также ряд сленгов, связанных с этим словом, которое 
может означать «алкогольный напиток», «горючее (бензин)», какой-то 
«допинг» или «коррупционные деньги». 

Список литературы 
1. Дворецкий И.Х. Латинско-русский словарь. – M.: Рус. яз. – Медиа, 2003. – 846 с. 
2. Кондрашов А.П. Кто есть кто в мифологии Древней Греции и Рима: 1738 героев и 

мифов. – М.: РИПОЛ-Классик, 2016. – 701 c. 
3. Кузнецов С.А. Большой толковый словарь русского языка. – СПб.: Норинт, 2000. – 

1536 с. 
4. Национальный корпус русского языка [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://ruscorpora.ru/index.html (дата обращения: 16.08.2019). 
5. Словарь русского языка XI–XVII вв.: в 27 вып. / редкол.: С.Г. Бархударов (гл. ред.). – 

М.: Наука, 1975–2006. 
6. Словарь русского языка. В 4 т. / РАН, Ин-т лингвистич. исследований. – 4-е изд., 

стер. – М.: Рус. яз.; Полиграфресурсы, 1999. 
7. Фасмер М. Этимологический словарь русского языка / пер. с нем. и доп. О.Н. Труба-

чева; под ред. и с предисл. Б.А. Ларина. – В 4 т. – 2-е изд., стер. – М.: Прогресс, 1986–1987. 
8. Французский электронный словарь [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

https://www.larousse.fr/dictionnaires/francais/jus/45218?q=jus#45172 (дата обращения: 10.08.2019). 
9. «Get (one's) juices flowing» Farlex Dictionary of Idioms [Электронный ресурс]. – Режим 

доступа: https://idioms.thefreedictionary.com/get+(one%27s)+juices+ flowing (дата обращения: 
10.11.2019). 

10. «Juice, n.» // OED Online. – Oxford University Press. – 2013[Электронный ресурс]. – 
Режим доступа: https://www.oed.com/ (дата обращения: 10.11.2019). 

11. Oxford Advanced Learner’s Dictionary. 9th Edition. – Oxford: Oxford University Press, 
2015. – 1780 p. 

 

 

 

 



Филология и лингвистика 
 

135 

Сидорова Алина Михайловна 
учитель 

Кирбитова Людмила Леонидовна 
учитель 

 

МБОУ «Козловская СОШ №3» 
г. Козловка, Чувашская Республика 

СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ФРАЗЕОЛОГИЗМОВ  
С ФИТОНИМАМИ В АНГЛИЙСКОМ, НЕМЕЦКОМ, 

РУССКОМ И ЧУВАШСКОМ ЯЗЫКАХ 
Аннотация: сопоставительное изучение языков, направленное на вы-

явление схожих черт и различий, является актуальной проблемой совре-
менного языкознания. Особую ценность в этом плане представляют фра-
зеологизмы, т.к. каждый язык обладает своим собственным способом 
восприятия и отражения мира и по-своему создает его языковую кар-
тину. Изучение фразеологизмов помогает понять быт и культуру 
народа, освоить язык. Предметом изучения в данной работе послужили 
фразеологические единицы (ФЕ) английского, немецкого, русского и чу-
вашского языков, имеющие фитонимы в своем составе. Такие ФЕ отра-
жают многовековые наблюдения человека за миром флоры, выражают 
отношение человека к окружающей природе и становятся культурным 
фондом как родного, так и иностранного языка. 

Ключевые слова: фразеологические единицы, символика фитонимов, 
история народа, национальная культура, межкультурная коммуникация, 
культурные стереотипы. 

Фразеология – это сокровищница языка. Во фразеологизмах отражается 
история народа, его быт, фразеологизмы носят национальный характер, в них 
отражается понимание людей разных эпох о жизни в целом, о труде, быте. 
Их объем настолько велик, что рассматривать все фразеологизмы в рамках 
одной работы просто невозможно. Мы решили остановиться на фразах, в 
названиях которых присутствует фитоним, т. е. название растения. Растения 
всегда играли важную роль в истории существования человека, человек все-
гда проводил аналогии между собой и растениями. Каждое из растений при-
обретало человеческие признаки, воплощало в себе человеческие черты. Мы 
собрали и проанализировали 317 ФЕ с фитонимами на английском, немец-
ком, русском и чувашском языках, определив их количественное соотноше-
ние в исследуемых языках. 

Наиболее активный фитоним, обозначающий плод, в английском языке яв-
ляется «apple» и используется для описания внешне привлекательного, но 
нравственно испорченного человека: «the rotten apple» (паршивая овца), «a bad 
apple» (плохой человек). Выражение «Adam’s apple» (адамово яблоко) уходит 
корнями в библейские предания и обозначает обманчивый успех. Для боль-
шего количества ФЕ со словом «Apfel» в немецкой культуре характерно отри-
цательное значение: «ein fauler Apfel macht zehn faule Äpfel» (испорченное яб-
локо портит соседние), «hinter dem Ofen sitzen und Äpfel braten» (бить ба-
клуши).Небольшое количество ФЕ в русском языке со словом «яблоко» наме-
кают на плохую наследственность: «яблочко от яблони недалеко падает», 
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бытовых условиях: «яблоку негде упасть». Данный фитоним совершенно чужд 
для фразеологического фонда чувашского языка. Фитоним «вишня» нашел 
свое отражение во фразеологии английского и немецкого языков, несет в себе 
положительное значение в английской культуре, что обусловлено объектив-
ными признаками – красотой и приятным запахом растения: «the cherry of the 
cake» (лакомый кусочек), «cherry picking» (снимать сливки). В немецкой фра-
зеологии фитоним «Kirschen» характеризует взаимоотношения между 
людьми: «mit ihm ist nicht gut Kirschen essen» (с ним лучше дела не иметь). Аб-
солютно английским является фитоним «banana» и используется для описания 
поведения человека: «to lose one’s banana» (потерять контроль над собой), «to 
drive one’s banana» (свести кого-л. с ума). Фитоним «груша» нашел свое отра-
жение только во фразеологии немецкого языка и характеризует отсутствие ум-
ственных способностей у человека: «eins auf die Birne bekommen» (получить по 
башке), «eine weiche Birne haben» (быть слабоумным). Фитоним «малина» свя-
зан с представлением русских о счастье: «разлюли малина» (беспечная жизнь). 
Для фитонима «горох», на первый взгляд, несущего смысл плодородия, харак-
терно отрицательное значение во всех исследуемых культурах. В русском 
языке это пустой человек, бедняга: «разыгрывать шута горохового», «стрень – 
брень с горошком» (отсутствие имущества). Англичане называют глупого че-
ловека «pea-brained», в немецкой культуре неопрятный человек выглядит так, 
как будто на нем черти горох молотили «auf ihm hat (wohl) der Teufel Erbsen 
gedroschen». У чувашского народа горох несет отрицательные характери-
стики: «кěл пǎрçи суйла» (заниматься ерундой), «тимěр пǎрçа» (жадный чело-
век). Интересен тот факт, что фитоним «капуста» встречается только в немец-
ких и русских ФЕ. Капуста у немецкого народа была ведущей огородной куль-
турой на протяжении долгих лет и ей отводилась важная роль. Данный фито-
ним несет как положительное, так и отрицательное значение: «Leb whol, iss 
Kohl!» (живи хорошо, ешь капусту), «Kohl machen» (делать глупости). У рус-
ского народа «капуста» это источник безбедной жизни: «борщ и капуста, в за-
кромах не будет пусто». Популярный в русской фразеологии фитоним «репа» 
означает деятельность человека: «дедка за репку» (коллективный труд), финан-
совое отношение: «дешевле пареной репы». Следует отметить, что такое попу-
лярное растение как картофель нашел свое отражение только в одной лингво-
культуре. Англичане обращаются к данному фитониму для описания ленивого 
человека: «couch potato» (лежебока), а также просиживающего в интернете че-
ловека: «mouse potato» – тот, кто проводит свободное время, просиживая в ин-
тернете. Фитоним «bean» (фасоль) во фразеологическом фонде английского 
языка представляет набор противоречивых и противоположных значений, в 
ряде случаев он характеризует успешного, удачливого человека: «he knows how 
many beans make five» (он сух из воды выйдет), «full of beans» (энергичный и 
жизнерадостный человек), в некоторых фразеологизмах данный фитоним 
несет отрицательную коннотацию: «get beans» (быть наказанным, избитым), 
«every bean has its black» (нет боба без пятнышка). Немецкий народ использует 
фитоним «Bohnen» для описания внешности: «eine lange Hopfenstange -
Bohnenstange» (очень высокий человек). 

Одной из многочисленных групп фразеологизмов является совокуп-
ность выражений, в основе которых лежит фитоним «орех». В русской 
языковой картине «орех»- символ скрытой мудрости, плодородия и дол-
гожительства: «крепкий орешек», «орешек не по зубам». Англичане, так 
же, как и русские, обратили внимание на орехи, как что-то заветное, жела-
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емое: «a hard nut» (орех не по зубам), «he who would eat the nut must first 
crack the shell» (без труда не вытащишь и рыбки из пруда). В ряде фразео-
логизмов английского языка название ореха употребляется в переносном 
значении «голова». В английском языке все фразеологизмы, в состав ко-
торых входит фитоним «nut», используются для обозначения аномального 
психического состояния человека, например: «go nuts» (спятить, рех-
нуться), «drive smb. nuts» (сводить кого-то с ума). Немецкий народ считает 
заросли орешника символом плодородия, местом, где рождаются дети, эта 
особенность нашла свое отражение во фразеологической единице: «in die 
Haseln (Haselnüsse) gehen» (пойти на свидание). С другой стороны, орех 
ассоциируется с чем-то ничтожным, незначительным: «eine hohle (taube) 
Nuß» (пустяк, безделица). Фитоним «орех» не нашел свое отражение во 
фразеологии чувашского языка. 

Популярным фитонимом в английском, немецком и русском языках 
является «роза». Роза у англичан – самый популярный цветок и воспри-
нимается как воплощение красоты, молодости, что-то приятное: «fresh as 
a rose» (свеж, как роза), «path strewn with roses» (путь, усыпанный розами, 
лёгкая, приятная жизнь). Немецкий народ также ассоциирует розу с кра-
сотой «sie blüht wie eine Rose» (цветет как роза), роза олицетворяет кра-
соту, радость, счастье, в то же время русский народ акцентирует внимание 
не на красоте роз, а на их шипах, например, «где розы, там и тернии», «нет 
роз без шипов», «у роз нет плодов», говоря о пустой красоте. Распростра-
ненным фитонимом в английской фразеологии является «лилия»: «as pure 
as a lily» (чистый как лилия), данный цветок символизирует чистоту, ве-
личие, невинность. Немецкая культура относит лилию к чему-то хруп-
кому, слабому: «dastehen wie eine geknickte Lilie» (стоять, как надломанная 
лилия), во фразеологии русского народа лилия – олицетворение скромно-
сти: «скромная как лилия». Мы определили ФЕ с фитонимами, характер-
ные только для одного языка. Так, например, «мак» встречается довольно 
часто в русском языке: «дуля с маком», «ни маковой росинки», «как ма-
ком усыпано», где семя данного цветка обозначает что-то очень малень-
кое. Многочисленнной группой представлены ФЕ со словом «крапива» в 
чувашской культуре: «вĕлтрен пек» (очень злой), «вĕлтрен пусать» (о за-
пущенном хозяйстве) Неприглядный вид растения точно отражает отри-
цательные стороны человеческого поведения. 

Многочисленной оказалась группа с компонентом «трава» во всех 
языках. Так, в английском языке «трава» является чем-то тайным, неожи-
данным: «not let any grass grow under one's feet» (высказать всю правду), 
«snake in the grass» (скрытая опасность). В немецком языке с травой срав-
нивают слишком деятельного, высокомерного человека: «das Gras wach-
sen hören» (считать себя умнее всех), «sich kein Gras unter den Füßen wach-
sen lassen» (быть деятельным, активным). Во фразеологии чувашского 
языка данный фитоним несет отрицательную кононнотацию и использу-
ется для описания бесчестного человека, неадекватного поведения: «ие 
курǎкě çинě» (вести себя бесчестно), «ǎншǎрт курǎкě çи» (вести себя не-
адекватно, как сумасшедший). Для фразеологизмов со словом «трава» в 
русском языке характерно нейтральное значение: «трава травой», «трынь 
трава» 

Деревья произрастали на территории всех исследуемых культур и вос-
принимались их народами как живые существа. Из названий деревьев во 
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фразеологии чаще всего представлены «дуб», «осина», «береза». В ан-
глийской, немецкой и чувашской фразеологии дуб является олицетворе-
нием силы и мощи: «little strokes fell great oaks» (слабые удары валят боль-
шие дубы), «von einem Streiche fällt keine Eiche» (от одного удара топором 
ни один дуб не свалится), «касса янǎ юман пек» (рухнуть, как подкошен-
ный дуб). В русской культуре фитоним «дуб» используется для характе-
ристики глупого человека: «дуб дубом», «c дуба рухнуть». Фразеоло-
гизмы, в составе которых присутствует слово «дерево», не разделяя его на 
виды, представляют собой внушительный по размерам лексический слой 
во фразеологии английского и немецкого языков. Представленный фито-
ним в английской фразеологии является олицетворением надежности, ос-
новательности, символизирует человеческое начало: «the tree is known by 
its fruit» (дерево познаётся по плоду), «as a tree falls, so shall it lie» (куда 
дерево клонилось, туда и повалилось). Похожее отношение к дереву у 
немецкого народа: «wie der Baum, so die Frucht» (каково дерево, таков и 
плод). У чувашского народа «дерево» несет отрицательные коннотации: 
«йывăç алăллă» (безрукий человек), «йывăç чěлхеллě» (косноязычный че-
ловек) [8] Примечательно то, что для определения родственных связей чу-
ваши используют фразеологизмы с фитонимами «рябина» и «береза»: 
«пилеш тǎрри пěлěш», «хурǎн тǎрри хурǎнташ» (о дальних родственни-
ках). Русский народ склонен к использованию определенного вида дерева 
для характеристики отрицательных качеств человека: «балда осиновая» 
(глупый человек), «пень берёзовый» (тупица, дурак), «как осиновый лист 
дрожит» (трусость). Велико значение леса и жизни народа исследуемых 
культур, так как лес был источником корма для сельского населения. Ана-
лиз фразеологизмов с фитонимом «лес» позволяет сделать вывод, что как 
русские, так и англичане обращаются к данному образу для характери-
стики чего-то неясного, непонятного: «темный лес», «за деревьями не ви-
деть леса» (увлекаясь мелочами, не видеть главного), «can’t see the forest 
for its woods» (не видеть главного). Немцы относятся к лесу с большим 
почитанием: «wo der Wald stirbt, stirbt das Volk» (где умирает лес, там уми-
рает народ). Чувашский народ обращается к образу леса для характери-
стики такого порока, как лень: «вǎрман су» (бездельничать). 

Фразеология – явление сложное, имеет свои национальные особенно-
сти, которые в свою очередь зависят от культуры, истории, традиций того 
или иного народа. В каждой культуре существуют свои фитонимичные 
образы. Следует отметить, что количество фразеологизмов у каждого 
народа разное и в каждой культуре можно выделить определенные доми-
нантные образы, которые чаще всего фигурируют во фразеологизмах. В 
ходе проделанной работы мы пришли к выводу, что фитонимы чаще всего 
используется во фразеологизмах английского языка. Это обороты с та-
кими фитонимами как яблоко («apple»), банан («banana»), вишня 
(«cherry»), орех («nut»), маргаритка («daisy»), лилия («lily»), роза («rose»), 
фиалка («violet’). Немецкие ФЕ большей частью представлены фитони-
мами «Baum» (дерево), «Eiche» (дуб), «Grass» (трава), «Rose» (роза). В 
русской культуре преобладают ФЕ с фитонимами «горох», «репа», а 
также популярны фразеологизмы, имеющие в своем составе название де-
рева. В чувашском языке основной уклон делается на такие фитонимы как 
«велтрен» (крапива), «пǎрçа» (горох). 
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Все собранные и изученные фразеологизмы мы разделили на 6 основ-
ных групп, отражающие: 1) нравственные качества человека, 2) отноше-
ния между людьми, 3) внешность человека, 4) эмоционально-психическое 
состояние, 5) трудовую деятельность человека, 6) физические и умствен-
ные способности. Мы пришли к выводу, что во всех исследуемых культу-
рах ФЕ большей частью используются для описания психоэмоциональ-
ного состояния человека, а английский и немецкий народ с такой же ча-
стотностью прибегает к ФЕ для описания нравственных качеств человека. 
Анализ фразеологизмов четырех языков вывел значительное сходство 
флористических фразеологических единиц, используемых для описания 
внешности человека, его отношения к труду. 

Множество примеров доказывают, что в немецком, русском и чуваш-
ском языках фразеологизмов с отрицательным значением больше, чем с 
положительным. В английской культуре количество ФЕ с положительной 
коннотацией пусть незначительно, но превалирует над ФЕ с отрицатель-
ным значением. При помощи фразеологизмов народы изучаемых культур 
высмеивают такие пороки, как высокомерие, нерешительность, упрям-
ство, хитрость, безделье, неопрятность. Все это объясняется, с нашей 
точки зрения, следующим: фразеологизмы появились в речи людей для 
того, чтобы в двух словах передавать человеческие мысли, придавать гро-
моздкому суждению яркую и звучную форму и несут в себе воспитатель-
ный характер. 

Также мы выявили специфические ФЕ, которые невозможно прямо пере-
дать в переводящие языки, что свидетельствует об индивидуальности четы-
рех языков. Выявленные различия указывают на национальную специфику 
фразеологизмов, что связано с географическими особенностями, культурно-
историческим развитием и национальными особенностями характера. У каж-
дого народа свое восприятие мира, отсюда и разная символика и ассоциации. 
Выявление национально-культурных особенностей фразеологизмов очень 
важно, так как их знание устойчивых выражений позволяет не только увели-
чить свой словарный запас и обогатить, таким образом, свою речь, но и по-
нять культуру, традиции, обычаи и менталитет народа. 
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Аннотация: статья освещает проблему того, что в настоящее 

время во всех сферах общественной жизни возросла роль персонала. Про-
изошла большая трансформация концепций управления, при чем в любой 
сфере деятельности. Долгое время люди в организациях воспринимались 
как ресурс, которым можно управлять также, как и любой другой сфе-
рой предприятия. Большая конкуренция в сфере торговли выдвигает осо-
бенные требования к подбору, отбору, найму персонала. В статье про-
анализированы проблемы отбора персонала в розничные магазины сети 
«Адидас», предложены пути их преодоления. 

Ключевые слова: отбор персонала, особенности отбора в рознице, 
качественная оценка кандидата. 

Работа с персоналом стала занимать важное место в жизни любой ком-
пании, которая стремится к успеху, маленькая организация или большая, 
не важно, но успешна та, которая понимает важность человека как лично-
сти в организации и активно развивает это направление. 

На данный момент конкурентоспособность организации составляют 
не только бизнес-результаты, база клиентов и их приверженность, а в том 
числе качество персонала, люди что вкладываются в деятельность орга-
низации, и корпоративной культуры. Уровень успешности организации 
определяется лояльностью персонала по отношению к компании, жела-
нием вкладываться в ее развитие. 

Соответственно, для того чтобы развивать этот ресурс в рамках орга-
низации важно находить таких сотрудников, которые будут смотреть в 
одну сторону с компанией, будут стремиться к достижению целей компа-
нии и даже личные цели будут перекликаться с миссией компании. 

Отбор персонала – это комплексный процесс, который включает этапы 
определения критериев отбора и соответствующего анализа и изучения 
кандидата: психологических, профессиональных, личностных особенно-
стей, а также соответствия его квалификации и способностей предлагаемой 
должности, соответствия его устремлений интересам компании. Итогом 
данного процесса является выбор наилучшего кандидата на должность. 

Рассмотрим процесс отбора персонала в розничный сегмент на при-
мере организации ООО «Адидас» (далее Adidas). Здесь используются сле-
дующие методы: 

– телефонное интервью; 
– поведенческое интервью; 
– структурированное интервью (интервью по компетенциям); 
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– групповое собеседование. 
К этапам отбора персонала в компании относятся (рис. 1): 
1. Телефонное интервью – чтобы приглашать на индивидуальное ин-

тервью потенциально успешных соискателей, необходимо проводить пер-
вичную фильтрацию кандидатов через телефонное интервью; 

2. Групповое интервью (не является обязательным) – в ходе группо-
вого интервью из 15–20 кандидатов выбирают тех, кого можно рекомен-
довать на индивидуальное интервью. Такой способ существенно эконо-
мит время и эффективен для большого количества кандидатов; 

3. Индивидуальное интервью – это беседа, которая проводится по опре-
деленному плану, предполагающая прямой контакт интервьюера с канди-
датом, и все ответы которого фиксируются в специальном бланке оценки. 

Кандидат может либо сразу попасть на индивидуальное интервью по-
средством заполнения анкеты прямо в магазине, или оставить заявку на 
официальном сайте Adidas, где он будет перенаправлен на ГИ. 

 

 

Рис.1. Технология отбора персонала в рознице компании  
в ООО «Адидас» 
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Важно отметить, что в Adidas поиск и отбор сотрудников осуществля-
ется согласно модели компетенций 3С (от английского Creativity (Креа-
тивность), Collaboration (Взаимодействие), Confidence (Вера в успех). 
Также уделяется особое внимание мотивации человека и его потенциала 
к развитию (рис. 2). 

 

 
 

Рис. 2. Основные компетенции компании ООО «Адидас» 
 

Рассмотрим основные проблемы, встречающиеся при отборе персо-
нала в ритейл в наше время. 

Первая проблема – требуется обработка и отсев большой базы канди-
датов, что занимает много времени и сил. Большая текучесть кадров роз-
нице вполне свойственна, отсюда требуется на постоянной основе изучать 
большое количество резюме, поэтому зачастую не хватает специалистов 
(рекрутеров). На каждого сотрудника в этом направлении идет большая 
нагрузка, отсюда, долго открытые позиции в магазинах, влекут нехватку 
персонала, отчего страдают бизнес-результаты магазина и команде при-
ходится постоянно перерабатывать. На одного рекрутера приходится 
большое количество магазинов, где требуется закрыть нехватку. 

Помимо рекрутеров к набору начинают подключать директоров магазина. 
Понятно, что они в какой-то степени обучены основам отбора (участие в тре-
нинге, изучение теории на корпоративном портале и т. д.), но их нельзя отнести 
к специалистам в этой сфере. Возлагается довольно большая ответственность 
на людей, которые не обучались этому, из-за этого качество отбора снижается. 

Отсюда вытекает и вторая проблема – использование в отборе линей-
ного административного персонала, который не всегда обладает нуж-
ными знаниями, навыками, а где-то и опытом отбора кадров. На примере 
Adidas можно видеть, что директора и администраторы магазина могут 
проводить самостоятельно индивидуальные интервью, но их неподготов-
ленность является фактором риска, который может привести к некаче-
ственной и поверхностной проверке компетенций кандидата. Неумение 
понимать, насколько кандидат честен и добросовестен, некачественная 
психологическая оценка снижает эффективность отбора. Если интервь-
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юер не знает, как правильно себя вести появляется риск негативного впе-
чатления у кандидата о компании. 

Третья проблема при отборе персонала – отсутствие четких критериев, 
которые позволяют определить источники поиска подходящих кандида-
тов, а также выстроить процесс отбора таким образом, чтобы в результате 
отбирать «правильных» людей. Если брать компанию Adidas, то за по-
следние 3 года она в этом направлении сделала большой шаг – разрабо-
тана четкая система критериев и профиля кандидата для каждой концеп-
ции магазина, что помогает определять подходит ли кандидат к требова-
ниям компании или нет. 

И четвертый момент, который также хотелось бы выделить – это вза-
имодействие розницы, в лице директоров магазинов с рекрутерами. Не-
своевременное информирование рекрутеров об открывшейся вакансии, о 
планируемых изменениях в штатной структуре того или иного магазина. 
В результате долго открытая вакансия, уставшая от переработок команда, 
на фоне этого неэффективность сотрудников в плане KPI. 

Какие можно предложить варианты решения данных проблем в рам-
ках отбора персонала. Если рассматривать первую, то здесь конечно речь 
в первую очередь пойдет о расширении штата отдела рекрутмента. Тогда 
появляются новые возможности: снижается нагрузка на персонал, появ-
ляется время на дополнительное обучение административного персонала 
розницы. Возможно, как вариант, стоит заложить в отделе по отбору пер-
сонала отдельную должность, направленную на обучение администрации 
качественному отбору персонала (проведение дополнительных тренин-
гов, построение особой программы обучения, оценка результатов обуче-
ния и навыков каждого менеджера). Тогда такое точечное влияние и со 
второй озвученной выше проблемой – обучение представителей розницы, 
участвующих в отборе персонала в розничные магазины. 

Помимо первых двух проблем, в компании Adidas имеет место быть и про-
блема взаимодействия розницы и отдела рекрутмента. В качестве решения про-
блемы возможно создать определенную программу, где обязать директоров от-
мечать все изменения в штате. Ввести эту задачу на еженедельной основе, то 
есть в какой-то определенный день директора должны поставить отметку об 
отсутствии изменений или об их наличии. К этой программе будут иметь до-
ступ и рекрутеры, у них будет определенная статистика, которая своевременно 
обновляется. Рекрутер может начинать свое личное планирование (где критич-
нее вакансия, где ему стоит активно подключиться к ее закрытию). 

Гарантией роста и развития конкурентоспособности организации яв-
ляется персонал, поэтому следует вложить большее количество ресурсов 
в осуществление качественного отбора. Такие затраты точно окупятся с 
течением времени, когда вся система будет работать слаженно. 
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Аннотация: статья посвящена изучению процесса принятия управ-
ленческих решений в субъектах малого бизнеса, на которых наблюдается 
нехватка навыков и опыта, недостатки в стратегическом управлении и 
использовании современных технологий. Необходимость исследования 
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Большинство исследований в области принятия управленческих решений 
направлены на изучение процесса принятия решений в крупных компаниях. 
Результаты этих исследований не всегда могут оказаться полезными для руко-
водителей малых фирм, которые имеют свои особенности управления. 

В Федеральном законе «О развитии малого и среднего предпринима-
тельства в Российской Федерации» [1] говорится, что настоящий закон 
направлен на реализацию установленного Конституцией РФ права граж-
дан на свободное использование своих способностей и имущества для 
осуществления предпринимательской и иной не запрещенной законом 
экономической деятельности [2, с. 114]. 

Однако ограниченные финансовые ресурсы и небольшой рыночный 
опыт приводят к высокой «смертности» субъектов малого бизнеса. 

Для малых предприятий необходимо научиться принимать более каче-
ственные управленческие решения, чтобы снизить риск провала на рынке. 

Рассмотрим два основных понятия – управленческие решения и малый 
бизнес. 

В более широком понимании управленческое решение рассматривают 
как основной вид управленческого труда, совокупность взаимосвязанных, 
Целенаправленных и логически последовательных управленческих дей-
ствии, обеспечивающих реализацию управленческих задач [4]. 
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Малый бизнес представляет собой существенную структурную часть 
рыночной экономики, ее массовую базу и интегральный элемент конку-
рентного рыночного механизма. Предпосылкой для выживания этих ком-
паний на рынке служат новые и улучшенные товары и услуги [3]. 

Важность изучения управленческих решений объясняется тем, что не-
удачные управленческие решения могут привести к более разрушитель-
ным последствиям для компании, чем ошибочные оперативные решения. 

Неотъемлемой частью процесса принятия решения являются участ-
ники этого процесса. Исследования показывают, что групповое обсужде-
ние способствует принятию более оптимальных управленческих реше-
ний. Привлечение исполнителей к процессу принятия управленческих ре-
шений может повысить качество реализации решений. 

Взаимодействие между участниками процесса принятия решений оказы-
вает влияние на результаты решения в нескольких направлениях. Интенсив-
ный характер коммуникаций между основными участниками процесса приня-
тия решений положительно сказывается на качестве решений. Исследования 
также показывают, что конструктивные разногласия и обсуждение сомнений 
относительно решений приводят к более успешным решениям. Однако куль-
тура компаний может препятствовать открытому обсуждению неблагоприят-
ных последствий решения и альтернативных точек зрения. 

Во-первых, в организациях часто с большей вероятностью принима-
ются решения, относительно которых руководители демонстрируют уве-
ренность. Это может привести к ошибочным решениям вследствие игно-
рирования рисков и другой важной информации. 

Другой важный аспект процесса принятия решений – это сбор и анализ 
информации. Результаты исследований о влиянии использования инфор-
мации на последствия решений противоречивы. Одни исследования гово-
рят, что использование большего количества информации при принятии 
управленческих решений приводит к более быстрым и качественным ре-
шениям. Другие – не обнаружили связи между количеством рассматрива-
емой информации, которое измерялось количеством запрашиваемых дан-
ных во время совещаний, и качеством решений. 

Следующая характеристика процесса принятия управленческих реше-
ний – это выбор из нескольких альтернатив. Исследования показывают, 
что компании выигрывают от рассмотрения большего количества вариан-
тов решения. Исследование процесса принятия управленческих решений 
в крупных компаниях показало, что на этапе определения альтернатив 
большинство компаний ограничивалось единственным решением. Кон-
кретное «готовое» решение может быть предпочтительней для руковод-
ства, поскольку оно уменьшает неопределенность. Однако рассмотрение 
ограниченного количества вариантов решения может привести к упущен-
ным возможностям и отстаиванию нежизнеспособных идей. 

Еще одной особенностью процесса принятия решений может выступать 
отношение к риску. В компаниях возникает феномен отвращения к потере, 
когда индивиды придают больше значения тому, что теряют, чем тому, что 
приобретают. В результате возникает стремление сохранить статус. Суще-
ствует и другая крайность, когда руководители отличаются чрезмерной уве-
ренностью в результатах решения, недооценивая возможные риски. 

Предприниматели стремятся использовать минимальный объем ресур-
сов на каждой стадии развития компании, что может способствовать 
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более креативным способам достижения управленческих целей. Для того 
чтобы лучше понять характеристики управления предпринимательской 
фирмой, можно сравнить предпринимательскую деятельность с профес-
сиональным менеджментом. 

Когда менеджеры крупных компаний исследовали рынок, проводили 
конкурентный анализ и строили прогнозы, предприниматели находили 
потенциальных клиентов в ближайшем окружении и пытались продать 
продукт, даже если физически он еще не существовал. Этот феномен по-
лучил название культуры экспериментов в компаниях малого бизнеса. По 
мнению автора исследования, тестирование идеи способствует выявле-
нию проблем на ранних этапах реализации, что снижает издержки осу-
ществления нежизнеспособных решений. 
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В функционировании любого транспортного предприятия наиболее 

актуальным моментом его деятельности является вопрос планирования. 
В процессе планирования транспортного предприятия важным вопро-

сом является определение метода учета затрат. Наибольшее распростра-
нение на практике получили четыре метода учета затрат: 

1) метод учета затрат по ограниченной себестоимости; 
2) метод учета полных затрат; 
3) метод учета фактических затрат; 
4) нормативный метод учета затрат. 
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Метод учета затрат по ограниченной себестоимости предусматривает 
учет затрат, непосредственно связанных с процессом перевозки и другими 
транспортными услугами, исключая при этом все остальные затраты, которые 
относят на финансовый результат предприятия в период их возникновения. 

Метод учета полных затрат предусматривает оценку всех затрат ор-
ганизации на производство и реализацию транспортных услуг вне зависи-
мости от их разновидности. При этом затраты, которые невозможно соот-
нести напрямую с реализацией определенной транспортной услуги, пере-
носят на себестоимость продукции пропорционально выбранной базе рас-
пределения (экономические и производственные показатели: непосред-
ственные затраты, объем транспортной работы в натуральных единицах, 
продолжительность труда работников и др.). 

Метод учета фактических затрат основан на определении размера 
затрат АТП как произведение фактического количества использованных 
ресурсов в отчетном периоде на их фактическую стоимость. 

Нормативный метод учета затрат основан на применении системы 
нормативов и норм расхода ресурсов, необходимых для производства 
определенного объема транспортной услуги, и расчета отклонений фак-
тических затрат от нормативных. Метод нормирования затрат предпола-
гает проведение анализа и оценки затрат прошлых периодов, исследова-
ния трудовых операций, анализа типа и качества используемых материа-
лов, прогнозирование потребности в ресурсах. Чаще всего метод норми-
рования применяют к материальным и трудовым затратам транспортного 
предприятия. Нормирование материальных ресурсов требует определе-
ния нормы расхода, т.е. предельно допустимого количества материаль-
ных ресурсов для выполнения единицы транспортной услуги установлен-
ного качества и технологии транспортного процесса. 

Достоинства и недостатки методов учета затрат транспортного пред-
приятия представлены в табл. 1. 

Таблица 1 
 

Наименование Достоинства Недостатки
1 2 3

Метод учета полных 
затрат 

- позволяет получить 
представление  
обо всех затратах; 
- соответствует  
требованиям  
отечественного  
законодательства. 

- искажает соотношение 
объема постоянных  
и косвенных затрат в составе 
себестоимости единицы 
транспортной услуги; 
- не учитывает 
 изменение себестоимости  
с увеличением объема  
транспортных услуг.

Метод учета затрат 
по ограниченной  
себестоимости 

- акцентирует
 внимание на основных 
элементах затрат; 
- учитывает изменение 
себестоимости  
с увеличением объема 
транспортных услуг. 

-не учитывает всех затрат 
предприятия. 
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Окончание таблицы 1 
 

1 2 3

Нормативный метод 
учета затрат 

- позволяет 
определить целевую 
величину затрат 
 предприятия; 
- эффективный  
инструмент  
оперативного кон-
троля и принятия 
управленческих 
решений.

- увеличивает трудоемкость 
учета, так как требует  
определения различных 
норм для филиалов  
и подразделений,  
предполагает учет  
множества факторов при 
установлении норм 
 и нормативов. 

Метод учета  
фактических затрат 

- прост в применении; 
- учитывает фактиче-
ские цены на ресурсы. 

- не дает представления 
о структуре затрат  
в себестоимости транспорт-
ной услуги и факторах 
 ее изменения, что  
не позволяет осуществлять  
оперативное управление  
затратами предприятия; 
- относительно трудоемкий; 
- не позволяет определять 
стоимость транспортной 
услуги до ее выполнения.
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Управление финансовыми ресурсами автотранспортного предприятия 
(далее АТП) является частью экономической системы предприятия, отра-
жающей как взаимодействие самого предприятия с элементами внешней 
среды, так и функциональные и структурные связи внутри данного пред-
приятия. Исходя из этого источники формирования финансовых ресурсов 
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АТП подразделяют на внутренние и внешние. К внутренним источникам 
формирования финансовых ресурсов относятся чистая прибыль АТП и 
амортизационные отчисления. К внешним источникам – все денежные 
средства, поступающие со стороны, из внешней среды (кредиты, займы, 
безвозмездная финансовая помощь, внешние инвестиции и т. д.). 

Все финансовые поступления из внешних и внутренних источников со-
ставляет собственные и заемные финансовые ресурсы АТП. Заемные ре-
сурсы, в отличие от собственных, привлекаются на платной и возвратной ос-
нове и могут быть как краткосрочные, так и долгосрочные, в зависимости от 
срока, на который предоставлен заём. Все финансовые ресурсы АТП могут 
быть направлены на обеспечение производства транспортных услуг, выпол-
нение своих текущих обязательств перед государственными органами, кре-
диторами, и долгосрочных обязательств по займам и кредитам, на инвести-
ционные цели или быть аккумулированы в виде резервных фондов. 

 

 

Рис. 1 
 

При выборе конкретных источников формирования финансовых ре-
сурсов АТП необходимо учитывать множество факторов. Организаци-
онно-правовая форма организации определяет возможность привлечения 
акционерного капитала. Высокая фондоёмкость продукции, равно как и 
относительно длительные сроки окупаемости капитальных вложений на 
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транспорте снижают кредитные рейтинги АТП и, как следствие, эффек-
тивность использования заемных средств, что является стимулом для 
формирования собственных источников финансирования предприятия. 
Необходимо отметить, что АТП, использующее лишь собственные ре-
сурсы, считается финансово устойчивым, но при этом ограничивает 
темпы своего потенциального развития, так как не может обеспечивать 
формирование необходимого дополнительного объема активов и не ис-
пользует финансовые возможности прироста прибыли на вложенный ка-
питал. Ограничения в привлечении заемных средств послужили толчком 
к распространению на АТП таких способов увеличения объема перевозок, 
как аренда и лизинг. Они значительно выгоднее, чем получение кредитов 
или займов, так как в случае с арендой или лизингом отсутствует необхо-
димость затрачивать время и средства на поиски объекта вложения фи-
нансовых ресурсов, что уменьшает транзакционные издержки. 

При этом определяющими факторами в выборе источников формиро-
вания финансовых ресурсов является текущее финансовое положение и 
цели АТП. Финансовое положение отражает его экономическую состоя-
тельность, т.е. способность удовлетворять требованиям сторонних креди-
торов по имеющимся обязательствам, включая требования об уплате за-
работной платы, а также обеспечить обязательные платежи в бюджет и 
соответствующие внебюджетные фонды за счет имеющегося имущества. 
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СЕБЕСТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ  
ТРАНСПОРТНЫХ УСЛУГ 

Аннотация: в статье изложены основы понимания себестоимости 
единицы продукции при осуществлении деятельности транспортного 
предприятия. Автор также описывает некоторые разновидности себе-
стоимости в зависимости от объема учитываемых затрат, от способа 
и цели расчета. 

Ключевые слова: себестоимость, виды себестоимости, транспорт-
ное предприятие. 

Себестоимость единицы транспортных услуг представляет собой общий 
показатель эффективности деятельности транспортного предприятия. Он вы-
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ражается через стоимостную оценку затрат всех затраченных видов ресурсов, 
используемых для оказания соответствующей транспортной услуги. 

Себестоимость единицы транспортных услуг отражает количествен-
ные результаты функционирования транспортной организации, отобра-
жает насколько рационально используются необходимые ресурсы при 
оказании соответствующей транспортной услуги. 

Себестоимость единицы транспортных услуг определяется как отно-
шение общих затрат транспортного предприятия к объему услуг в нату-
ральном выражении (тонны, тонно-километры, автомобиле-часы и т. д.) 
за определенный промежуток времени. 

Различают несколько разновидностей себестоимости в зависимости от 
объема учитываемых затрат, от способа расчета и цели калькуляции (рис. 1). 

 

 

Рис. 1 
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Дополнительно следует обратить внимание, что себестоимость снижа-
ется с каждой последующей произведенной единицей транспортной 
услуги, так как происходит распределение постоянных затрат транспорт-
ного предприятия на большее количество выпущенных единиц продукции. 

В процессе калькуляции себестоимости транспортных услуг необхо-
димо учитывать факторы, непосредственно оказывающие на нее влияние. 
К таким факторам формирования себестоимости перевозок относятся: 

– цены на используемые ресурсы; 
– надежность поставщиков, условия договорных отношений; 
– уровень ценовой конкуренции на рынке транспортных услуг; 
– законодательное регулирование транспортной деятельности (регу-

лирование тарифов, налоговое законодательство, экологические требова-
ния, стратегическое развитие транспортной отрасли и др.); 

– конъюнктура рынка труда региона; 
– объем спроса на рынке транспортных услуг (снижение себестоимо-

сти в результате действия эффекта от масштаба деятельности); 
– структура и объем грузооборота в регионе; 
– географические особенности региона (погодные условия, рельеф 

местности); 
– качественные характеристики транспортной инфраструктуры; 
– научно-технический прогресс; 
– внешняя политика (расширение торгово-экономического простран-

ства, создание единого транспортного пространства, повышение требова-
ний к качеству услуг). 

Себестоимость единицы транспортных услуг имеет непосредственное 
значение при осуществлении оценки эффективности деятельности транс-
портного предприятия в целом, так как является определяющим показате-
лем в формировании прибыли данного предприятия и его финансовой 
благонадежности. Чем ниже себестоимость, тем по факту больше возмож-
ностей для уменьшения транспортных тарифов, следовательно и цены 
единицы продукции, в себестоимость которой включены данные транс-
портные расходы. Поэтому вопрос эффективного управления затратами 
предприятия транспорта является особенно важным. 
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ОФШОРНЫЕ ЮРИСДИКЦИИ В ЭКОНОМИКЕ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И ИХ ВЛИЯНИЕ  

НА НАЦИОНАЛЬНУЮ ОБОРОНУ 
И ЭКОНОМИЧЕСКУЮ БЕЗОПАСНОСТЬ 

Аннотация: защита собственности, льготное налогообложение, 
конфиденциальность валютных операций и финансовая секретность 
привлекает частный капитал каждого государства на «островки фи-
нансово-юридической свободы». Стоит обратить внимание, что иссле-
дования в области офшорных юрисдикций достаточно затруднены, 
т.к. отсутствует достоверная информация и ограничиваются возмож-
ности в легальном получении статистических данных, с помощью кото-
рых можно определить причины привлекательности офшоров, благодаря 
проведению государственной политики по укреплению финансовой без-
опасности государства. Работа посвящена изучению сущности и орга-
низации деятельности офшорных юрисдикций, а также их роли в си-
стеме обеспечения безопасности государства. 

Ключевые слова: офшорная юрисдикция, офшор, национальная обо-
рона, экономическая безопасность. 

Термин «офшор» (от англ. offshore – вне берега) подразумевает под со-
бой финансовые центры, с помощью которых привлекается иностранный 
капитал по средствам предоставления специальных налоговых и иных 
льгот зарубежным компаниям [9]. 

Одним из ключевых факторов создания офшорных зон выступает эко-
номическая депрессивность отдельных регионов. Поэтому страны, кото-
рые исторически обделены человеческими и природными ресурсами и об-
ладающие, значительно, низким производственным потенциалом, в ре-
зультате национального права на самоопределение разрешают регистри-
ровать на своей территории иностранные субъекты хозяйствования, опре-
деляя для них наиболее выгодные налоговые режимы. Подобные действия 
являются дополнительным источником бюджетных средств для данных 
государств. В свою очередь нерезиденты освобождаются от уплаты нало-
гов целиком, либо облагаются налогами по ставкам, которые ниже, чем 
ставки, действующие в странах с развитой рыночной экономикой, 
т.е. устанавливается не особый административно-правовой режим для 
предпринимательской и внешнеторговой деятельности [4, с. 15–16]. 

В современном мире офшорные юрисдикции отражают пример дина-
мичного развития с использованием универсального правового регулиро-
вания [3]. Большая часть офшорных юрисдикций обеспечивает хорошие 
возможности для доступа на мировой рынок [6, c. 137]. 
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Движущая сила для офшоров заключается в противоречии между част-
ными и государственными интересами. Государство стремится достичь фи-
нансовой и экономической безопасности, развивая экономику в целом, а 
субъекты хозяйствования стремятся максимально увеличить свою прибыль. 

В нашей стране 20 лет назад проблемы офшорного бизнеса практиче-
ски отсутствовали. Это было вызвано с тем, что в российском государстве 
преобладала монополия на всей внешнеэкономической деятельности, а 
также отсутствовала свободная конвертация валют и была закрыта си-
стема экономики страны. 

На сегодняшний день в России широко применяется практика исполь-
зования офшорных компаний, так из 3,2 млн офшорных компаний, заре-
гистрированных во всем мире на долю российских компаний, приходится 
около 60 тыс. компаний. Каждый год за рубежом регистрируется от 2 до 
3 тыс. отечественных офшорных компаний, что свидетельствует о том, 
что Россия является мировым лидером в данной области [10, с. 33]. 

Проблематика изучение сущности и организации деятельности 
офшорных юрисдикций, а также их роли в системе обеспечения финансо-
вой безопасности государства. 

Результаты: изучены сущность и виды офшорных юрисдикций; рас-
смотрено нормативно-правовое регулирование деятельности офшорных 
юрисдикций; раскрыта роль офшорных юрисдикций в системе обеспече-
ния финансовой безопасности государства; рассмотрены способы работы 
с офшорными юрисдикциями экономических субъектов; проанализиро-
ваны взаимодействия российских экономических субъектов с офшор-
ными юрисдикциями; изучены проблемы и перспективы использования 
офшорных юрисдикций в экономике страны. 

Офшорная юрисдикция – это финансовые центры международного типа, 
которые являются привлекательными для иностранных инвесторов и их вло-
жений, благодаря предоставлению всевозможных таможенных, налоговых и 
других льгот. В мире существует общепринятая практика, которая подразуме-
вает, что иностранные предприятия, зарегистрированные в офшоре, осуществ-
ляют выплату определенного ежегодного сбора, в результате чего они полно-
стью освобождаются от корпоративного обложения налогами. 

В настоящий момент офшорные юрисдикции представляют собой 
один из наиболее популярных, востребованных и действенных инстру-
ментов, используемых в международном налоговом планировании  
[2, с. 33]. Основными из преимуществ являются такие, как: получение 
визы для руководителей и учредителей предприятия, а также их ближай-
ших родственников; отсутствие корпоративного или подоходного обло-
жения налогами; полное или частичное освобождение от необходимости 
уплаты экспортных и импортных сборов; отсутствие валютного контроля 
со стороны государства, так же как и каких-либо запретов на вывоз акти-
вов за границей юрисдикции [7, с. 172–175]. 

Существует множество способов использования офшорных компаний, но 
все их можно разделить на две большие группы: связанные минимизацией 
налогового бремени и связанные с выводом денежных средств с территории 
Российской Федерации. Однако использование офшорных схем таит в себе 
множество опасностей. Так, лица, использующие офшорные фирмы и контро-
лирующие их деятельность, рискуют быть привлеченными к налоговой, адми-
нистративной или уголовной ответственности [5, c. 75]. 
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Офшорные юрисдикции на территории РФ и других государств образуют 
комплекс противоречий между интересами самого государства и бизнеса. Ряд 
проблем, отличающих использование офшорных юрисдикций в РФ: 

– характер проведенной в 90-е годы приватизации; 
– слабость банковской системы РФ; 
– слабо развитым фондовым рынком; 
– существенные масштабы теневого сектора; 
– большие масштабы коррупции. 
Главные угрозы офшоризации российского бизнеса: 
– потеря управляемости экономики; 
– -утрата контроля стратегических активов в ТЭКе, металлургии, ма-

шиностроении и оборонных производствах; 
– регулирование платежного баланса; 
– регулирование инвестиционного процесса [5, c. 75]. 
Рассмотрим меры для вывода российской экономики из «офшорной 

тени», которые необходимо принять правительству: 
– корректировка российского законодательства, с учетом принятых за 

последние годы в мире мер по регулированию офшоров; 
– заключение соглашений для обмена налоговой информацией с 

офшорными юрисдикциями. Согласно, мировой практики данный способ 
является ключевым инструментом вывода из «офшорной тени» деятель-
ности предприятий; 

– распространение контроля государства на компании местного про-
исхождения, учрежденные в офшорных юрисдикциях; 

– наиболее активизированное участие России в международном со-
трудничестве для увеличения прозрачности офшоров, а также раскрытие 
РФ информации о крупных местных компаниях; 

– создание и формирование «черного списка» иностранных банков в РФ; 
– функционирование государственных компаний в аналогичной ком-

мерческой среде должно быть, на ровне с частными компаниями; 
– ведется обсуждение вопроса по созданию собственной международ-

ной офшорной зоны в Калининградской области; 
– осуждение мер и привлечение всех форм бизнеса по выводу россий-

ской экономики из «офшорной тени» [1]. 
Таким образом, главная роль в устранении негатива, связанного с 

офшоризацией заключается в глобальном улучшении российского пред-
принимательства. В свою очередь офшорная политика РФ не должна ак-
центироваться на введении жестких рамок и запретов. Результат данных 
мер в условиях действующего режима движения капиталов лишь приве-
дет к усилению нелегальной утечки капиталов, а также увеличит риск и 
снизит объемы притока иностранных инвестиций в РФ. 

Помимо этого, необходимо активизировать борьбу с криминальными 
и полукриминальными схемами. В свою очередь законопослушный биз-
нес не должен пострадать от антиофшорной деятельности страны. По-
этому целесообразнее использовать офшоры при условии некриминаль-
ного характера из бизнес-структур, а не по указаниям регулирующего ор-
гана, который не отвечает за результаты работы [2]. 

Отток капитала из Российской Федерации непосредственно влияет на фор-
мирование бюджета государства, и как следствие распределение денежных 
средств по статьям расходов, отрицательным образом влияя на уровень без-
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опасности страны. В данном исследовании приведена статистика за период с 
2013 года по 2018 год. В таблице указаны суммы, которые были выведены с 
территории Российской Федерации с использованием офшорных юрисдикций. 

 

Таблица 1 
 

Вывод денежных средств с территории Российской Федерации 
 

Год 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Сумма, 
млрд $ 60,3 152,1 57,1 18,5 25,2 67,5 

 

 

Рис. 1. Отток капитала из Российской Федерации 
 

Расходы федерального бюджета на национальную оборону в период  
2013–2018 гг., выраженные в процентах казаны в таблице 2. 

 
Таблица 2 

 

Расходы по статье «Национальная оборона»  
(% от всех расходов государственного бюджета) 

 

Год 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Расходы 15% 15,8% 16,7% 19,2% 17,5% 17,1% 
 

Динамику изменений расходов на оборону можно проследить на графике. 
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Рис. 2. Расходы на оборону (% от всех расходов государственного бюджета) 
 

В абсолютном выражении данные выглядят следующим образом. 
 

Таблица 3 
 

Расходы по статье «Национальная оборона» 
 

Год 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Расходы, 
млрд руб 2103,6 2479,1 3181,4 3775,3 2852,3 2852,3 

 

 

Рис. 3. Расходы на оборону в абсолютном выражении 
 

Так как невозможно точно рассчитать потери государственного бюджета от 
использования офшорных юрисдикций, попробуем привести некоторые услов-
ные расчеты. Использование офшорных юрисдикций позволяет с минималь-
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ным уровнем налогообложения либо без налогов выводить средства с террито-
рии для последующего распределения бенефициарам, фактически являю-
щимся резидентам РФ. Исходя из практики налоговых споров последних лет, 
можно говорить о том, что государство в виде налогов не получило порядка 
10% налогов на доходы (на дивиденды, на прибыль) с денежных средств, кото-
рые были выведены с территории Российской Федерации. 

Тогда суммы потерь государственного бюджета можно условно оце-
нить следующим образом: 

Сумма, выведенная с территории РФ * неуплата налогов в государ-
ственный бюджет (10%) = Потеря государственного бюджета 

2013 – $ 6,03 млрд 
2014 – $ 15,21 млрд 
2015 – $ 5,71 млрд 
2016 – $ 1,85 млрд 
2017 – $ 2,52 млрд 
2018 – $ 6,75 млрд 
Исходя из известных уровней расходов на национальную оборону и 

ранее оцененных потерь государственного бюджета по годам произведем 
расчеты потерь федерального бюджета «национальная оборона»: 

Потеря государственного бюджета * % расхода бюджета по статье «Наци-
ональная оборона» = Потеря ассигнований по статье «Национальная оборона» 

2013 – $ 0,91 млрд 
2014 – $ 2,40 млрд 
2015 – $ 0,95 млрд 
2016 – $ 0,36 млрд 
2017 – $ 0,44 млрд 
2018 – $ 1,15 млрд 
 

 

Рис. 4. Потери федерального бюджета в расчете расхода  
«Национальная оборона» 

 

Таким образом, очевидно, что офшорные юрисдикции отрицательно вли-
яют на экономическую безопасность России, на государственный бюджет 
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Российской Федерации, на национальную безопасность страны и наносят 
значительный ущерб экономическому развитию государства. 
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нансовой грамотностью для разумного использования денег. Автором 
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У каждого человека два главных желания: научиться копить и эконо-
мить. Вроде кажется, что это просто. Но когда ты пытаешься отложить 
или сэкономить, потребность в покупке или трате денег возрастает в разы 
больше. Все потому, что люди не умеют рационально распоряжаться 
своим капиталом. Что, в первую очередь, нужно сделать, чтобы начать 
правильно копить или экономить? 
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В школе или университете вам никогда не дадут инструкцию по ра-
зумному пользованию деньгами. Есть базовые знания о том, что такое 
деньги, актив, пассив, их функции и т.д. Но как распоряжаться ими вам не 
скажут. Для этого нужно самостоятельно искать информацию, выстраи-
вать правильно свои мысли и цели. Если вам кажется, что это трудно, то 
на помощь придет книга Р. Кийосаки «Богатый папа, бедный папа». Это 
книга – лучший учебник по самообразованию. Она именно для тех, кто 
хочет вылезти из ямы с долгами, кредитами. Она написана простым язы-
ком без тяжелых терминов. Ее поймет любой, кто хочет научиться распо-
ряжению деньгами. Именно в ней рассказывается о том, как стать финан-
сово-грамотным. 

Мало читать – важно понимать то, что вы читаете. Обретение финан-
совой грамотности – это первый шаг к богатству. Когда вы научитесь по-
нимать цифры – вы поймете то, чего не может понять ¾ населения всего 
земного шара. 

Главный принцип овладения финансовой грамотностью – это про-
стота. Люди не привыкли, что управление деньгами может быть легко. 
Поэтому они обходят это стороной, искав более трудные пути к богатству. 

Суть в том, что, когда вы обретете финансовую грамотность, вы научи-
тесь видеть, что вам приносит доход, а что – расход. И вы удивитесь, 
насколько длинный список будет в графе «расход». Для того, чтобы 
уменьшить расходы и расширить графу «доходы», вам понадобится еще 
два термина в копилку знаний – актив и пассив. 

По словам Р. Кийосаки, актив – это то, что приносит деньги, а пассив – 
то, что забирает деньги прямо у вас из-под носа [1]. Главная цель, которую 
хочется донести до каждого из вас, – это то, что деньги должны работать 
на вас, а не вы на них. Когда вы разберетесь с этими понятиями, тогда вы 
научитесь видеть, где деньги тратятся впустую, а где грамотно вложены 
во что-либо. 

Итак, финансовая грамотность – это умение управлять доходами и рас-
ходами, грамотно распределять деньги и приумножать уже имеющийся 
капитал. Когда человек овладеет знаниями в сфере финансов, ему не при-
дется жить от зарплаты до зарплаты. Деньги будут копиться, даже когда 
вы спите. В этом и заключаются основы финансовой грамотности. Когда 
вы поймете, что деньги работают на вас, значит вы стали финансово-гра-
мотным. 

Основы финансовой грамотности: 
1. Планирование и учет финансовых потоков. 
2. Использование дополнительного источника дохода. 
3. Правильное отношение к деньгам. 
4. Взаимодействие с финансовыми организациями. 
5. Грамотное инвестирование капитала [2]. 
Когда вы обладаете этими умениями, вы научитесь не тратить все 

деньги разом. Вы будете видеть реальные источники дохода, которые ра-
ботают без вашего участия. Нужно лишь правильно все спланировать. 

Немаловажным является пункт о постановке целей. Ставьте опреде-
ленные цели, чтобы в дальнейшем стремиться к лучшему. Потому что бес-
цельное управление деньгами ни к чему не приведет. Финансовая грамот-
ность и постановка целей в совокупности дает больше. Главное – цели 
должны быть реальными. 
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Если вы тот человек, который устал тратить деньги на все подряд и 
хочет научиться приумножать свой доход, то изучайте больше информа-
ции. Развивать собственную финансовую грамотность никогда не поздно. 
Это будет полезно любому человеку, так как всем интересен секрет 
успешного распоряжения деньгами. Для начала можете пробрести книгу 
Р. Кийосаки. Она даст вам базовые знания и перестроит ваши мысли. Да-
лее можете переходить к более сложному. Чем сложнее информацию вы 
освоите, тем более грамотным вы станете в финансовых вопросах. 
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Еще до 1950-х люди не знали, как оптимизировать производственную 
систему. А в 1955 году на рынке автомобилей случился полный перево-
рот. Требовалось расширение модельного ряда автомобилей марки 
Toyota. И как это сделать, когда расходы на запчасти превышают доходы. 
Основатели Toyota первыми разработали такой термин как бережливое 
производство. Они понимали, что производственному совершенствова-
нию нет предела. Нужно постоянное движение вперед и только тогда бу-
дет результат. Так и появилась первая стратегия под названием кайдзен, 
которая обозначал «непрерывные улучшения». На то время, за счет этой 
стратегии у компании Toyota не было ни одного конкурента. 

Сейчас у каждой компании в приоритете выйти на рынок и стать конкурен-
тоспособной. Они прибегают к концепции бережливого производства, когда 
понимают, что их продукт не удовлетворяет потребителей и требует больших 
затрат и времени. 
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Бережливое производство – что это? Само слово «бережливое» уже 
раскрывает смысл понятия. То есть, как организовать рабочий процесс 
так, чтобы рационально задействовать все ресурсы. Можно много рабо-
тать, но не успевать. А построить процесс так, чтобы хватало времени на 
все, дело нелегкое. Но выполнимое. Прежде всего, внедрение каких-либо 
концепций на производстве происходит для улучшения конечного про-
дукта. И в этом должен быть заинтересован каждый сотрудник. Если где-
то будет отстающее звено, то система не будет работать. 

Итак, бережливое производство – набор принципов, которые исполь-
зуют мыслители бережливого производства для повышения производи-
тельности, качества и времени выполнения заказа за счет устранения по-
терь. Иными словами, с помощью бережливого производства до потреби-
теля доносится не конечный продукт, а его ценность. А цель ценности со-
стоит в том, чтобы предоставить покупателю бездефектный продукт или 
услугу, когда это необходимо и в необходимом количестве. Ценность 
определяется потребителем. 

Бережливое производство должно определяться общей стратегией 
компании. И для достижения результата используют инструменты береж-
ливого производства. Все инструменты и методики лин направлены на со-
здание эффективного потока и устранение потерь. Каждый инструмент 
отвечает за определенное направление, которое необходимо оптимизиро-
вать в производстве. 

Таблица 1 

Инструменты бережливого производства 

Инструменты Значение
Система 5S Организация рабочего места 

Кайдзен 

Концепция непрерывного улучшения качества, которая 
включает в себя 6 принципов: стандартизация, 
рационализация, дисциплина, чистота, избирательность  
и порядок

TPM Обслуживание оборудования. Уменьшает количество 
простоев оборудования, и повышает эффективность

VSM Карта потока создания ценности (КПСЦ)

Канбан Организация непрерывного материального потока
при отсутствии запасов

В таблице представлены основные инструменты, которые оказывают 
наибольшее влияние на производственный процесс. Наибольший резуль-
тат достигается, когда инструменты взаимодействуют друг с другом. 

Весь процесс внедрения начинается с осознания того, что совершен-
ствованию нет предела. Чем быстрее компания движется вперед в разви-
тии, тем больше успешность и прибыль. За это отвечает концепция 
кайдзен. Суть данной философии в том, чтобы каждому сотруднику пред-
лагать необходимые улучшения по рабочему процессу и реализовывать 
их в оперативном режиме. 

Далее, когда цели поставлены, следует создать среду для постоянного 
совершенствования. Начать лучше всего с организации рабочего места. За 
это отвечает система 5S. Цель 5S состоит в том, чтобы на рабочем месте 
было только то, что вам нужно, отведенное место для всего – стандартный 
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способ ведения дел и дисциплина для его поддержания. Для организации 
это создает меньше дефектов, меньше отходов, меньше задержек, меньше 
травм и меньше поломок. Эти преимущества выражаются в более низкой 
стоимости и более высоком качестве. 

В ряд показателей, которые требуют улучшения, входит и обслужива-
ние оборудования. Оборудование является важной деталью производ-
ственного процесса. Поэтому под работу оборудования есть специальный 
инструмент – TPM. Он отвечает за стабильную работу без перебоев каж-
дой техники на предприятии. 

Отдельного внимания требует такой инструмент бережливого производ-
ства как карта потока создания ценности. Этот инструмент еще называют кар-
тирование. Картирование потока создания ценности позволяет организациям 
нацеливаться на нужные области, а также отслеживать, измерять и демонстри-
ровать эффекты, которые будут иметь улучшения процесса. 

Суть КПСЦ заключается в том, что весь рабочий процесс переносится 
на бумагу и детально рассматривается каждый этап. Главное, ничего не 
упустить. Каждая деталь важна в потоке создания ценности. В потоке со-
здания ценности есть действия, которые создают ценность, и действия, 
которые не создают ценности. Среди действий, не создающих ценности, 
есть некоторые, которые неизбежны из-за современных технологий, а 
есть другие, которые можно устранить немедленно. Исключение дей-
ствий, не создающих ценности, очень важно, потому что это сильно по-
влияет на прибыль вашей компании. 

Карта потока создания ценности (КПСЦ) – отображенные на бумаге 
материальные и информационные потоки в ходе создания ценности, поз-
воляющие проследить производственную цепочку создания продукта от 
Потребителя до Поставщика. 

Зачем нужна карта потока создания ценностей? 
‒ неэффективные процессы; 
‒ большой процент ошибок; 
‒ проблемы в процессах; 
‒ длинный цикл выполнения процессов обслуживания клиентов; 
‒ низкая мотивация персонала. 
Почему лучше рисовать все процессы? 
1. Возможность зафиксировать текущее фактическое состояние: изме-

ряем время добавления ценности и общее время потерь. 
2. Рассматриваем ситуацию в целом, а не по частям. 
Построить карту дело не из легких. Не зря этот инструмент называют 

самым сложным. Важно учитывать каждую деталь при построении. 
Самая главная ошибка, которую допускают при составлении КПСЦ, – 

это неправильное начало. Составление карты потока ценностей начина-
ется с последнего участка производства и проводится в обратном направ-
лении до момента начала цикла. 

Составление КПСЦ – это, прежде всего, инструмент планирования. Это 
позволяет организации выявлять потери и источники потерь для данного по-
тока создания ценности, систематически создавать экономичное будущее с 
меньшими потерями и планировать реализацию будущего состояния. 

КПСЦ позволяет: 
1) увидеть и понять всю систему бизнеса; 
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2) понять, как взаимодействуют информационные и материальные по-
токи; 

3) определить, какие улучшения необходимы. 
Важной составляющей прибыли компании является устранение по-

терь, повышение качества продукта и производительности труда. Де-
тально проработанный план рабочего процесса компании повышает ее 
конкурентоспособность на рынке. Чтобы выявить, с какими проблемами 
столкнулась компания, нужно поэтапно пройти по потоку, чтобы понять 
правильную последовательность действий и по факту определить, какое 
время тратиться на каждый процесс. 

Карта помогает увидеть весь поток полностью. Это важное достоин-
ство этого инструмента. 

Она показывает путь продукта от заказа потребителя до получения его 
потребителем. 

Что произойдет после построения карты потока создания ценности: 
1) повышение производительности процесса; 
2) снизятся затраты на ресурсы; 
3) повысится эффективность и производительность рабочего процесса; 
4) уменьшатся потери при производстве; 
5) сократится количество дефектных продуктов; 
6) сократятся сроки выполнения заказа. 
 

Чепик Ольга Викторовна 
д-р экон. наук, доцент, профессор 

ФКОУ ВО «Академия права и управления ФСИН» 
г. Рязань, Рязанская область 

ОБОСНОВАНИЕ ФИНАНСОВЫХ РИСКОВ  
ХОЗЯЙСТВУЮЩЕГО СУБЪЕКТА 

Аннотация: с применением различных моделей проведена оценка фи-
нансовых рисков конкретного предприятия. По результатам проведен-
ного анализа бухгалтерской отчетности дана оценка возможных финан-
совых рисков для конкретного предприятия. 

Ключевые слова: финансовые риски, финансовое состояние, несосто-
ятельность, вероятность банкротства. 

Финансовое состояние хозяйствующих субъектов во многом пред-
определено уровнем финансовых рисков. Кроме рисков, связанных с по-
терей платежеспособности и финансовой устойчивости предприятия, рас-
считанных с применением показателей бухгалтерской отчетности, целе-
сообразно обосновывать ещё один вид финансового риска – риск финан-
совой несостоятельности (банкротства). 

Проведем обоснование вероятности банкротства конкретного пред-
приятия с применением данных, имеющих место на предприятии на конец 
2019 года. Первоначально проведем обоснование вероятности скорого 
банкротства предприятия путем расчета Z-счёт Альтмана. Этот 
показатель рассчитывается как четырёхфакторная моде ль, касающаяся 
частных не производственных компаний. Расчет представлен в таблице 1. 

Z-счёт = 6,56T1 + 3,26T2 + 6,72T3 + 1,05T4.         (1) 
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Та блица 1 

Расчет Z-счёт Альтмана применительно к предприятию 

Коэф-т Расчёт Значение   
на 31.12.2019 Множите ль Произведение  

(гр. 3 х гр. 4)
1 2 3 4 5

T1 

Отношение 
оборотного 
капитала к величине 
всех активов

0,16 6,56 1,04

T2 

Отношение 
нераспределенной 
прибыли 
к величине всех 
активов

0,1 3,26 0,32

T3 
Отношение EBIT 
к величине всех 
активов

0 6,72 0

T4 
Отношение 
собственного  
капитала к заемному

0,11 1,05 0,12

Z-счёт Альтмана: 1,48

При этом, предполагаема я вероятность банкротства в зависимости от 
значения Z-счёта Альтмана составляет: – 1.1 и менее – высока я вероят-
ность банкротства; – 1.1 – 2.6 – средняя вероятность банкротства; – 2.6 и 
выше – низка я вероятность банкротства. 

Рассчитанная нами модель по своим значениям для предприятия со-
ставляет Z-счёт на 31 декабря 2019 г. 1,48, что позволяет сделать вывод о 
том, что существует не которая вероятность банкротства. Так как значе-
ние показа те ля находится в пограничной зоне. Следует отметить, что Z-
счёт Альтмана позволяет достаточно условно оценить вероятность банк-
ротства предприятия. Поэтому более обосновавнный вывод следует де-
лать по результатам более глубокого анализа. 

Так, следует отметить, что более совершенной альтернативной 
моде лью Альтмана можно считать формулу прогноза банкротства, разра-
ботанную британскими учеными Р. Таффлером и Г. Тишоу. Моде ль Таф-
флера описана формулой (2): 

Z = 0,53X1 + 0,13X2 + 0,18X3 + 0,16X4   (2)  

Та блица 2 

Расчет моде ли Таффлера применительно к предприятию 

Коэф-т Показатели Значение  
на 31.12.2019 Множите ль Произведение  

(гр. 3 х гр. 4) 

1 2 3 4 5

X1 
Прибыль от продаж /
Краткосрочные 
обязательства

0 0,53 0
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Окончание таблицы 2 
 

1 2 3 4 5

X2 Оборотные активы / 
Обязательства 0,87 0,13 0,11 

X3 Краткосрочные 
обязательства / Активы 0,62 0,18 0,11 

X4 Выручка / Активы 0 0,16 0
Итого Z-счет Таффлера 0,22

 

Таким образом, рассчитанная вероятность банкротства по моде ли 
Таффле ра составляет: – Z больше 0,3 – вероятность банкротства низка я; – 
Z меньше 0,2 – вероятность банкротства высокая. 

Рассчитанный нами показатель составляет 0,22. Таким образом, можно сде-
лать вывод об угрозе банкротства предприятия на данном этапе. Целесооб-
разно уточнить выводы, сделанные раннее применив методику диагностики 
возможного банкротства предприятия, адаптированную для условий россий-
ской экономики. Такой моделью возможно считать моде ль 

Р.С. Сайфуллина и Г.Г. Кадыкова. Формула такой пятифакторной 
моде ли выглядит следующим образом: 

R = 2К1 + 0,1К2 + 0,08К3 + 0,45К4 + К5                        (3) 
Числовое значение модели Сайфуллина -Кадыкова интерпретируется 

следующим образом: при R меньше 1 вероятность банкротства 
предприятия высока я; при R больше 1 – низка я. Представленные расчеты 
в та блице 3 позволяют сделать вывод, что значение итогового пока за те ля 
составляет 0,18. Таким образом, вероятность банкротства предприятия су-
ществует, финансовое положение неустойчивое. 

 

Та блица 3 
 

Расчет моде ли Р.С. Сайфуллина и Г.Г. Кадыкова применительно  
к объекту исследования 

 

Коэф-т Показатели Значение 
на 31.12.2019 Множите ль Произведение 

(гр. 3 х гр. 4)
1 2 3 4 5

К1 

Коэффициент 
обеспеченности 
собственными 
средствами

-0,15 2 -0,31 

К2 
Коэффициент 
те кущей  
ликвидности

1,25 0,1 0,13 

К3 
Коэффициент 
оборачиваемости 
активов 

inf 0,08 inf 

К4 

Коммерческая 
маржа  
(рентабельность 
реализации  
продукции)

– 0,45 0 
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Окончание таблицы 3 
 

1 2 3 4 5

К5 
Рентабельность
собственного  
капитала

0 1 0 

Итого (R): -0,18
 

В итоге, по результатам проведенного анализ бухгалтерской отчетно-
сти конкретного предприятия, возможно оценить виды финансовых рис-
ков для конкретного предприятия: 

‒ риск снижения рентабельности; 
‒ риск потери платёжеспособности; 
‒ риск потери финансовой устойчивости; 
‒ риск финансовой несостоятельности (банкротства). 
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